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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  

Россия и Германия – это государства, которые в XX веке претерпели ряд коренных 

изменений в политической сфере, таких как войны, разделение единого немецкого государства на 

два и их объединение в 1990 г., распад СССР в 1991 г. Однако, на современном этапе развития 

страны вышли из этих политических и экономических трансформаций по-разному. Они находятся 

на разных ступенях экономического и социокультурного развития, что обусловлено рядом причин. 

Их история, политико-культурные традиции оказали влияние на укоренение ключевых 

политических ценностей, репродуцируемых политическими партиями и государством.  

Выбор в качестве объекта сравнительного исследования России и Германии не был 

случайным, их можно назвать уникальными, поскольку в XX веке они дважды сменили 

направление политического развития. В переломные моменты смены режима обе страны 

находились в поисках общенациональной идеи. В этой связи актуальным становится вопрос о 

политических партиях, как одном из институтов формирования и репрезентации этих идей в 

общество. 

Выбор для анализа ценностей российских и немецких парламентских партий обусловлен 

рядом факторов, среди которых следует выделить степень влияния парламентских партий на 

внутригосударственном и мировом уровне, тесные политико-культурные традиции. Выбранная 

тема актуальна в теоретическом плане, поскольку в современной политологии мало разработана 

проблема определения политических ценностей партий в соотнесении с политическими 

практиками.  В обществе возрастают требования к партиям как продуцентам и ретрансляторам 

политических ценностей в массовое сознание. Политические ценности, артикулируемые 

парламентскими партиями, отражают основные векторы развития страны во внешней и 

внутренней политике, поддерживаемые партией, являются тем фундаментом, на основе которого 

партии выстраивают свою дальнейшую деятельность.  

Современные российские и немецкие парламенты представлены партиями с долгой 

историей, прочной партийной организацией. Успех партий на выборах зависит от поддержки 

граждан. Одним из способов привлечения электората является активная пропаганда и защита 

принимаемых обществом ценностей. Другой путь – это насаждение новых для граждан идей путем 

представления привлекательных сторон жизни при условии их реализации.  

Практическая значимость исследования политических ценностей партий России и Германии 

обусловлена тем, что на повестке дня обеих стран в начале 90-х годов XX века было 

конструирование новых идеалов и их трансляция в массовое сознание. 



4 
 

 

Исследовательская проблема заключается в выявлении политических ценностей, 

представленных в программных документах, в риторике лидеров и в сознании членов 

современных парламентских партий России и Германии, в определении иерархии основных 

политических ценностей современных парламентских партий России и Германии, сходства и 

различий полученных данных. 

Степень научной разработанности проблемы 

Проблематика диссертационного исследования условно может быть разделена на следующие 

направления: анализ теоретических подходов к изучению политических ценностей, их 

рассмотрение в структуре политической культуры и идеологий. 

Исследованием партий и партийными идеологиями занимались как отечественные (Н.А. 

Баранов, Ю.Г. Коргунюк, В.Н. Усова и др.)1, так и зарубежные ученые (К. фон Бейме, Дж. Сартори, 

Р.-Ж. Шварценберг и др.)2.  

Исследованием политических ценностей  занимались учёные в рамках отечественной (С.Ф. 

Анисимов, Л.В. Баева, О.Г. Дробницкий, Н.О. Лосский, Р.Г. Лотце, В.П. Тугаринов и др.)3 и 

зарубежной философии (М. Вебер, Х. Йоас, Ф.Ницше, М. Шелер и др.)4, отечественной (Г.М. 

Андреева, М.И. Бобнева, В.Ю. Бойко, Л.Г. Бызова, В.И. Доброденков, А.Г. Кузнецов, Д.А. 

Леонтьев, Н.И. Лапин, В.В. Лапкин, В.С. Маргун и М. Руднев, Т.В. Михайлова, А.В. Часов, В.А. 

Ядов, М.С. Яницкий и др.)5 и зарубежной социологии и психологии (М. Вебера, Г. Олпорт, Т. 

                                                           
1 Баранов Н.А. Эволюция идеологических приоритетов российских политических партий // Куда пойдет Россия: новые 

возможности и ограничения современного развития: сборник статей / Ин-т «Справедливый Мир», Рос. Ас.-соц. пол. 

науки, Фонд им. Фридриха Эберта, Ин-т социологии РАН; [ред. кол.: Л.И. Никовская (отв. ред.), В.Н. Шевченко, В.Н. 

Якимец]. Москва: Ключ-С, 2013; Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России: автореф. 

дис. … док. полит. наук. М., 2009; Усова В.Н. Идеологический спектр современной российской партийной системы: 

автореф. дис. … канд. полит. наук. Саратов, 2006. 
2 Beyme K. von. Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien. Wiesbaden, 2000; 

Sartori D. Parties and Party Systems: Framework for Analysis. Vol. 1. N. Y, 1976; Шварценберг Р.-Ж. Политическая 

социология: в 3 ч.: пер.с фр. / Роже-Жерар Шварценберг. М.: Б. и., 1992. Ч. 1.   
3 Анисимов С.Ф. Теория ценностей в отечественной философии XX века // Вестник МГУ. Сер. 8: Философия. 1994. № 

4. С. 34-42; Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциональная аксиология истории. Монография. 

Астрахань: АГУ, 2004; Дробницкий, О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценности / О.Г. Дробницкий // Проблемы 

ценности в философии. Москва; Ленинград, 1966; Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и царствие Божие как основа 

ценностей. YMCA PRESS, Paris, 1931; Лотце Р.Г. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. 

4.1-3. 1866-67; Лотце Р.Г. Основания практической философии. СПб., 1882; Тугаринов В.П. Теория ценностей в 

марксизме / В.П. Тугаринов // Избранные философские труды. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.  С. 256-291. 
4 Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре: [перевод] / АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. межвед. 

центр наук о человеке при президиуме. М.: ИНИОН, 1991.  Вып. 1-2; Joas, Hans. Werte versus Norman. Das Problem der 

moralischen Objektivität bei Putnam, Habermas und den klassischen Pragmatisten, in: Marie-Luise Raters und Marcus 

Willaschek (Hrsg.): Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus, Frankfurt/M. 2002; Ницше Ф. Воля к власти: опыт 

переоценки всех ценностей / Ф. Ницше; пер.с нем. М., 1994; Шелер М. Избранные произведения: пер. с нем. / пер. 

Денежкина А. В., Малинкина А. П., Филлипова А. Ф.; под ред. Денежкина А. В. М.: Издательство «Гнозис», 1994. 
5 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2006; Бобнева М.И. На подступах к построению 

нормативно-ценностных типологий // Исследование сознания и ценностного мира советских людей в период 

перестройки общества.  М., 1990; Бойко В.Ю. Типология ценностных позиций и состояние кризисного 

сознаниям/Ценности социальных групп и кризис общества: сб. статей. М., 1999; Бызов Л.Г. Политические и 

мировоззренческие ценности россиян и трансформация партийно-политической системы России // Мониторинг 

общественного мнения. М., № 3 (87), июль-сентябрь 2008; Доброденков В.И. Ценностно- ориентированная 

социология. Остановка проблемы. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политологи. 2012. № 4; Кузнецов А.Г. 
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Парсонс, М. Рокич и др.)6, политической психологии (А.Л. Андреева, И.В. Богдан, В.В. Блинов, 

О.Ю. Деулина, А.В. Селезнева, Е.Б. Шестопал и др.)7. Изучением ценностей в политике 

занимались К.П. Боришполец, В.А. Гуторов, Г.А. Дробот, А.Г. Задохин, П.И. Касаткин, 

С.А.Ланцов, А.В. Манойло, И.В. Радиков, Э.Г. Соловьев, Л.О. Терновая, А.П. Цыганков, 

И.А.Чихарев и др8. 

Политические ценности в рамках политико-идеологического подхода исследовались Л.А. 

Андрияновой, В.Э. Багдасарян и С.С. Сулакшиным, А.П. Вардомацким, Р. Инглхартом, О.Ю. 

Малиновой, В.В. Петуховым, Д.А. Сапунковым, П.А. Цыганковым и др.9 

В рамках политико-культурного подхода политические ценности рассматриваются в работах 

Э.Я. Баталова, Е.П. Белинской и О.А. Тихомандрицкой, О.В. Гаман-Голутвиной, Мартина и 

Сильвии Грайфенхагенов, Я.В. ван Дета, Т.В. Емельяненко, Р.Инглхарта и С. Вельцеля, Х. Клагеса, 

Д. Фукса и Х.-Д.Клингеманна, К.-Р. Корте и М. Глааба, Н.М. Лебедевой, Х. Меульмана, М.П. 

                                                           
Ценностные ориентации современной молодежи. Саратов, 1998; Леонтьев Д.А. Ценностные представления в 

индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени // Психол. обозрение. 1998. № 

1. С. 13-25; Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов 

//Социология культуры 2010; № 3; Лапкин В.В., Пантин В.И. Ценности постсоветского человека // Человек в 

социально-переходном обществе. Социологические и социально-психологические исследования / отв. ред. Г.Г. 

Дилигенский. М. 1998; Маргун В.С., Руднев М. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в 

сравнении с другими европейскими странами // Европейское социальное исследование: изучение базовых социальных, 

политических и культурных изменений в сравнительном контексте. Россия и 25 стран Европы. Аналитический доклад. 

Март 2008г. С.66-75. URL: www.europeansocialsuvey.org (дата обращения: 15.10.2014); Михайлова Т.В. 

Направленность, ценности и ценностные ориентации: к вопросу о разделении понятий // Ценности и смыслы. 2012. № 

6 (22); Чазов А.В. Ценности как фактор формирования политических предпочтений: дис... канд. полит. наук СПб., 

2001; Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1; Яницкий 

М.С. Ценностная структура массового сознания современной России // Политико-психологическое проблемы 

исследования массового сознания / под ред. Е.Б. Шестопал. М.: Аспект Пресс, 2002. 
6 Вебер М. Избранные произведения / пер.с англ.  М.: Прогресс, 1990; Олпорт Г. Личность в психологии / пер.с англ. 

М.: КСП+; СПб: Ювента, 1998; Rokeach M. The nature of human values.  N.Y.: Free Press, 1973. 
7 Андреев А.Л. Политическая психология. М.: Весь Мир, 2002; Богдан И.В. Восприятие политических ценностей 

гражданами современной России (политико-психологический анализ): автореф. дис. … канд. полит. наук. Москва, 

2015; Блинов В.В. Политико-психологический анализ консервативной идеологии в современной России: дис. … канд. 

полит. наук. М., 2007; Деулина О.Ю. Структурный анализ политических представлений современных российских 

парламентских партий // Перспективы развития политической психологии: новые направления: Материалы 

Международной научной конференции 22-23 октября 2010 г. / под ред. Е.Б. Шестопал.  М., 2012; Селезнева А.В. 

Политические ценности в современном российском массовом сознании: психологический анализ // Человек. 

Сообщество. Управление. № 2. 2014; Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском 

обществе // Полития. 2011. №3. 
8 Универсальные ценности в мировой и внешней политике / под ред. П.А. Цыганкова. М.: Издательство Московского 

университета, 2012. 
9 Андриянова Л.А. Патриотизм в системе политико-идеологических ориентиров возрождения России // 

Патриотическая идея накануне XXI века: прошлое или будущее России. Волгоград: Перемена, 1999; Вардомацкий 

А.П. Сдвиг в ценностном измерении? // Социс. 1993. № 4. С. 46-55; Ingelehart R. The silent revolution in Europe: 

intergenerational change in post-industrial societies // American political Science Review.  N 65.  1017p; Малинова 

О. Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука.  М., 2003. № 4. С. 8-31; 

Петухов В.В. Эволюция представлений россиян о демократии: от мечты до запроса на работающие институты // 

Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. М.: Новый хронограф, 2012. С. 264-288; 

Сапунков Д.А. Система ценностей и политические предпочтения // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 1999. № 3 (41); Цыганков А.П. Русские ценности и внешняя политика // Вестн. 

Моск. ун-та. Серия 12. 2012. №3. С. 93-96. 

http://www.europeansocialsuvey.org/
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Мчедловой, Н.Б. Крыловой, С.В. Пивоварова, А. Рёддера, Г.У. Солдатовой, Л.А. Фадеевой, А.А. 

Ширинянца и других10. 

Исследованием программ политических партий в современной России, начиная с 2000-х 

годов, занимались политологи А.А. Галкин, Г.В. Голосов. В.Я. Гельман, О.Ю. Малинова, Н.В. 

Анохина и Е.Ю. Мелешкина, Е.В. Попова, О.В. Попова, Л.В. Сморгунов, О.А. Толпыгина и др.11; 

историки В.И. Быстренко12, Н.Г. Думова13 и др., политический социолог С.М. Елисеев14 и др., 

                                                           
10 Баталов Э.Я. Советская политическая культура (к исследованию распадающейся парадигмы) // Общественные науки 

и современность. 1995.  № 3. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности.  М.: 

Издательский центр «Академия», 2009; Гаман-Голутвина О.В. Новые измерения в понимании политической культуры: 

роль социокультурной составляющей // Россия в современном диалоге цивилизаций. М.: Культурная революция, 2008; 

Greiffenhagen M., Greiffenhagen S. Politische Kultur. Handwörterbuch zur  politischen Kultur der Bundesrepublik 

Deutschland, 2 Aufl. Wiesbaden, 2002; Deth, Jan W. Wertewandel im internationalen Vergleich. Ein deutscher Sonderweg? // 

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 29/ 2001; Емельяненко Т.В. Методы межкультурных исследований ценностей // 

Социология 4М. 1997. № 9. С. 32-54; Welzel C., Inglehart R. Values, Agency, and Well-Being: A Human Development 

Model. Social Indicators Research, 2010. № 97 (1); Klages, H. Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werte? Aus 

Politik und Zeitgeschichte, B 29/ 2001; Fuchs D., Klingemann H.-D. and Schöbel C.. "Perspektiven der politischen Kultur im 

vereinigten Deutschland." Aus Politik und Zeitgeschichte B32/91. 1991. S.35-46; Korte K.-R. Der Standort der Deutschen. 

Akzentverlagerung der deutschen Frage in der Bundesrepublik Deutschland seit den 70er Jahren. Köln, 1990; Glaab M., Korte 

K.-R. Politische Kultur, in: Weidenfeld W, Korte K.-R. (Hrsg.): Handbuch zur deutschen Einheit 1949-1989-1999. Bonn, 1999; 

Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: Старый сад, 1998; Meulemann, H. Werte 

und Wertwandel im vereinten Deutschland// Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/ 2002; Мчедлов М.П. 

Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // Социc. 2004. № 9; Крылова Н.Б. Культорология 

образования.  М.: Народное образование, 2000; Пивоваров Ю.С. Концепции политической культуры в современной 

науке // Политическая наука: Теоретико-методологические и историко-культурные исследования/ отв. ред. Ю.С. 

Пивоваров.  М., 1996; Rödder, A. Werte und Wertewandel in der Geschichte der Bundesrepublik: historisch-politische 

Perspektiven // Werte im Gespräch. Einführungsvortrag 17. Oktober 2006. Johannes Gutenberg Universität. Mainz. 20 s.; 

Rödder, A. Werte und Wertewandel in der Geschichte der Bundesrepublik: historisch-politische Perspektiven // Werte im 

Gespräch. Einführungsvortrag 17. Oktober 2006. Johannes Gutenberg Universität. Mainz. 20 s.; Солдатова Г.У. психология 

межэтнической направленности. М.: Смысл, 1998; Фадеева Л.А. Политическая культура. Пермь, 2000; Ширинянц А.А. 

Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX – начала XX века. М.: РОССПЭН, 2002. 
11 Галкин А.А. Инновационное развитие как программа действий // Модернизация и политика в ХХI веке / отв. ред. 

Ю. С. Оганисьян; Ин-т социологии РАН. М.: РОССПЭН, 2011. С. 3-17; Голосов Г.В. Избирательные системы и 

партийная фрагментация в регионах России, 1993-2003 // под ред. А. Дука. Власть и элиты в современной России. 

СПб.: Социологическое об-во им. Ковалевского, 2003. C. 295-308; Гельман В.Я. «Учредительные выборы» в контексте 

российской трансформации [Текст] / В. Я. Гельман, В. П. Елезаров // Первый электоральный цикл в России (1993–

1996) / под ред.: В. Я. Гельман, Г. В. Голосов, Е. Ю. Мелешкина.  М.: Весь Мир, 2000.  С. 13–43; Малинова О.Ю. 

Программа как средство психологической самопрезентации политических партий: сравнительный анализ программ 

«Единства» / «Отечества», «Единой России» / «Справедливой России» // Политические партии в избирательном 

процессе: Российские и зарубежные сравнения: Сб.ст. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008; Анохина Н.В., 

Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра России накануне парламентских выборов 2007г. // Полис. 

2008. №2. С. 17-29; Попова Е.В. Предвыборная риторика партий и кандидатов в России: парламентские и 

президентские выборы, 1995-2008 // Материалы V всероссийского конгресса политологов. М.: РАПН, 2009. С. 67-82; 

Попова Е.В. Программные стратегии и модели электорального соревнования на думских и президентских выборах 

1995-2004 годов // Гельман В.Я. (отв.редактор) Третий электоральный цикл в России: 2003-2004 годы. СПб.: ЕУ СПб, 

2007. С. 156-195; Попова О. В. Динамика политических установок и партийных предпочтений // Вестник СПб ГУ.  

2007. Серия 6. Вып. 4. С. 3–16; Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // 

Полис. 2009. №1. С. 143-157; Сморгунов Л. В. Новые электоральные институты и региональные парламенты России: 

проблема эффективной репрезентации [Текст] / Л. В. Сморгунов // Власть. 2006.  № 2. С. 31–34; Толпыгина О.А. 

Идеологическое структурирование партийного спектра в современной России: автореф. дис…канд. полит. наук. 

Москва, 2012. 
12 Быстренко В.И. История политических партий России. Новосиб. ин-т. нар. хоз-ва. Новосибирск, 1999.  
13 Думова Н.Г., Ерофеев Н.Д., Тютюкин С.В.  и др. История политических партий России. / Под. ред. А.И. Зевелева.  

М.: Высш.шк, 1994.  
14 Елисеев С.М. Политические партии и проблемы развития национального поля российской политики // Политэкс. 

Т.2. №1. 2006. С. 81-97.  

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/
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политический психолог А.И. Юрьев15 и др. В лингвистике изучению программ российских партий 

посвящены работы Е.В. Бабаевой, М.В. Гавриловой, О.А. Солоповой и др.16, анализу программ 

зарубежных партий И.Ю. Логиновой17, Т.В. Юдиной18. Начиная с 70-х годов XX века 

исследованием партийных документов в зарубежной политологии занимались О. Борг, Е. Динас и 

К. Гемениc, Х.-Д.Клингеманн, Дж. Лапаломбара, Дж. Томас19. 

Структура политических ценностей в сознании граждан рассмотрена в трудах 

Г.Г.Дилигенского, Е.Б. Шестопал, М.С. Яницкого20, исследования ценностных компонентов 

политического лидерства представлены в работах А.В. Селезневой, Н.М. Ракитянского21.  

Объектом исследования являются ценности политических партий.  

Предметом изучения выступают политические ценности современных парламентских 

партий России и Германии, актуализированные в программах партий и представленные в сознании 

их членов и в риторике их лидеров.  

Цель исследования заключается в выявлении содержательного наполнения политических 

ценностей современных парламентских партии России и Германии и определении их иерархий у 

этих партий.  

Цель исследования определила следующие задачи: 

1. На основе изучения имеющихся в литературе подходов разработать теоретическую 

модель анализа партийно-политических ценностей. 

                                                           
15 Юрьев А.И. Классификация политических партий России по их политической аргументации // Власть, № 7. 1997.  
16 Бабаева Е. В. Лингвокультурологический анализ текстов партийных программ / Лингвистика: Бюллетень Урал. 

лингв. общества. Урал. гос. пед. ун-т. 2003.  Т. 11. С. 10-20; Гаврилова М.В. Идеологические представления российских 

политических партий в начале XXI в. (на материале предвыборных программ) // Идейно-символическое пространство 

постсоветской России: структура, динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О. Ю. Малиновой. М.: 

РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 89-102; Гаврилова М.В. Сопоставительный анализ тематической структуры программ 

политических партий начала ХХ и XXI вв. // Политическая теория, язык и идеология.  М., 2008. С. 435-454; Солопова 

О. А. Образ будущего в предвыборных программах политических партий // Политическая лингвистика. Вып. 1(24). 

Екатеринбург, 2008. С. 55-64. 
17 Логинова И.Ю. Лингвопрагматические особенности текста программы политической партии (на материале 

английского языка): дис… канд. филолог. наук: СПб., 2004.  
18 Юдина Т.В. Стратификация немецкой общественно-политической речи / Т.В. Юдина. М.: Изд-во МГУ, 1993.  
19 Borg O. Basic dimensions of Finnish party ideologies: A factor analytical study // Scandinavian political studies. 1966.  Vol. 

1; Dinas E., Gemenis K. Measuring parties’ ideological positions with Manifesto Data: A critical evaluation of the competing 

methods. Keele: Keele univ., 2009; S. 99-115; Hofferbert, Richard I., Klingemann H.-D. "The Policy Impact of Party Programs 

and Government Declarations in the Federal Republic of Germany." European Journal of Political Research 18. 1990. P. 277-

304; Klingemann, H.-D., Volkens A. "Struktur und Entwicklung von Wahlprogrammen in der Bundesrepublik Deutschland 

1949-1998." In Oskar W. Gabriel, Niedermayer O., Stöss R. (eds.). Parteiendemokratie in Deutschland. Bundeszentrale für 

politische Bildung, zweite erweiterte und überarbeitete Auflage, Schriftenreihe Band 372. Bonn: Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2001. S. 507-527; Thomas J. C. The decline of ideology in Western political parties: A study of changing policy 

orientations. L.: Sage, 1975. 
20 Дилигенский Г.Г.  Социально-политическая психология. Ин-т «Открытое об-во».  2-е изд., исп. и доп./ Г.Г. 

Дилигенский. М.: Новая шк. 1996; Шестопал Е.Б. Политическая психология. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 

2012; Яницкий М.С. Ценностные измерения массового сознания / М.С. Яницкий; Мин-во обр. и науки РФ, Кем.гос. 

ун-т. Новосибирск: Издательство Со РАН, 2012. 
21 Селезнева А.В. Политические ценности в структуре личности лидера // Современная социальная психология: 

теоретические подходы т практические исследования. Научно-практический журнал. 2012. №1; Ракитянский Н.М. 

Портретология власти: Теория и методология психологического портретирования личности политика / Ракитянский 

Н.М.  М.: Наука, 2004.   
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2. Выявить влияние идеологии партии и политической культуры страны на формирование 

набора политических ценностей современных парламентских партий России и Германии. 

3. Проанализировать программы современных парламентских партий России и Германии, 

выявить соответствующий им набор политических ценностей и их содержательное наполнение.  

4. Проанализировать тексты спонтанных интервью лидеров каждой парламентской партии 

России и Германии, выявить набор политических ценностей, представленных в их риторике, и 

содержательное наполнение полученных категорий. 

5. Провести анкетирование и интервьюирование членов парламентских партий, выявить 

наборы и проанализировать содержание политических ценностей, представленных в их риторике. 

6. Провести сравнительный анализ набора политических ценностей парламентских партий 

России и Германии в соответствии с уровнями их актуализации и ступенями репрезентации. 

Гипотеза диссертационного исследования 

В рамках данного диссертационного исследования нами было выдвинуто несколько гипотез: 

1) в программных документах парламентских партий одной страны политические 

ценности «идеологического ядра» являются схожими; 

2) устойчивые и ситуативные факторы страны оказывают влияние на набор и лексико-

семантическое наполнение ценностных категорий, репрезентированных в программных 

документах парламентских партий, в риторике их членов и лидеров. 

Новизна диссертационного исследования 

Во-первых, на основе систематизации теоретических и методологических подходов научной 

литературы автором разработана и введена в научный оборот новая категория – партийно-

политические ценности.  

Во-вторых, в диссертации предлагается авторская концептуальная модель анализа партийно-

политических ценностей, в которой политические ценности впервые рассматриваются 

комплексно: на уровне партийных программ, в сознании партийных лидеров и рядовых партийцев. 

В-третьих, существующие политико-идеологические и политико-лингвистические подходы 

были адаптированы автором для выявления набора ценностных категорий, анализа их 

содержательного наполнения и форм репрезентации в программах партий, в риторике их членов и 

лидеров. 

В-четвертых, диссертация вводит в научный оборот большой объем новых эмпирических 

данных, касающихся политических ценностей современных парламентских партий России и 

Германии.  

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что высказанные в нём 

положения, идеи, выводы и методика исследования могут использоваться при дальнейшей 

разработке теории и практики исследования проблемы политических ценностей партий. На базе 
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исследования могут разрабатываться учебные курсы. Результаты исследования могут быть 

использованы для изучения политических ценностей партий в современных России и Германии, а 

также в качестве исследовательского инструментария при изучении формирования политических 

ценностей партий. 

Теоретико-методологические основания исследования 

Теоретической основой анализа для нас в первую очередь стали концепция политических 

ценностей и представлений А.С. Селезневой22, структуры политических ценностей Е.Б. 

Шестопал23 и политических представлений партий О.Ю. Деулиной24. 

В анализе политических ценностей в структуре программ партий мы опирались на 

когнитивно-дискурсивный подход М.В. Гавриловой25, лингвокультурологический подход Е.В. 

Бабаевой26, политико-идеологический подход О.Ю. Малиновой27, работы О.А. Толпыгиной28.  

В рамках данного диссертационного исследования были использованы следующие методы 

и методики сбора и анализа эмпирических данных: 

1) традиционный анализ и контент-анализ партийных документов современных 

парламентских партий России и Германии, текстов спонтанных интервью лидеров парламентских 

партий; 

2) анкетный опрос членов современных парламентских партий России и Германии; 

3)  глубинное формализованное интервью рядовых членов современных 

парламентских партий России и Германии. 

Сочетание качественных и количественных методов сбора и анализа данных является 

наиболее адекватным в области исследования политических ценностей партий. Так, традиционный 

анализ текстов применялся для определения факторов, которые влияют на формирование набора 

и иерархии ценностных категорий. Контент-анализ использовался для содержательного 

исследования партийных документов и текстов спонтанных интервью лидеров, а также для 

выявления индикаторов ценностных категорий. Проведение опроса в форме анкетирования и 

глубинного формализованного интервью рядовых членов парламентских партий России и 

                                                           
22 Селезнева А.В. Политические ценности в современном российском массовом сознании: психологический анализ // 

Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 2. 
23Шестопал Е.Б. Политическая психология. 4-е изд., перераб. и  доп.  М.: Аспект Пресс, 2012.   
24Деулина О.Ю. Структурный анализ политических представлений современных российских парламентских партий // 

Перспективы развития политической психологии: новые направления: Материалы Международной научной 

конференции 22-23 октября 2010 г. / Под ред. Е.Б. Шестопал.  М., 2012. 
25 Гаврилова М.В. Идеологические представления российских политических партий в начале XXI в. (на материале 

предвыборных программ) // Идейно-символическое пространство постсоветской России: структура, динамика, 

институциональная среда, акторы / под. ред. О. Ю. Малиновой. М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 118-137. 
26 Бабаева Е. В. Лингвокультурологический анализ текстов партийных программ / Лингвистика: Бюллетень Урал. 

лингв. общества / Урал. гос. пед. ун-т. 2003. Т. 11. С. 10-20. 
27 Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж? // Полис. 2001. № 5. С. 97-106; Малинова 

О. Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука.  М., 2003. № 4. С. 8-31. 
28 Толпыгина О.А. Идеологическое структурирование партийного спектра в современной России: автореф. дис…канд. 

полит. наук. Москва, 2012. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=5078508
http://elibrary.ru/issues.asp?id=4584&jyear=2001&selid=199204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=199204&selid=5078508
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Германии применялось для выявления ценностных категорий в риторике партийцев, определении 

их иерархии. Для обработки количественных данных применялась компьютерная программа SPSS.  

 Данные исследовательские процедуры не были рассчитаны на получение данных, 

репрезентативных для всего периода функционирования партий России и Германии, которые 

позволили выявить содержательное наполнение важных для партий ценностных категорий. Наш 

исследовательский интерес был сосредоточен на изучении артикулируемых партией политических 

ценностей, выявлении их набора и иерархии на всех ступенях их формирования.  

Источниковую базу диссертации составляют партийные программы современных 

парламентских партий РФ и Германии, анкеты и интервью членов партий, тексты спонтанных 

интервью лидеров партий, монографии, статьи, нормативно-правовые документы, данные 

социологических исследований (например, ФОМ, ФЦИОМ, Левада-Центр, Eurobaromer). 

Материалом анализа являются по четыре программы современных политических 

парламентских партий России («Единая Россия», «Справедливая Россия», «Либерально-

демократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской Федерации») и 

Германии (CDU /CSU (ХДС/ХСС – «Христианско-демократический союз» / «Христианско-

социальный союз»), SPD (СДПГ – «Социал-демократическая партия Германии»), Bündnis 90/ Die 

Grünen («Союз 90/Зелёные»), Die Linke («Левая партия»). Второй блок источников составили 

результаты анкетных опросов и интервью членов партий России из 3 регионов: Москва и 

Московская область, Курская область, Саратовская область – и Германии из 3 федеральных 

земель: Мекленбург-Передняя Померания, Райнланд-Пфальц и Бавария. В третий блок вошли 

тексты спонтанных интервью лидеров парламентских партий России и Германии, опубликованные 

в официальны печатных и электронных изданиях стран. Выбор материала исследования ограничен 

последним по времени избирательным циклом, в котором принимали участие парламентские 

партии России (4 декабря 2011 г.) и Германии (22 сентября 2013 г.).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Понятие «политические ценности» охватывает достаточно широкий спектр разных 

политических феноменов. Для обозначения тех политических ценностей, которые продуцируются 

политическими партиями, выражаются в их программных документах, проявляются в сознании их 

лидеров и риторике их лидеров, предлагается ввести в научный оборот категорию «партийно-

политические ценности». Под партийно-политическими ценностями мы понимаем систему 

общечеловеческих и собственно политических ценностей партии относительно желаемого 

решения возникших социально-экономических, политических, культурных проблем общества и 

государства, закрепленные в официальных документах партии и репрезентированные в риторике 

ее активистов. 
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2. Исходя из определения партийно-политических ценностей, мы предлагаем модель 

функционирования данных категорий, которая представлена в трёх ступенях: программной 

(политические ценности в программных документах), партийно-массовой (политические ценности 

в сознании рядовых партийцев) и лидерско-элитарной (политические ценности в риторике лидеров 

партий).  

3. Структура и содержание партийно-политических ценностей определяется рядом 

устойчивых и изменчивых факторов, среди которых наибольшее влияние имеют политическая 

культура (устойчивый фактор) и социально-политический контекст (изменчивый фактор). При 

этом иерархия партийно-политических ценностей обусловлена влиянием политической культуры, 

в содержательное наполнение – влиянием социально-политического контекста.  

4. В структуре партийно-политических ценностей можно выделить устойчивое 

идеологическое ядро и изменчивую периферию. Для российских парламентских партий 

характерно совпадение идеологического ядра в структуре их партийно-политических ценностей. 

Парламентские партии Германии различаются «идеологическим ядром» их партийно-

политических ценностей. Наиболее актуализированной категорией идеологического ядра в 

структуре партийно-политических ценностей парламентских партий России и Германии является 

«безопасность». Содержательное наполнение данной категории имеет страновую специфику: для 

российских партий характерно понимание безопасности как личной физической и национальной, 

для немецких парламентских партий в первую очередь – как политической безопасности 

Еврозоны. 

5. В зависимости от последовательности функционирования партийно-политических 

ценностей на разных ступенях их формирования можно выделить три модели функционирования 

партийно-политических ценностей. Степень устойчивости каждой модели зависит от соотношения 

между ступенями репрезентации партийно-политических ценностей. Первая модель – 

последовательная и устойчивая. В ней артикулируемые в партийной программе ценности 

поддерживаются большинством членов партии и широко представлены в риторике её лидеров. 

Вторая модель – непоследовательная и устойчивая. Артикулируемые в партийной программе 

ценности широко представлены в риторике её лидеров, но поддерживаются меньшинством её 

рядовых членов.  Третья модель – непоследовательная и неустойчивая. Артикулируемые в 

партийной программе ценности не поддерживаются большинством членов партии и скудно 

представлены в риторике её лидеров. Полученные данные позволяют отнести партию «Единая 

Россия», политический блок «ХДС/ХСС» и партию «Союз 90/Зеленые» к модели устойчивого и 

последовательного функционирования партийно-политических ценностей, партии «Справедливая 

Россия» и «Левые» – к модели непоследовательной и устойчивой, партии «КПРФ», «ЛДПР» и 

«СДПГ» – к модели непоследовательной и неустойчивой. 
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Апробация результатов исследования 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, а также на аспирантских коллоквиумах в 

Университете г. Ростока (Германия). Основные идеи и выводы диссертационной работы нашли 

отражение в публикациях автора и были представлены в докладах на российских и 

международных конференциях, в том числе: Международный молодежный научный форум 

«Ломоносов – 2013», Москва, 10 апреля 2013 г.; Международная конференция «Europe Meets 

Russia: A Forum for Young Leaders “Strengthening the Political & Economic Relations: Building 

Dialogue through Diplomacy between Cultures», Берлин, 22-26 апреля 2013 г.; Международная 

научная конференция «Политическая культура России и Польши», Москва, 27 сентября 2013 г.; 

Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 2014», Москва, 7-11 апреля 2014 г.; 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции инновационных процессов в 

науке», Москва, 20 марта 2015 г.; Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 

2015», Москва, 13-17 апреля 2015 г.; Всероссийской конференции с международным участием «От 

истоков к современности», Москва, 29 сентября–1 октября 2015 г. 

Апробация положений диссертации прошла также во время научно-исследовательских 

стажировок в Венском университете (Австрия, декабрь 2012 г.) и в Университете г. Ростока 

(Германия, апрель – июль 2015 г.). Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой 

социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Структура диссертационного исследования 

Рукопись диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения политических ценностей 

партий 

 

1.1. Основные подходы к исследованию политических ценностей  

 

В условиях трансформации современного политического пространства все больше 

исследователей обращается к анализу политических ценностей, рассматривая данный феномен с 

разных ракурсов. Ценности и ценностные ориентации являются одним из наиболее важных 

объектов изучения философии, психологии, социологии, культурологии, этики и политических 

наук на всех этапах их развития. 

Единого, общепризнанного определения понятия «ценности» не существует. Проблема 

манифестации данной категории является одной из фундаментальных междисциплинарных 

проблем. Определение сути природы ценностей, связей ценностных систем, изучение их 

структуры, места в реальности, их обусловленность социальным и культурным факторам является 

аксиологическим вопросом философии. В социологии ценности рассматриваются как элементы 

социальной системы, общественного сознания и культуры, исследуя распространенность 

конкретных ценностных ориентаций в массовом сознании и их мотивационное воздействие на 

поведение людей.  В психологии исследуется содержание системы личных ценностей, их место и 

роль в структуре личности, жизни и развитии человека, механизмы социализации, принятие 

социальных нормы и требований индивидом29. Множество концепций определения понятия 

«ценность» российский исследователь А.В. Селезнева сводит к трем подходам: утилитаристскому, 

политико-идеологическому и социально-психологическому30. На наш взгляд, методология 

исследователей утилитаристского подхода одностороннее рассматривает ценности31.  

Основы теории ценностей, раскрытие сущности понятия, выделение и описание основных 

групп ценностей были разработаны отечественными и зарубежными философами: 

                                                           
29  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий «ценность», «ценностные ориентации» // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и   политология. 2010. № 3.  С. 88. 
30 См. подробнее: Селезнева А.В. Основные подходы к анализу политических ценностей в современной России // 

Вестн. Пермск. ун-та. Серия. Политология. 2007. Вып.1 С. 14-22. 
31 См. подробнее: Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000; Дьюи Дж. Возрождающийся 

либерализм // Полис. 1994. № 3; Perry R.B. Realms of Value. A Critique of Human Civilisation. Cambrige, 1954.  
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С.Ф.Анисимов32, Л.В. Баева33, М. Вебер34, О.Г. Дробницкий35, Н.О. Лосский36, Р.Г. Лотце37, Ф. 

Ницше38, В.П. Тугаринов39, М. Шелер40, и др. 

В философии понятие «ценность» рассматривается достаточно давно. Аксиология, как наука 

о ценностях, раскрывает природу ценностей, их место в структуре мировоззрения, соотнесенность 

с убеждениями, личностными и общественными идеалами. Так, в философской литературе 

встречаем «эстетические ценности», «этические ценностей» «ценности культуры» и другие. Таким 

образом, под ценностью в философии понимают «специфические социальные определения 

объектов окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для 

человека и общества»41. 

Учёные рубежа XIX-XX вв. пытались осмыслить происходящие широкомасштабные 

изменения в мировоззрении и образе жизни своих современников, оказав тем самым наибольшее 

влияние на формирование и изучение ценностной тематики. Ряд исследователей обращает 

внимание на такие процессы, как секуляризация западноевропейской культуры, которая приводит 

к утрате мироощущения целостности бытия и трансформации всей системы и иерархии ценностей 

этой культуры42. В философии понятие «ценность» является базовым для кантинианского, 

неокантинианско-веберовского, феноменологического, интеракционистского и других 

направлений.  

В философскую лексику понятие «ценность» как категория вводит в 60-х гг. XIX в. 

немецкий философ и физиолог Рудольф Герман Лотце во второй половине XIX в. в своей работе 

«Основания практической философии»43, вкладывая в данный термин конкретный смысл, понимая 

его как значимость чего-либо. Обращаясь к понятию «ценность», И. Канта отмечал, что «если в 

мире вещей безраздельно царствует жестокая необходимость, то бытие человека осуществляется 

                                                           
32 См.: Анисимов С.Ф. Теория ценностей в отечественной философии XX века / С.Ф. Анисимов // Вестник МГУ. Сер. 

8: Философия. 1994. № 4.  С. 34-42. 
33 См.: Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциональная аксиология истории. Монография. Астрахань: 

АГУ, 2004г. 
34 См.: Вебер, М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре: [перевод] / АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. 

межвед. центр наук о человеке при президиуме. М.: ИНИОН, 1991.  Вып. 1-2 
35 См.: Дробницкий О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценности / О.Г. Дробницкий // Проблемы ценности в 

философии. Москва; Ленинград, 1966. 124 с 
36 См.: Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и царствие Божие как основа ценностей. YMCA PRESS, Paris, 1931. 
37 См.: Лотце Р.Г. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. 4.1-3. 1866-67; Лотце Р.Г. 

Основания практической философии. СПб., 1882. 
38 См.: Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше; пер. с нем. М., 1994. 352 с. 
39 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме / В.П. Тугаринов // Избранные философские труды. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1988. С. 256-291. 
40 См.: Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 
41 Философский словарь/Под ред. И.Т. Фролова. М., 1986. С. 534. 
42 Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий «ценность», «ценностные ориентации» // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 3. С. 76. 
43  См. подробнее: Лотце Р.Г. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. 4.1-3. 1866-67; 

Лотце Р.Г. Основания практической философии. СПб., 1882. 
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также в сфере нравственности, или свободы»44. И. Кант обращал внимание в своем учении об 

абсолютных (категорический императив) и относительных (гипотетический императив) ценностях 

на непреходящее значение ценностей как для философской мысли, так и для развития 

западноевропейской культуры в целом. В его понимании ценности – это значимость тех или иных 

факторов для личности; цели, которые стоят перед человеком; требования, которые обращены к 

воле. Ценности имеют двойственную природу – метафизическую и экзистенциональную – и 

делятся на абсолютные и относительные. Их метафизическая природа заключается в том, что 

абсолютные (моральные) ценности имеют своим основанием разум и волю человека 

(категорический императив). Их экзистенциональная природа состоит в том, в основании 

относительных (вещественных и невещественных) ценностей лежат объективные потребности 

человека, его желания и стремления45. 

Учение И. Канта о ценностях пытались развить представители баденской школы 

неокантианства (В.Виндельбанд, Г. Риккерт и др.), придавшие понятию «ценность» значение 

системо- и смыслообразующей философской категории, саму же философию они называли 

«критической наукой об общественных ценностях».  По мнению Г. Риккерта, «то, что нельзя 

отнести к ценностям, не имеет абсолютно никакого смысла»46. Ценности приобрели смысл 

абсолютных оценок идеального бытия, критерий которого лежит за пределами человеческого 

бытия47. В рамках данного аксиологического трансцендентализма ценность рассматривалась как 

идеальное бытие, не зависящее от человеческих желаний. К данным ценностям относятся добро, 

истина, красота, которые являются целью сами по себе и не могу служить средством для чего-то 

иного.  

В рамках персоналистического антагонизма М. Шелер констатировал объективный 

характер ценностей, которые формируют онтологическую основу личности. В тоже время он 

различал находящиеся в предмете ценности и эмпирическую природу ценностей. Согласно логике, 

М. Шелера в иерархии ценностей выше находятся те, которые дольше существуют и приносят 

наивысшее удовлетворение человеку. Так, высшей ценностью является идея Бога и ценность 

«святого». М. Шелер предпринял попытку построить иерархию ценностей. В четырехуровневой 

иерархии ученого на нижнем уровне расположены гедонистические (приятное/неприятное), на 

втором – этикетные (хорошее/дурное, благородное/низкое), на третьем – эстетические 

(прекрасное/безобразное), а четвертом – нравственные (добро/зло), на пятом – ценности 

                                                           
44 Толпыкин В.Е. Основы философии / В.Е Толпыгин. 2-е изд. М.: Эксмо, 2010. С. 398. 
45 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 576. 
46 Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908. С. 100. 
47 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 336. 
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абсолютного блага, которые представляют собой вечные, неделимые и независимые от других 

ценности48. 

Русский философ Н.О. Лосский отмечал, что значение и смысл являются идеальным аспектом 

ценности. Автор различает абсолютную ценность – Бога и производные ценности. Производные 

ценности, представляя собой биполярные категории, имеют два возможных направления – к 

осуществлению абсолютной полноты бытия и к удалению от неё. Положительную ценность 

Н.О.Лосский понимал как добро, отрицательную – как зло49. Крупнейший представитель 

ценностного подхода в социальной философии В.С. Степин, характеризует ценности как 

ориентиры, «составляющие своего рода «культурную матрицу», нечто вроде гегемона культуры, 

который обеспечивает воспроизводство и развитие социальной жизни на определенных 

основаниях»50. 

Онтологический статус понятия «ценность» является на сегодняшний день предметом 

научного спора. Базируясь на различных методологических основаниях, разные 

исследовательские направления манифестируют субъективность51, объективность52 и 

релятивность53 ценности. Релятивистский подход определяет ценность как характеристику 

предмета, в котором человек заинтересован и проявляет положительные или отрицательные 

эмоции, и в тоже время как форму сознания, выражающее нормативно-ценностное отношение 

человека к окружающей его реальности.  

Взаимоотношение оценивающего субъекта и объекта – носителя ценности представлено 

М.С. Каган в работе «Философская теория ценности»54. Оценивающий субъект дает ценностную 

оценку и совершает ценностное осмысление на основе восприятия той ценности, которая 

экстраполируется объектом – носителем ценности. Таким образом, система ценностей данного 

общества, определяемая как набор символов, предшествует индивидуальным актам оценивания, 

что позволяет говорить о социальном характере ценностей. Интериоризованные в ходе 

социализации ценности образуют систему диспозиций личности55. Смыслообразующую сферу 

внутренней культуры человека образуют кристаллизованные в обществе ценности, регулируя 

поведение индивида. 

Противоположной методологически является волюнтаристская концепция ценностей, 

которая основывается на том, что в обществе нет системы ценностей, которая одинаково 

                                                           
48 См.: Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.  
49 Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и царствие Божие как основа ценностей. YMCA PRESS, Paris, 1931. С.80.  
50 См.: Степин В.С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. 408с.  
51 Вебер М. Избранные произведения. М. 1990. С. 382. 
52 Василенко В.А. Ценность и ценностные отношения // Проблема ценности в философии. М.–Л.: Наука, 1966. С. 42. 
53 Дробницкий О.Г. Мир окружающих предметов. М. 1967. С.295.  
54 Каган М.С. Философская теория ценности. СПб: Петрополис, 1997. С. 55 
55 Чазов А.В. Ценности как фактор формирования политических предпочтений: дис... канд. полит. наук. СПб., 2001. 

С.  51.  
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признается всеми, ценности социальных групп противостоят друг другу, а выбор гражданина 

затруднен ценностной несовместимостью56. Философское обоснование волюнтаристскому 

подходу дает «доктрина субъективных ценностей». Согласно Б. Расселу, ценности не существуют 

в абсолютном смысле, а этика не содержит утверждений ни истинных, ни ложных. Таким образом, 

согласно субъективистскому подходу ценности не материальны и не существуют объективно. 

Ценности – это результат внутреннего опыта индивида и то, чего заведомо не может быть в 

политической реальности. Ценности абсолютно феноменологичны и познаются методом 

феноменологии (феноменология желаемого). Ценности нельзя непосредственно спроецировать из 

факта, а аргументация с помощью факта не способна изменить ценности, т.к. ценностный мир – 

это опыт до опыта. Актуализация ценности напрямую зависит от интуитивного откровения 

сознания. Речь идее о внутреннем мире представлений наиболее желаемого для объективной 

реальности (идеальный порядок, лучший лидер, справедливое государство)57.  

Л.В. Баева отмечает, что общественные ценности, формируясь под влиянием основных 

факторов – совокупного творчества ценностей индивида и создания ценностей элитой и лидерами 

на разных этапах истории, – являются продолжением и трансформацией индивидуального бытия58. 

Следует также обратить внимание на различие между понятиями «ценность», «ценностные 

ориентации», «ценностные качества» и «ценностное основание». Ценностная ориентация 

понимается как направление развития ценности.  Ценностное основание – это «понятие, 

призванное дать имя бытию-смыслу во времени, по направлению к чему-то»59. 

Среди отечественных и зарубежных ученых психологических и социологических наук, 

занимающихся ценностной проблематикой, можно выделить работы М.И. Бобневой60, 

                                                           
56 Щербинина Н.Г. Ценности и политика // Микрополитика. Субъективные аспекты политического процесса в России. 

К 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Современные тетради, 2004. С. 18. 
57 Там же. 
58 См. подробнее: Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциональная аксиология истории. Монография. 

Астрахань: АГУ, 2004г. 
59 Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциональная аксиология истории. Монография. Астрахань: АГУ, 

2004г. С. 78.  
60 Бобнева М.И. На подступах к построению нормативно-ценностных типологий // Исследование сознания и 

ценностного мира советских людей в период перестройки общества.  М., 1990. 
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В.Ю.Бойко61, М. Вебера62, Е.И. Головахи63, Г.Г. Дилигенского64, А.Г. Кузнецова65, Н.И. Лапина66, 

В.В. Лапкина67, Т.В. Михайловой68, А.В. Часова69, В.А. Ядова70 и других. 

Проблему ценностей в социологию ввел основатель социологической концепции ценностей 

Максимилиан Карл Эмиль Вебер, который под ценностью понимал норму, имеющую 

определенную значимость для социального субъекта. В своей теории социального действия, 

исключая позитивистское отождествление ценностей с благами, М. Вебер подходит к трактовке 

понятия «ценность» в неокантианском смысле. Он рассматривал ценности как установки 

определённой исторической эпохи и выделял две стадии формирования «культурно-исторической 

индивидуальности». Он разделял субъективную оценку объекта и «отнесение к ценности», которое 

индивидуальное впечатление превращает в объективное при соотнесении с исторической 

системой ценностей71. 

А.В. Чазов различает интериоризованные и объективированные ценности, понимая под 

первыми ценностные ориентации, а под вторыми, следуя традиции принятой в социологии, – 

ценности. Важно подчеркнуть, что данное разделение ценностей является условным, как отмечает 

сам автор, ценность не мыслится без оценивающего субъекта, а словосочетание «ценностная 

ориентация» имплицитно подразумевает ценность в виде высшего, актуального ориентира. Так, 

А.В. Чазов различает ценность и объект-носитель ценности, подчеркивая, что носителем ценности 

может быть любой предмет, обладающий фактичностью. Ценность же имеет символический 

характер72. 

Отметим, что ценностные ориентации личности – это внутренние компоненты ее сознания 

и самосознания, что это означает: у каждого человека есть некоторая ориентация, слабая она или 

                                                           
61 См.: Бойко В.Ю. Типология ценностных позиций и состояние кризисного сознаниям // Ценности социальных групп 

и кризис общества: сб. статей. М., 1999. 
62 См.: Вебер М. Избранные произведения / пер. с англ. М.: Прогресс, 1990. 
63 См.: Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности // Психология личности в трудах 

отечественных психологов / Е.И. Головаха.  М., 2001. С. 256-269. 
64 См.: Дилигенский, Г.Г. Социально-политическая психология. Ин-т «Открытое об-во».  2-е изд., испр. и доп. / Г.Г. 

Дилигенский. Москва: Новая шк. 1996.  351 с. 
65 См.: Кузнецов А.Г. Ценностные ориентации современной молодежи. Саратов. 1998. 138 с.  
66 См.: Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов 

//Социология культуры 2010; Лапин Н.И. Социальные ценности и реформы в кризисной России // Социологические 

исследования. 1993. № 9; Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация российского общества // 

Социологические исследования. 1997. № 3; Лапин Н.И. Ценности как компоненты социокультурной эволюции 

современной России // Социс. 1994. № 5: Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. 1996. № 5.  
67 См.: Лапкин Н.И. Политические ценности и установки россиян // Полис. 2002. № 2; Лапкин В.В., Пантин В.И. 

Ценности постсоветского человека // Человек в социально-переходном обществе. Социологические и социально-

психологические исследования / Отв. ред Г.Г. Дилегенский. М. 1998. 
68 Михайлова Т.В. Направленность, ценности и ценностные ориентации: к вопросу о разделении понятий // Ценности 

и смыслы. 2012. № 6 (22). 
69 См.: Чазов А.В. Ценности как фактор формирования политических предпочтений, 2001. 
70См.: Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы 

социальной психологии. М., 1975; Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический 

журнал. 1994. № 1. 
71 Вебер М. Избранные произведения, 1990.  
72 См.: Чазов А.В. Ценности как фактор формирования политических предпочтений. С. 49-50.  
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сильная, интенсивная или расплывчатая, одобряемая или осуждаемая. А.И. Донцов обращает 

внимание, что ценностные ориентации – это смысловые установки субъекта, осознаваемые им в 

процессе социализации (вхождения в общество) и сформулированные в предлагаемых обществом 

СМИ и т.д. терминах73. «Ценностные ориентации личности могут не совпадать со структурой 

ценностей, функционирующих в общественном сознании»74. 

По мнению Н.И. Лапина, ценности есть обобщенные представления людей о целях и нормах 

своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл 

культуры отдельного этноса и всего человечества. Иными словами, это ориентиры, существующие 

в сознании каждого человека, с которыми индивид и социальные группы соотносят свои 

действия75. На основе различий в терминальных и инструментальных ценностях он выделяет три 

типа культур, которые ориентируются на традиционные, общечеловеческие или современные 

(либеральные) ценности. Среди ценностей-целей он относит к устоявшимся традицию и семью. К 

общечеловеческим – порядок, благополучие и работу, к современным – жизнь и свободу, среди 

ценностей-средств к традиционным – жертвенность и своевольность, к общечеловеческим – 

общительность, нравственность, властность, к современным – независимость и инициативность76. 

Н.И Лапин представляет иерархию массового сознания через введение четырех групп ценностей: 

1) «ценности высшего статуса», представляющие «ядро» ценностной структуры; 2) «ценности 

среднего статуса», или «структурный резерв», ценности данной группы могут перемещаться в 

состав ядра и на периферию ценностного ряда; 3) «периферия», или ценности низшего статуса, но 

не самые низкие по значению, могут переходить в «резерв» или в «хвост»; 4) «малоподвижный 

хвост», или  ценности низшего статуса, которые не имеют большого личностного веса и не 

определяющие стабильность личностной ориентации77. 

В отечественной социологии под ценностями понимают обобщенные цели и средства их 

достижения, которые в свою очередь исполняют роль фундаментальных норм. Система ценностей 

образует внутренний стержень культуры, он обеспечивает интеграцию общества и помогает при 

выборе социально одобряемых линий поведения в жизненно важных ситуациях78. 

Социальные ценности, по мнению Т. Парсонса, являются разновидностью 

дюркгеймовского коллективного сознании, подверженного эволюционным изменениям. В 

марксисткой методологии «субъективное» есть прямое отражение «объективного», в результате 

                                                           
73 Донцов А.И. О ценностных отношениях личности // Советская педагогика. 1974. №5. С. 67-76.  
74 Цит. по: Михайлова Т.В. Направленность, ценности и ценностные ориентации: к вопросу о разделении понятий // 

Ценности и смыслы. 2012. № 6 (22). С. 85-90.  - С. 89. 
75 Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. 1996. №5. С. 3-19. 
76 Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов // Социс. 

2010.  № 1. С. 28-36. 
77  Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. 1996. № 5. С. 8. 
78 Динамика ценностей населения реформируемой России / отв. ред Н.И. Лапин. Л.А. Беляева. М.: Эдиториал УРСС, 

1996.   
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чего ценности считаются объективно существующими79. Г. Олпорт подчёркивал, что источником 

большинства ценностей личности является мораль общества. Он выделял ряд ценностных 

ориентаций, которые не были продиктованы моральными нормами, например, любознательность, 

эрудиция, общение. По его мнению, ценности и моральные нормы формируются и 

поддерживаются через внешнее подкрепление80. 

Понятие «ценности» в социальной психологии включает в себя интересы, идеалы, 

убеждения, цели и иные мировоззренческие проявления, которые формируются при усвоении 

социального опыта81. Ценности определяются как социальное явление, продукт 

жизнедеятельности общества и социальных групп. Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн 

определил ценность как «значимость для человека чего-то в мире»82. Таким образом, только 

признаваемая ценность может выполнить важнейшую функцию ориентира поведения. 

В американской социальной психологии получило распространение представление о 

системе ценностей личности как иерархии её убеждений.  Милтон Рокич рассматривает ценности 

как «устойчивые убеждения в том, что определённый способ поведения или конечная цель 

существования предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем противоположный 

или обратный способ поведения, либо конечная цель существования»83. Ценности 

характеризуются, с его точки зрения, следующими признаками: 1) истоки ценностей 

прослеживаются в культуре, обществе и личности; 2) влияние ценностей наблюдается практически 

во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения; 3) ценности организованны в системы; 

4) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени; 5) общее число 

ценностей, являющихся достояние человека, сравнительно невелико. 

В системе ценностей М. Рокич выделяет два класса: 1) терминальные ценности – убеждения 

в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования с личной или общественной 

точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 2) инструментальные ценности – убеждения в 

том, что какой-то образ действий является с личной и общественной точек зрения 

предпочтительным в любых ситуациях. По мнению учёного, терминальные ценности носят более 

устойчивый характер, чем инструментальные84. Надо отметить, что экспериментальная проверка 

стабильности терминальных и инструментальных ценностных групп позволила В.А. Ядову 

сформулировать вывод о том, что при существующем определенном разделении целевых и 

                                                           
79 Цит. по: Щербинина Н.Г. Ценности и политика // Микрополитика. Субъективные аспекты политического процесса 

в России. К 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова. М., Современные тетради, 2004. С. 17. 
80 Олпорт Г. Личность в психологии / пер. с англ. М.: КСП+; СПб.: Ювента, 1998. С. 133. 
81  Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко. М., 1985. С 389. 
82 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. С. 365. 
83 Rokeach M. The nature of human values. N.Y.: Free Press, 1973.  P.5. 
84 Ibid. 
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инструментальных аспектов в системе ценностей «… имеет место диалектика перехода целей в 

средства и наоборот»85. 

Социально-психологический подход к определению ценностей заключается в анализе 

социально обусловленного характера принятия ценностей личностью. Основным средством 

принятия личностью ценностей общества может рассматриваться понятие «деятельность», 

занимающее ключевое место в теории А.Н. Леонтьева86.  

Д.А. Леонтьев формулирует «представление о трех формах существования ценностей, 

переходящих одна в другую: 1) общественные идеалы – выработанные общественным сознанием 

и присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве в различных сферах 

общественной жизни; 2) предмет воплощения этих идеалов в деяниях или произведениях 

конкретных людей; 3) мотивационная структура личности, побуждающая её к предметному 

воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеалов. Эти три формы 

существования переходят одна в другую»87. 

В социологии также принято различать понятия «ценность» и «ценностная ориентация». 

Ценностные ориентации – это форма или способ отношения субъекта (человека) к объектам – 

событиям, произведениям искусства, героическим или презираемым поступкам. Они 

представляют собой сферу переживания человека. Однако сами ценности переживаний не 

требуют.  Это область идеального и надмирного, далекого от людских страданий. Иначе бы каждое 

десятилетие они пересматривались. Так, сфера ценностей – это абсолютное и неизменное, а сфера 

ценностных ориентаций – это релятивистичное и меняющееся. Таким образом, ценности 

принадлежат группе или обществу, а ценностные ориентации – индивиду88. 

Понятие «ценностная ориентация» была впервые введена в отечественной психологической 

науке Б.Г. Ананьевым для объяснения социально-значимого поведения. Автор отмечает, что 

«ценностные ориентации, являясь основными структурными компонентами личности, в котором 

сходятся все ее различные психологические характеристики, определяют особенность и характер 

отношений личности с окружающей действительностью и в определенной мере детерминируют ее 

поведение»89.  

Современное понимание «ценностных ориентаций» означает рационально 

сконструированные цели и социальные установки индивида90.  В социальной психологии понятие 

«ценностные ориентации» используются в двух значениях: 1) идеологические, политические, 

                                                           
85  Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социол. журн.  1994. №1. С. 52. 
86 См.: Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М.: Политиздат, 1975.  
87 Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и 

изменения во времени.  
88 См.: Доброденков В.И. Ценностно ориентированная социология. Остановка проблемы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
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90 Щербинина Н.Г. Ценности и политика // Микрополитика. С. 17. 
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моральные, эстетические и др. основания оценок субъектом действительности и ориентации в ней; 

2) способ дифференциации в ней. 

Отечественный исследователь Г.М. Андреева обращает внимание на тот факт, что 

«ценности различных социальных групп могут не совпадать между собой, и в этом случае трудно 

говорить уже о ценностях общества. Специфика отношения к каждой из таких ценностей 

определяется местом социальной группы в системе общественных отношений»91. В.Г. Алексеева 

определяет ценностные ориентации как форму включения общественных ценностей в механизм 

деятельности и поведения личности92. Ценностные ориентации представляют собой особые 

психологические образования, всегда составляющие иерархическую систему и существующие в 

структуре личности только в качестве ее элементов93. «Они формируются при усвоении 

социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и др. проявлениях 

личности»94. Ценностные ориентации, как и ценности, не существуют сами по себе, являясь 

организованными в целостную иерархическую систему изменения личности в целом. Устойчивая 

структура, непротиворечивость и цельность системы ценностных ориентаций являются 

показателем зрелости и автономности личности95. 

Создание системы ценностных ориентаций является необходимой основой поддержания 

нормативного порядка в обществе. Системы ценностных ориентаций, являясь важным элементом 

ценностных отношений в обществе, в тоже время представляет собой сложное образование и 

состоит из трех подсистем – когнитивной, эмотивной и поведенческой. Когнитивная подсистема – 

совокупность знаний, суждений, убеждений об объекте. Эмотивная подсистема – совокупность 

чувств, эмоциональных оценок субъекта. Поведенческая подсистема – совокупность 

определенных действий, направленных на последовательную реализацию ценностных ориентаций 

в структуре личности96. 

Некоторые исследователи придерживаются определения, что «ценностные ориентации 

представляют собой внутренний механизм, определяющий сознание личности, его 

направленность, систему ценностных установок, ценностное отношение к значимым сферам 

окружающей жизни, выступающее побудителем деятельности и поведения в соответствии с 

имеющейся в обществе системой ценностей»97. Как полагает Е. В. Дымина, в обществе ценности 
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выполняют роль психологической защиты, обеспечивающей определенный уровень контроля над 

ситуацией и предсказуемости. Ощущение беспомощности, приводящее к депрессии, фатализму, 

безропотному смирению люди испытывают, если такая система убеждений отсутствует98. 

В отечественной политической психологии проблеме политических ценностей посвящены 

работы А.Л. Андреева99, В.В. Блинова100, О.Ю. Деулиной101, Г.Г. Дилигенского102, 

А.В.Селезневой103, Е.Б. Шестопал104 и др.  

Отечественный исследователь Е.Б. Шестопал считает, что «социальные и политические 

представления носят групповой характер, они коллективно создаются и коллективно 

поддерживаются. Именно в этом смысле можно говорить о представлениях определенной группы 

и социальной группе как носителе этих представлений»105. В работах автора анализируется 

динамика ценности демократии, которая исследуется через анализ установок личности, 

сформированных в процессе социализации106. Структурная модель изучения политических 

ценностей представляет выделение устойчивого ядра, значение которого определяет иерархия 

ценностных представлений, и изменчивой периферии. Ценностное ядро постоянно, его изменения 

возможны только в случае социокультурного кризиса, что способствует нивелированию её 

значения. Изменение периферийных ценностных категорий не влияет на значение политической 

ценности.  

Опираясь на данную модель изучения политических ценностей, О.Ю. Деулина107 

проанализировала агитационные и программные документы современных российских 

политических партий трех избирательных кампаний 2003, 2005 и 2007 годов. Данные 

проведенного автором анализа позволили выделить четыре модели соотношения центрального 

ядра и периферической системы в структуре партийных политических представлений: 1) «слабое 

ядро – слабая периферия» («Справедливая Россия»); 2) «слабое ядро – сильная периферия» 
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университета, 2007. №3, С.110-117; Селезнева А.В. Политические ценности в современном российском массовом 

сознании: психологический анализ // Человек. Сообщество. Управление. № 2. 2014; Селезнева А.В. Политико-

психологический анализ политических ценностей современных российских граждан: поколенческий срез // Вестник 

Томского университета. Серия «Философия. Социология. Политология». № 3 (15). 2011. С. 22-24. 
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(«Единая Россия»); 3) «сильное ядро – слабая периферия» (ЛДПР); 4) «сильное ядро – сильная 

периферия» (КПРФ). 

В работах отечественного исследователя А.В. Селезневой политические ценности 

определяются как «политические убеждения и цели индивидуума или общества, отражающие в их 

сознании устойчивую положительную значимость тех или иных смыслов, принципов и явлений и 

служащими ориентирами в мире политики»108. В своем исследовании автор анализирует 

политические ценности по шкале «материализм/постматериализм» Р. Ингхарта и выстраивает 

иерархию политических ценностей граждан России. А.В. Селезнева придерживается двух 

принципов политической психологии: принцип сочетания количественных и качественных 

методов сбора данных и принципа максимального внимания к социально-политическому 

контексту исследуемых явлений109.  

По мнению А.Л. Андреева, «эмпирическое изучение ценностей, ценностных представлений 

и идеалов, их описание на языке количественных и порядковых соотношений, анализ 

распределения различных ценностных ориентаций следует отнести к числу центральных задач 

современной политической психологии»110. Исследователь отмечает, что «ценности в сочетании с 

определенными представлениями о свойствах окружающей действительности и связанными с 

этими свойствами ожиданиями […] задают как бы общую модель ориентации человека в мире»111. 

Основные характеристики политического сознания социальных общностей заданы их 

ценностными предпочтениями. Процесс ценностного самоопределения представляет собой 

политическую социализацию, итог которой – формирование политического самосознания. 

«Ценности в сочетании с определенными представлениями о свойствах окружающей 

действительности и связанные с этими свойствами ожидания ‹…› задают как бы общую модель 

ориентации человека в мире»112.  Социально-политические представления при этом ценностно 

детерминированы. Описание конкретной корреляции определенных ценностей и особенностей 

отношения респондентов разных стран к власти представлено в исследовании Р. Инглхарта113. 

Отечественный исследователь Г.Г. Дилигенский подчёркивает, что те или иные ценностные 

представления символизируют определенный тип политической ориентации: например, «свобода» 

подразумевает экономический, моральный и культурный либерализм, минимальное 

вмешательство государства в жизнь граждан, а «равенство» - ограничение социального 

расслоения, активную регулирующую роль государства в экономике114. 
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Следует отметить, что проникшие в годы перестрой и в начале 1990-х годов с Запада 

либеральные ценности не представляют собой общечеловеческие ценности в указанном смысле 

или нравственные идеалы всех людей. Скорее это космополитические ценности, которые не 

признают ценности патриотизма и культурной исключительности115. Общечеловеческие и 

космополитические ценности – это совершенно разные вещи. Первым с научно обоснованной 

критикой концепции общечеловеческих ценностей выступил немецко-американский этнограф 

Ф.Боас. Согласно предложенному им принципу культурного релятивизма, каждую культуру надо 

воспринимать как неповторимое целое и ценить, исходя из ее собственных стереотипов, а не с 

позиции общечеловеческих ценностей, представляющих собой набор неких абстрактных истин, 

которые применимы ко всем, а потому неприменимы ни к кому116. 

Политические ценности в рамках политико-идеологического подхода рассматриваются в 

работах Л.А. Андрияновой117, Л.Г. Бызова118, В.Э. Багдасаряна и С.С. Сулакшина119, 

А.П.Вардомацкого120,  Р.Инглхарта121, О.Ю. Малиновой122, В.В. Петухова123, Д.А. Сапункова124, 

П.А. Цыганкова125, В.С. Шевцова126, М.С. Яницкого127 и других. 

Масштабное исследование политических ценностей провел Р. Инглхарт. Ученый, 

основываясь на концепцию А. Маслоу, разделил ценности на «материалистические» и 

«постмастериалистические». Первые ориентированы на удовлетворение физиологических нужд и 

потребностей, вторые являются барометром общего экономического и социального развития128. 
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124 См.: Сапунков Д.А. Система ценностей и политические предпочтения // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 1999. № 3 (41). 
125 Цыганков А.П. Русские ценности и внешняя политика // Вестник Московского университета. Серия 12. 2012. № 3. 

С. 93-96. 
126 См.: Шевцов В.С. Трансформация ценностей и национальная безопасность российского государства. Диагностика 

социума. 2012. 
127 См.: Яницкий М.С.  Ценностная структура массового сознания современной России // политико-психологическое 

проблемы исследования массового сознания / под ред. Е.Б. Шестопал. М.: Аспект пресс, 2002; Яницкий М.С.   

Ценностные измерения массового сознания/ М.С. Яницкий; Мин-во обр. и науки РФ, Кем.гос. ун-т. Новосибирск: 

Издательство Со РАН, 2012. 
128 Ingelehart R. The silent revolution in Europe: intergenerational change in post-industrial societies // American political 

Science Review.  N 65. P. 991  
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Так, материальные ценности выступают на первый план в экстренной ситуации (голод, тяжелая 

болезнь), также их преобладание характерно для людей с низким достатком. При нормализации 

ситуации материалистические ценности вытесняются нематериалистическими. Достижение 

нематериалистических ценностей возможно лишь после удовлетворения материальных 

потребностей. А.П. Вардомацкий дополняет концепцию Р. Инглхарта «гипотезой идеализации». 

Однако, данная точка зрения не нашла отражение в экспериментальных исследованиях129. 

Ценностное изменение политики является сложной методологической проблемой, которая 

проистекает из диалектики «объективного» и «субъективного». В политологии преобладает 

«объективный» подход, где ценности играют роль идейного культурного образца и социального 

регулятора. Данный подход основан на нормативном концепте Т. Парсонса. Ценности (смысловые 

ориентации на систему) направляют действия субъекта, но от субъекта не зависят. Их 

структурирует культурная система, которая таким образом институализируется в обществе, что 

способствует возникновению консенсуса социума по поводу ценностей – правил. Т. Парсонс 

считал, что ценности входят в состав социальной системы и являются общепринятыми 

представлениями о желаемом типе данной системы130. 

Изучению политических ценностей личности посвящены работы российского ученого 

М.С.Яницкого. Исследователь рассматривает ценностные структуры в массовом сознании и 

предлагает подход, который основан на представлении о существовании трёх основных типов 

ценностных систем, имеющих различное происхождение131. Согласно концепции М.С.Яницкого, 

ценностная структура массового сознания определяется пропорцией типов личности, 

ориентирующихся на ценности адаптации (физическая и экономическая безопасность), ценности 

социализации (ориентация на других людей, интеграция в обществе, достижение определенного 

социального статуса) и ценности индивидуализации (направленность на развитие, 

самоактуализация, автономный характер). По его мнению, выделение трех самостоятельных типов 

является необходимым и достаточным при анализе ценностных систем для преодоления 

дихотомии, свойственной модели Р. Инглхарта132. 

 

Выводы по параграфу 1.1. 

Проблема ценностей занимает важное место в исследованиях разных отраслей науки. 

Можно заключить, то ценностная структура неоднородна и включает в себя элементы, имеющие 

различное происхождение. Ценности носят социальный характер и формируются на основе 

индивидуальной деятельности человека, общественной практики и под влиянием конкретно-

                                                           
129 Вардомацкий А.П. Сдвиг в ценностном измерении? // Социол. исслед.  1993. № 4. С. 46-55. 
130 См.: Парсонс Т. Общий обзор: Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. М., 1972. 
131Яницкий М.С.  Ценностная структура массового сознания современной России… С. 7-27. 
132 Яницкий М.С.   Ценностные измерения массового сознания… С. 31. 
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исторических общественных отношений и форм общения человека и непосредственно в процессе 

его социализации. Биологические, психологические, социальные, политические, экономические и 

другие факторы оказывают влияния на ценностное восприятие и сам процесс формирования 

ценностей человека.  

В рамках данного диссертационного исследования нами будут проанализированы 

«кристаллизованные» ценности, репрезентированные в программных документах современных 

парламентских партий России и Германии, в риторике лидеров и рядовых членов партий, что 

подразумевает рассмотрение различных подходов к изучению ценностных категорий для создания 

полноценной исследовательской картины. Отметим, что в рамках данной работы интерес 

представляет не столько анализ целостности ценностного сознания, сколько обратная сторона 

функционирования политических ценностей – их артикуляция парламентскими партиями. Следует 

отметить, что понятие «политические ценности» в свою очередь также имеют несколько 

определений. Различные подходы к пониманию термина «политическая ценность» 

детерминируют и различия в его интерпретации и операционализации 
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1.2. Политические ценности в контексте политической культуры  

 

Динамические изменения современного мира привлекают внимание специалистов и 

исследователей из разных областей науки. Многие работы в политологии, политической 

психологии, социологии посвящены изучению политической культуры. Особый интерес 

вызывают исследования её компонентов, в первую очередь таких, как ценности. Это объясняется 

тем фактом, что как социальные, так и психологические изменения неизбежно сопровождаются 

существенной трансформацией системы ценностных ориентаций.  

Американские исследователи Габриель Алмонд и Сидней Верба понимали концепт 

политической культуры как «систему ценностей, глубоко укоренившихся в сознании мотиваций 

или ориентаций и установок, регулирующих поведение людей в ситуации, имеющей отношение к 

политике»133. Политические ценности являются структурным компонентом политической 

культуры. Политическую культуру Г. Алмонд относит к «специфической политической 

ориентации – отношение к политической системе, политическим партиям и отношение к своей 

роли в политической системе»134. Ученый выделяет три типа политической ориентации: 1) 

«когнитивная ориентация», включающая в себя знания и убеждения о политической системе, ее 

роли и обязанностях этих людей, ее входах и выходах; 2) «эмоциональная ориентация», которая 

представлена чувствами о политической системе, ее ролях и действиях; 3) «оценочная 

ориентация», включающая мнение о политических объектах, состоящее из комбинации 

ценностных стандартов и критериев, а также информации и чувств. 

Ф. Клакхон и Ф. Стродбек считают, что возникновение и развитие ценностей происходит 

внутри конкретной культуры, которая формируется под влиянием определённых экономических и 

исторических условий. В ситуации, когда ценности разделяются большинством людей в данной 

группе, они становятся элементами данной культуры и начинают определять, как индивидуальное, 

так и групповое поведение135. 

                                                           
133 Almond G., Verba S. The Civic culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, 1963. 
134 Цит. по: Ingelehart R. The silent revolution in Europe: intergenerational change in post-industrial societies // American 

political Science Review.  N 65.  1017p. 
135 Kluckhohn Fl., Strodtbeck F.L. Variation in Value Orientation. Evenston, Ill, Elmsford. N.Y.: Row Peterson, and comp., 

1961.  P.10. 
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Рассмотрение политических ценностей в структуре политической культуры представлено в 

работах Э.Я. Баталова136, Р. Инглхарта137 и С. Вельцеля138, О.Ю. Малиновой139, М.П. Мчедлова140, 

Н.Б. Крыловой141, А.А. Ширинянца142, П.А. Цыганкова143 и других. 

Среди культурных факторов формирования ценностных предпочтений особое место 

занимает религиозная принадлежность, выступающая значимым этнодифференциирующим и 

этноинтегрирующим признаком144. Ряд исследователей считает, что национальная 

принадлежность устойчиво связывается с принадлежностью конфессиональной под влиянием 

информационной политики большинства средств массовой информации. Что вызывает перенос 

негативного или позитивного отношения общества с национальностями на религию или обратно 

и может служить фактором дестабилизации межэтнических отношений145. 

Н.Б. Крылова определяет ценности как регулятивные компоненты любой культуры, 

воплощающие идеалы и представления об эталоне. Ценностные ориентации понимаются ею как 

предпочтения или отвержения определенных культурных образцов, социальных или 

нравственных идеалов, но основе которых строятся деятельность и поведение146. 

Необходимо заметить, что усвоение личностью ценностей определенной культуры 

происходит в процессе этнической социализации.  Е.П. Белинская и О.А. Тихомандрицкая 

считают, что «социальные ценности, выступающие как некоторые общественные идеалы, 

выработанные общественным сознанием, усваиваются индивидом в процессе социализации и 

образуют ценностные структуры личности, т.е. превращаются в личностные ценности»147. В тоже 

время, следуя логике В.Е. Клочко, ценности не усваиваются, а превращаются в одно из измерений 

многомерного мира человека. Таким образом, ценности превращают жизненный мир человека в 

пространство, которое сближает его с другими людьми в силу определенной тождественности их 

                                                           
136 Баталов Э.Я. Советская политическая культура (к исследованию распадающейся парадигмы) // Общественные 

науки и современность. 1995.  № 3. 
137 См.: Inglehart R. The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1977; Inglehart R. Changing Values among 

Western Publics from 1970 to 2006. World values survey, 2008; Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change and 

Democracy, New York and Cambridge: Cambridge University Press. 2005. 
138 Welzel C., Inglehart R. Values, Agency, and Well-Being: A Human Development Model.  Social Indicators Research, 2010. 

№ 97 (1). 
139 См.: Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публичном дискурсе // Полис. 2006. №5.  
140 См.: Мчедлов М.П. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // Социолог. исслед. 2004. № 9. 
141См.:  Крылова Н.Б. Культорология образования. М.: народное образование, 2000. 272 с. 
142 См.: Ширинянц А.А. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX - начала XX века. 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 360с. 
143 См.: Цыганков А.П. Русские ценности и внешняя политика // Вестник Московского университета. Серия 12. 2012. 

№ 3.  
144 Яницкий М.С.  Ценностные измерения массового сознания… С. 201. 
145 Мчедлов М.П. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // Социолог. исслед. 2004. № 9. С. 95-

101. 
146 Крылова Н.Б. Культорология образования.  М.: Народное образование, 2000. 272 с. 
147  Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: Издательский центр «Академия», 

2009.  304с.  
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миров, определяющей единым источником, из которого «вычерпываются» эти ценности общей 

культурой148. 

В соответствии с позицией Л.Г. Почебут, «именно ценности являются тем смысловым 

конструктом, который объединяет и скрепляет этнокультурные общности»149. Так, американские 

ценности индивидуальной свободы сформированы на территориальном пространстве Запада. 

Изолированность, независимость, необходимость полагаться только на себя стали восприниматься 

как национальные черты характера. Суровая природа России заставила людей сплотиться в 

большие общины, которые помогали им выжить. В данном случае культурный опыт был основан 

на ценностях взаимной зависимости и равенства150. 

В рамках культурно-генетического подхода ценности рассматривал отечественный 

исследователь Н.И. Лапин, разделяя их на традиционные, современные и общечеловеческие. Так, 

традиционные ценности, ориентированные на сохранение и воспроизводство сложившихся устоев, 

характеризуют традиционное общество.  Современные ценности нацелены на прогресс и развитие. 

Общечеловеческие ценности присущи как традиционному, так и современному обществам151.  В 

своих фундаментальных исследованиях об эволюции ценностной структуры современного 

российского общества Н.И. Лапин рассматривает типологию ценностного сознания и предлагает 

статусно-иерархическую структуру, выделяя 4 группы ценностей: 1) ценности высшего порядка, 

которые являются базой ценностной структуры, данная группа ценностей доминирует в 

общественном сознании; 2) ценности среднего порядка, представляют собой «структурный 

резерв» и являются областью, где наиболее интенсивно проявляются ценностные конфликты 

между индивидами и социальными группами; 3) ценности ниже среднего (однако, это не самый 

низкий статус) включают в себя оппозиционные ценности, которые разделяют членов одной 

общности на приверженцев разных, часто несовместимых ценностей, что вызывает наиболее 

острые конфликты, данная группа ценностей подвижна и может перемещаться из одной группы 

ценностей в другую; 4) ценности низшего статуса – это ценности меньшинства, которое отличается 

от остальных членов общества большей стабильностью своих ориентаций, унаследованных от 

культуры152. 

Ценности рассматриваются Хансом Йоасом как «привлекательно-мотивирующее» 

основание. В отличие от материалистической ценностной этики, для которой ценности 

независимы от субъекта, с точки зрения Йоаса в нашей жизни мы чувствуем себя привязанными к 

определенным ценностям. Ценности представляют для него сильную личностную связь.  

                                                           
148 См.: Клочко В.Е. Становление многомерного мира человека как сущность онтогенеза // Сиб. психол. журн. (Томск). 

1998. № 8-9. С. 7-15. 
149 Почебут Л.Г. Психология социальных общностей (толпа, социум, этнос). СПб.: СПбГУ, 2002. С. 136. 
150 Доброденков В.И. Ценностно ориентированная социология… С. 9. 
151  Лапин Н.И.  Модернизация базовых ценностей россиян // Социол. исслед. 1996.  №5. С. 6.   
152 Там же.   
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Выражение Шелера, что ценности существуют не зависимо от того, что для человека является 

значимым, является для Х. Йоаса ложным153. Учёный считает, «…наше ценностное отношение мы 

не можем сделать основательным или поддержать его, не рассказывая истории – истории об опыте, 

из которых выросли наши обязательства, рассказы об опыте других людей или о последствиях, у 

которых была потеря наши ценностей в прошлом». Он настаивал на сопротивлении различных 

культурных ценностей, при помощи которых можно было бы изъясняться. Х. Йаос писал, что 

«определенная ценность может рассматриваться как продукт определенной культурной традиции, 

но это не означает, что другие традиции не могут быть интерпретированы в свете этой ценности 

или более того истолковывать себя сами, таким образом её собственный потенциал может 

проявиться в артикуляции этой ценности»154. Х. Йоас приходит к предположению о сильной 

культурной контингенции (сопряженности признаков) в понимании универсальности ценностей. 

В рамках политической психологии «политическая культура» имеет собственное 

определение, понимаемая как «определенная система ориентаций, ценностей, символов, 

верований и установок на политическое поведение»155. В рамках данной науки важным является 

не столько определение типа политической культуры или сравнение политических культур между 

собой, «сколько в выявлении особенностей структурных элементов общественного сознания 

(представлений, установок и ценностей), которые детерминируют политическую активность 

граждан и могут быть положены в основу формирования в России единого политико-культурного 

пространства»156. 

Ценности всегда образуют ценностную структуру и не могут существовать отдельно друг 

от друга. Нравственные ценности, определяющие желательный, предпочтительный для человека, 

социальной общности и общества способ взаимоотношения людей представляют собой 

своеобразный фундамент системы ценностей. Ценности, вступая между собой во взаимодействие, 

образуют систему, являющуюся существенным элементом организации общества. Ключом к 

пониманию культуры являются ценности и непосредственно различия в ценностях разных 

обществ. В широком смысле система ценностей – это внутренний стержень культуры, который 

имеет сверхзначимость для большинства граждан страны.  Любая система ценностей имеет свою 

иерархию, обеспечивающую неповторимость, устойчивость и своеобразие развития общества. 

Иерархия ценностей есть упорядоченная, обладающая определенной целостностью система 

ценностей, охраняемая и культивируемая в том или ином обществе и государстве. В стабильных 

                                                           
153 Joas, Hans. Werte versus Norman. Das Problem der moralischen Objektivität bei Putnam, Habermas und den klassischen 
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обществах возможные конфликты ценностей, идеалов решаются в рамках имеющейся культуры. 

Овладение культурой есть процесс индивидуальный и неповторимый, усвоение личностью 

накопленных обществом ценностей имеет индивидуальный характер, определяемый 

направленностью, стартовыми условиями развития и ресурсами личности157.  

По мнению К.С. Гаджиева политическая культура может характеризоваться как ценностно-

нормативная система, разделяемая большинством населения в качестве субъекта политического 

сообщества, и включающая базовые убеждения, установки, ориентации, символы, обращенные на 

политическую систему, охватывающая как политические идеи, ценности, так и действующие 

нормы политической практики158. 

Ценности тесным образом связаны с идеалами. Целью идеала является указание 

желательного направления движения, двигаясь по которому мы имеем большую вероятность 

достигнуть успеха159. Когда высшие ценности, по мысли В.И. Доброденкова, спускаются с 

идеальных высот на землю, они приобретают конкретные очертания. Получив земное 

существование, общечеловеческие ценности превращаются в культурные нормы – правила 

социального поведения, которым подчиняется данное сообщество людей.  Функция данных 

ценностей в консолидации и сплачивании сообщества. Так, локальные нормы – это 

трансформирующиеся общечеловеческие ценности, которые, сплачивая одних, разъединяют всех 

между собой. Данное обстоятельство может привести к конфликту по поводу приоритета одних 

ценностей над другими. Таким образом, достижение ценностного консенсуса между разными 

социальными слоями и группами являются одной из важнейших задач политического управления 

в любой стране. 

 

Ценности политической культуры России 

Ценностные детерминанты политической культуры России рассмотрены в работах 

О.В.Гаман-Голутвоной160, Н.М. Карамзина161, И.Б. Орлова162, С.В. Пивоварова163, С.С. Уварова, 

Л.А. Фадеевой164. 
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Теоретико-методологические и историко-культурные исследования / отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 1996. 
159 Идеал//Философский словарь. СПб., 1904. С. 105. 
160 См.: Гаман-Голутвина О.В. Новые измерения в понимании политической культуры: роль социокультурной 

составляющей // Россия в современном диалоге цивилизаций.  М.: Культурная революция, 2008. 
161 См.: Карамзин Н.М. Записка о. древней и новой России. СПб., изд. гр. М.Н. Толстой, 1914. НУ. 
162 Орлов И.Б. Политическая культура России XX века: Учеб. Пособие для студентов вузов / И.Б. Орлов. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. 223с.  
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Как отмечают ученые, существуют трудности с типологизацией российской политической 

культуры, что связано с противоречивостью русского национального характера и политической 

культуры России. Истоки базовых характеристик политического поведения русских большинство 

ученых видят в авторитаризме, персонализме, вождизме.  Исторические условия определили такие 

черты национальной политической культуры России, как этатизм, вытекающий из доминирующей 

роли государства по отношению к обществу, патернализм и клиентелизм, «выключенность» 

широких масс из повседневного политического процесса, правовой нигилизм как «низов», так и 

«верхов». Особенность российской политической культуры заключается в длительном господстве 

коллективных форм жизни, слабой востребованности механизмов самоуправления и 

самоорганизации общества. Для России последних трех столетий характерен антагонизм 

официальной политической культуры и политическими ценностями основной массы населения165. 

В тоже время к основополагающим ценностям сильной России относятся самодержавие и 

православие166, к которым С.С. Уваров добавил народность, что в своей совокупности 

представляло главные ценности государственной идеологии России середины XIX века. 

Доминантные ценностно-смысловые основания российской политической культуры 

О.В.Гаман-Голутвина определяет как  «приоритет духовных ценностей над материальными, 

стремление к равенству и справедливости; синкретизм правды и истины; ориентация на синергию 

как на гармонию земного и небесного начал; этатизм, имперская традиция всемирной власти; 

целостность политического мировосприятия, важнейшим компонентом которой является 

ценностное отношение к миру; политический радикализм;  приверженность к эсхатологизму; 

мистическое толкование истории; соборность; космизм».  

П.А. Цыганков выделяет четыре основных комплекса в российской системе ценностей: 

духовный мессианизм, трансэтничность, справедливое государство и державность167.  Как 

отмечает ученый, «духовный мессианизм русских проявился уже в период возвышения 

московского княжества»168. Второй важной установка русского сознания является трансэтничость. 

Русская идея свободы включает в себя свободу от национально-этнических перегородок, ставши 

основой строительства государства западноевропейских народов. Третья характерная ценность 

политической культуры России – стремление создать ответственное государство, которое может 

обеспечить справедливость, которая в русском определении справедливости вкладывался и 

экономический смысл, тесно связанный с общинной справедливостью. Раскрывая проблемы 

русских ценностей и внешней политики П.А. Цыганков делает акцент на том, что «главная 
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сложность заключается в отсутствии в стране внутренних условий и субъекта ценностей 

политики»169.  

И.Б. Орлов выделяет в качестве характерных черт русской политической культуры 

коллективизм, жертвенность, этатизм и сервилизм, конфронтационность и радикализм, идеал 

социальной справедливости, своеобразный космополитизм, клиентизм и патернализм, 

эсхатологизм. Ученый отмечает, что в целом в России «сложилась консенсуальная политическая 

культура, но характер русского консенсуса разительно отличается от европейского аналога»170. 

Монетаристская модель перехода от плановой к рыночной экономики явилась отправной 

точкой «замены традиционных ценностей, преимущественно морально-нравственных (духовных) 

(альтруизм, аскетизм, коллективизм и др.) «либеральными», преимущественно материальными 

(эгоизм, гедонизм, индивидуализм и др.)171, причем о детрадиционализации России как 

состоявшемся факте уже на рубеже веков заговорили и западные, отечественные социологии»172. 

По мнению В.С. Шевцова, политическая культура участия, курс на который выбрала 

Россия, не свойственен российскому социуму. «Трансформация общественного политического 

сознания и изменению мировоззренческих установок способствовали и происходившие на фоне 

ломки социальных стереотипов институциональные преобразования, позиционировавшиеся как 

необходимые и единственно возможные для ресоциализации граждан»173, «… целенаправленное 

формирование отношения россиян к материальным благам как к высшей (единственной) ценности 

(переведение материальных благ из категории ценностей-средств в категорию ценностей-целей), 

превращение национальной истории в негативную ценность, а также обесценивание 

интеллектуального и социально значимого труда, отечественной науки и образования» 

представляются автору одной из целей трансформации, или как пишет автор – разрушение – 

традиционных ценностей россиян, что является наименее затратным и наиболее эффективным 

способом геополитического контроля. Автор видит решение в активном внутри- и 

внешнеполитическом продвижении собственных традиционных ценностей как культурного 

(политико-культурного) бренда и «активное применении асимметричных методов 

информационно-психологического противоборства»174.  
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В рамках Европейского социального исследования175 был проведен сравнительный анализ 

базовых социальных, политических и культурных изменений. Частью проекта было изучение 

жизненных ценностей российского населения В.С. Маргун, М. Руднева176, в ходе которого 

исследователи выявляли сходства и отличия российских ценностей и ценностей других 

европейских стран.  Ученые понимают под ценностями убеждения человека в значимости для него 

некоторого объектами явления, подчеркивая, что ценности человека не идентичны его поступкам, 

но при определённых условиях они могут побуждать человека совершать определенные действия, 

которые будут направлены на реализацию данных ценностей в жизнь. 

Сравнительная классификация ценностей В.С. Маргун и М. Руднева проводили, 

основываясь на классификации известного израильского исследователя Шалома Шварца, в 

которой он выделял десяти ценностных индексов. В проведенном учёными исследовании 

жизненных ценностей россиян десяти ценностных индексов (безопасность, конформность, 

традиция, самостоятельность, стимуляция, гедонизм, достижение, власть-богатство, 

благожелательность, универсализм) объединялись в 4 укрупненные ценностные категории 

(сохранение, открытость, самоутверждение, выход за пределы своего «Я»), которые в свою 

очередь формировали 2 ценностные оси –факторы (Сохранение - Открытость, Самоутверждение - 

Выход за пределы своего «Я»). На основе полученных данных авторы предлагают ценностный 

портрет среднего россиянина. Это человек, для которого характерна более высокая осторожность 

и более выраженная потребность в защите со стороны сильного государства, слабее выражены 

потребности в новизне, свободе, творчестве, самостоятельности, менее свойственна склонность к 

риску и стремление к веселью и удовольствиям. 

Средний россиянин сильнее, чем жители других включенных в исследование двадцати стран, 

стремится к богатству и власти, к личному успеху и социальному признанию. Ему свойственна 

большая ориентация на индивидуальное самоутверждение, меньше его заботят равенство и 

справедливость в стране и мире, толерантность, окружающая среда. Авторы отмечают, что при 

сломе советской патерналистской системы государство переложило полностью на плечи 

отдельного человека свои социальные обязательства, что привело к росту индивидуализма. Сдвиг 

российского общества в сторону конкурентных ценностей, власти и богатства был чрезмерным. 

В.С. Маргун и М. Руднев делаю из полученных эмпирических данных вывод о том, что склонности 

к покорности и послушанию, которые приписываются «русскому национальному характеру», как 
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и стремление следовать обычаям и традициям не подтверждаются. В отношении всей этой группы 

ценностей не подтверждается и представление об уникальности, «особости» российского 

общества. 

Отечественный исследователь А.В. Селезнева отмечает в своих работах, основанных на 

изучении массового сознания российских граждан, что современной политике не хватает 

честности и справедливости. Результаты её исследований показали, что самыми важными для 

респондентов оказались ценности мира, свободы и безопасности. Понятие «мир» определялся ими 

как отсутствие войны. «Свобода» представляется им как наличие возможности проявить себя и 

самостоятельно принимать решения. «Безопасность» определялась респондентами как основа для 

стабильной жизни общества177. 

Проведенный анализ показывает, что в основе политической культуры России лежат её 

самобытность, тысячелетние традиции, тесная связь народа с православием и авторитет сильного 

централизованного государства, возглавляемого общепризнанным лидером (царем, вождем). К 

особенностям российской политической культуры можно отнести примат духовных ценностей 

перед материальными благами. Современными политическими ценностями, принимаемые 

большинством граждан является безопасность, мир и свобода, что в своей основе не противоречит 

традиционным ценностям российской политической культуры. Интериоризация современных 

ценностей, транслируемых политическими элитами в массовое сознание граждан России, тесным 

образом связана с периодом распада СССР и образованием РФ, что означало для большинства 

разрушение прежних ценностных установок и поиск новых идеалов. 

 

Ценности политической культуры Германии 

В докладе о ценностях и ценностных изменениях в истории Германии профессор 

Гутенбергского университета Андреас Рёддер акцентирует внимание на важности изучения 

ценностных трансформаций и необходимости изучения данной проблемы разными научными 

школами. Ценностные изменения А. Рёддер рассматривает с точки зрения плюрализма и 

возрастающей возможности получения образования. Доступность получения образования 

усиливала тенденции индивидуализации и плюрализма в области ценностных отношений178. 

                                                           
177 Селезнева А.В. Система политических ценностей в процессе восприятия власти в современной России // Российское 

общество и власть накануне выборов // Круглый стол кафедры социологии и психологии политик МГУ имени М.В. 

Ломоносова. С. 153-154. 
178 Rödder, A. Werte und Wertewandel in der Geschichte der Bundesrepublik: historisch-politische Perspektiven// Werte im 

Gepräch. Einführungsvortrag 17. Oktober 2006. Johannes Gutenberg Universität. Mainz. 20S. S. 16. 
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Исследованием ценностных детерминант в политической культуре Германии занимались 

Я.В. ван Дет179, Х. Клагес180, Д. Фукс и Х.-Д. Клингеманн181, Х. Меульман182, А. Рёддер183, Мартин 

и Сильвия Грайфенхагены184, К.-Р. Корте185 и М. Глааба186. 

Развитие исследовательского направления по изучению политической культуры Германии 

являлся решающим аспектом для страны в переоценке недавнего прошло – утверждение в стране 

национал-социалистической власти187. Укрепление новых демократий в странах Европы после 

окончания восточно-западного конфликта поставило на повестку дня вопрос анализ факторов 

стабильности демократии188, который снова возник в Германии после объединения Восточной и 

Западной Германии в 1990 году. Данной проблеме было посвящено исследование профессора 

Кёльнского института Хайнер Меульман189, который изучил ценностные трансформации в 

массовом сознании граждан Германии после объединения страны. Объединение Германии было 

асимметричным процессом, так как Конституция Федеративной Республики Германия – 

институциональная рамка западной Германии – была перенесена в ГДР. Восточные немцы должны 

были преодолеть ситуацию нового состояния, пройдя первичную социализации в ГДР в 

отличающихся от Западной Германии условиях. Ценностные трансформации в обществе Хайнер 

Меульман рассматривает с точки зрения социализации граждан и трансформации общества. Как 

отмечает ученый, влияние социализации в ГДР возможно замерить, когда известна структура 

ценностного отношения западных и восточных немцев непосредственно после объединения. 

Каждой части объединенной Германии соответствовала своя специфическая социализация, 

которая в Восточной Германии выступила в качестве ситуации принудительного принятия 

институциональных рамок. 

                                                           
179 См.: Deth Jan W. Wertewandel im internationalen Vergleich. Ein deutscher Sonderweg? // Aus Politik und Zeitgeschichte, 

B 29/ 2001. 
180 См.: Klages H. Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werte? Aus Politik und Zeitgeschichte, B 29/ 2001. 
181 Fuchs, Dieter, Hans-Dieter Klingemann and Carolin Schöbel. "Perspektiven der politischen Kultur im vereinigten 

Deutschland." Aus Politik und Zeitgeschichte B32/91. 1991. S.35-46. 
182 См.: Meulemann, H. Werte und Wertwandel im vereinten Deutschland// Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/ 2002. 
183 См.: Rödder, A. Werte und Wertewandel in der Geschichte der Bundesrepublik: historisch-politische Perspektiven// Werte 

im Gepräch. Einführungsvortrag 17. Oktober 2006. Johannes Gutenberg Universität. Mainz. 20s. 
184См.:  Greiffenhagen M., Greiffenhagen S. Eine Nation: Zwei Politische Kulturen, in: Weidenfeld W. (Hrsg.): Deutschland. 

Eine Nation – doppelte Geschichte. Materialen zum deutschen Selbstverständnis. Köln, 1993; Greiffenhagen M., Greiffenhagen 

S. Politische Kultur. Handwörterbuch zur  politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2 Aufl., Wiesbaden. 2002. 
185 См.: Korte K.-R. Der Standort der Deutschen. Akzentverlagerung der deutschen Frage in der Bundesrepublik Deutschland 

seit den 70er Jahren, Köln. 1990. 
186 См.: Glaab M., Korte K.-R. Politische Kultur, in: Weidenfeld W, Korte K.-R. (Hrsg.): Handbuch zur deutschen Einheit 

1949-1989-1999, Bonn. 1999. 
187 См.: Greiffenhagen M., Greiffenhagen S. Politische Kultur, in: Andersen U. Woyke W (Hrsg): Handwörterbuch des 

politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 3 Aufl., Bonn. 1997, S.463-467.  
188 См.: Westle B. Politische Kultur, in: Laut H.-J. (Hrsg): Vergleichende Regierungslehre. Eine Einführung, 2., durchgesehene 

Aufl, Wiesbaden, S. 270-288. 
189  Meulemann, H. Werte und Wertwandel im vereinten Deutschland // Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/ 2002. S. 13-

22. 
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Принимая за критерии анализа социальную дифференциацию западных и восточных 

немцев, Меульман использовал в своем исследовании репрезентацию в массовом сознании 

граждан Германии ценностных категории индустриального общества, таких, как равенство, успех, 

участие в принятии решений, одобрения или признания. На основе полученных данных ученый 

пришел к выводу о том, что различные социальные условия Западной и Восточной Германии 

предлагали своим гражданам различные структурные шансы для индивидуализации и, 

соответственно, различные ценностные отношения. После объединения страны граждане 

Восточной Германии больше склонялись к равенству, чем к значимости рабочего места, меньшее 

значение для них играли согласии в управлении и больше одобрение, чем у западных немцев. Это 

утверждение подкрепляет идею о том, что различные среды первичной социализации граждан ФРГ 

и ГДР повлияли на интериоризацию разновекторных ценностных категорий.  

Об «особом немецком пути» развития Германии в позиции ценностных трансформации 

пишет Ян В. ван Дет. Как отмечает исследователь, исследования ценностных изменений в 

Германии наталкивается на недвусмысленную дилемму.  Во-первых, саморазвитие, независимость 

и равноправие становятся все более важными и в то же самое время, принуждение, материальная 

выгода и авторитет теряют былое значение. Данная перспектива указывает на индивидуализацию, 

или «ценностный распад». Это развитие, как правило, определяет дальнейшее общественное 

функциональное разграничение и плюрализацию в таких формах, как культурную секуляризация 

и рационализация190. 

В книге об истории Германии Петер Граф Кильманзег охарактеризовал Германию 

следующим образом: «Германия – это западное индустриальное общество, она объединяет 

характерные для этого общество тенденции развития, и при этом имеет место особенный упадок, 

стремящийся к крайности». Это определение страны существует с 70-х годов 20 века.  

Наиболее основательную категоризацию ценностных изменений в Германии разработал 

Хельмут Клагес. Он описал изменения предпочтений в ценностных и нормативных структурах 

всего общества с середины 60-х годов XX века как смешение ценности долга (обязанности) и 

ценности одобрения.  В его понимании одобрение представляет собой молчаливое согласия. В 

качестве «традиционных» ценностей ученый выделял мораль, осознание обязанности, право и 

порядок, которым в конце 1990-х годов придавалось малое значение. Результаты исследования 

«Свободное обозрение 1999» показали, что 34% населения с 14 лет свободно и добровольно 

обязываются делать, что необходимо. Производит впечатление, как четкое ценностное 

саморазвитие взаимосвязано с готовностью к активности: чем сильнее выражено ценностное 

саморазвитие, тем выше оказывается также способность к активности. Напротив, традиционные 
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ценности не требуют в сравнительной мере склонности к активности, в особенности, когда у 

преобладающего числа традиционно настроенных людей ориентация на саморазвитие 

слаборазвита и является гедонистической.  В своем исследовании Х. Клагес приходит к выводу о 

ценностном синтезе. Это открытие дает оптимистическое объяснение общественным изменениям.  

По принципу отношения к «современным» и «традиционным» ценностям Х. Клагес выделяет 

следующие ценностные типы личностей: 1) активные реалисты; 2) приверженцы традиций; 3) 

гедонистически и материалистически ориентированные; 4) идеалистически настроенные; 5) 

«бесперспективные примирившиеся»191. 

Проблема двойной истории оставила след на политической культуре Германии.  Немецкие 

исследователи Мартин и Сильвия Грайфенхагены определяют данную ситуацию как 

«асинхронность политической культуры»192. Ученые отмечают напряженную ситуацию, 

возникшую из-за различий политических ценностей восточных и западных немцев. В своем 

исследовании они приходят к выводу, что для западных немцев характерно чёткое разделение 

личной жизни и общественной; высокое значение имеет ценность равенства и низкое – личное 

право свободы; поддержка демократических ценностей и норм и одновременно большая 

дистанция и низкая аффективная связь с политической системой; низкий уровень доверия 

политическим институтам и структурам; сравнительно сдержанная готовность к участию; низкий 

уровень удовлетворения демократией, т.н. три четвертых западных немцев довольны демократией, 

в то время как среди восточных немцев таких половина. Проведенный анализ исследовании 

политических ценностей западных и восточных немцев позволяет сделать вывод, что для жителей 

восточных федеральных земель Германии свойственен этатизм, неполитическая внутренняя 

сущность, боязнь конфликтов, формализм и потребность в безопасности193.  

Отличительной характеристикой исследований политической культуры в Германии 

является вопрос о демократическом самоопределении немцев194. В 50-е годы XX века о 

гражданской культуре в Германии не шло и речи, однако наблюдалась сильная поддержка 

партийной системы, что объясняется тем, что государство оценивалось в первую очередь как 

мощный производитель смыслов. Результаты исследований политической культуры Германии 

можно представить в следующей последовательности:  

- 50-е годы XX века: доминирование авторитарной модели отношений; 

                                                           
191 Klages H. Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werte? Aus Politik und Zeitgeschichte, B 29/ 2001. S. 10. 
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- 60-70-е годы XX века: отмечается увеличение аффективных связей с политической 

системой, появляется гордость за право свободы, закрепленное Основным законом; 

- 70-80-е годы XX века: политическая ориентация в большей степени на удовлетворении 

демократией; 

- 90-е годы XX века: активное участие граждан в жизни страны195.  

Ряд исследователей отмечает, что в 80-е годы XX века в ситуации институционального 

регулирования произошло изменение политической культуры, что выразилось в интеграции 

большого числа граждан в партийную деятельность, примером чему служит партия «Зеленые»196. 

Анализ исследование ценностной проблематики в структуре политической культуры 

Германии показал, что объединение ГДР и ФРГ означало для многих жителей, в большей степени 

для восточных немцев, отказ от прежних ценностей и поиск новых идеалов. Прослеживается 

приблизительная одинаковая эмоциональная ситуация в России и в Германии в начале 90-х годов 

XX века, однако причины ресоциализации граждан были строго противоположные – распад СССР 

и объединение немецкой страны. Данные тенденции имеет разновекторный аксиологичсекий 

модус в сознании граждан, объединение понимается как положительная динамика развития, а 

образование 15 новых суверенных государств, вышедших из состава СССР, в риторике граждан 

часто определяется как «развал», «распад», «крах» Союза – слова, несущие отрицательное 

значение. На наш взгляд, это могло быть одной из причин появления латентных проблем при 

интериоризации новых ценностей, транслируемых политическими партиями и государством, 

гражданами современной России.  

Ценности имеют культурно-исторический характер, таким образом смысл конкретных 

ценностных категорий может быть неодинаковым для описания типов культур. Система 

ценностных ориентаций личности, отражающая в определенной степени ценностные 

предпочтения общества, представляет собой ведущий инструмент регулирования активности 

человека, определяя социально приемлемые формы ее реализации. 

Т.В. Емельяненко обращает внимание на тот факт, что сравнительные межкультурные 

исследования ценностей очень сложные в методическом плане197. По мнению ученого, в 

большинстве случаев кросс-культурные исследования констатируют больше сходства, чем 

различия в ценностных ориентациях представителей разных культур, что, согласно ее точки 

зрения, может объясняться применением слишком общих оснований для сравнения. Как отмечает 

Н.М. Лебедева, различия ценностных характеристик культур в целом, в отличие от ценностных 
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197 Емельяненко Т.В.  Методы межкультурных исследований ценностей // Социология 4М. 1997. № 9. С. 32-54. 
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различий на индивидуальном уровне, до настоящего времени остаются относительно 

малоизученными198. 

Изучением ценностей занималась Г.У. Солдатова, фокусируя внимание на этнических 

стереотипах. Использованная ею методика культурно-ценностного дифференциала направлена на 

измерение групповых ценностных ориентаций в четырех сферах жизненной активности: 

ориентация на группу, ориентация на власть, ориентация друг на друга, ориентация на 

изменения199. 

 

Выводы по параграфу 1.2. 

Проведенный в данном параграфе анализ работ по исследованию ценностей в структуре 

политической культуры, в том числе России и Германии, показывает, что набор политических 

ценностей, актуальный в данный период в массовом сознании граждан, опосредован культурой 

страны, как устойчивым фактором, и социально-экономическими и политическими проблемами, 

как ситуативными факторами их формирования. В тоже самое время под влиянием «новых 

идеологий» периферийные компоненты политической культуры страны начинают претерпевать 

изменения. И только в кризисные для общества моменты, когда происходит нивелирование 

основополагающих ценностных категорий, идет обратный процесс: политическая культура, 

подвергаясь влиянию политических ценностей, репрезентируемых в общество взамен старых, 

получает свое новое содержание. Именно данная особенность имеет одно из важных значений в 

данном диссертационном исследовании. 

  

                                                           
198 Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию.  М.: Старый сад, 1998. С. 73-74. 
199 См.: Солдатова Г.У. психология межэтнической направленности. М.: Смысл, 1998. 389с. 
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1.3. Политические ценности в структуре партийных идеологий 

С появлением идеологии как системообразующего момента политической культуры 

одним из механизмов политической эволюции общества оказывается его групповая консолидация 

или размежевание в процессах идеологической конфронтации200. Ряд современных 

исследователей относится критически к политическим идеологиям201, подвергая сомнению 

существование самих этих идеологий. Н.А. Баранов придерживается мнения, что при 

существующем кризисе политические идеологии представляют собой влиятельную форму 

политического сознания.  

Идеология – внутренняя парадоксальная (диалектическая) составляющая культуры202, 

система взглядов и мыслей, которые выражают главные и коренные интересы определенных 

социальных групп, институтов и, наций классов, государств, союзов государств. Политика 

является одним из оснований, на базе которого формируется идеология. Политика воздействует на 

идеологию и стимулирует ее развитие. Идеология в зависимости от своего содержания 

воздействует на политику и способствует реализации ее целей, либо тормозит развитие 

политических процессов. Идеологическим индикатором оценки политики является процесс 

определения идеологической направленности конкретных политических событий и их 

соответствие коренным интересам определенных социальных групп203.  

Традиционно идеология рассматривается как некая совокупность идей. Идеи являются 

продуктом общественного сознания и выражают интересы определенных социальных групп.  

Идеология представляет из себя не просто совокупность идей, а их систему, то есть некое 

интегративное, целостное образование204. Идеология формирует систему идей, которые в 

дальнейшем реализует политика. Если идеология – это теория, то политика – это практика 

реализации конкретной идеологии. Политика и идеология, находясь в состоянии органической 

связи, обладают относительной самостоятельностью. «Одна та же идеология может быть 

теоретической базой различных, нередко противоречивых политических действий». В ходе одного 

и того же политического процесса или политической деятельности могут реализовываться 

различные идеологические устремления205. 

М. Рокич отмечал в качестве основных идеологий XX века – коммунизм, капитализм, 

социализм и фашизм. Для понимания данных идеология ученый взял за основу две категории – 

свободу и равенство – и разметил их на двумерной шкале, получив таким образом 4 позиции, 

                                                           
200 Ширинянц А.А. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX – начала XX века. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. С.10. 
201 Giddens A. Beyond Left and Right: the Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. 
202 Мусихин Г.И. Идеология и культура // Полис.  2013, №1. С. 53-62. 
203 Кокорин А.А. Политика: аксиоматические заметки. М.: Издательство МГОУ, 2007. С. 95. 
204 Там же. С. 118. 
205 Кокорин А.А. Политика: аксиоматические заметки. С. 120.  
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согласно которым: для коммунизма свойственен высокий уровень равенства и низкий уровень 

свободы, для капитализма - низкий уровень равенства и высокий – свободы, социализм 

характеризуется высокой степенью свободы и равенства, фашизм определяется низким уровнем 

равенства и свободы206. Двумерную ценностную модель для разграничения идеологий предложил 

также Ш. Шварц, используя дихотомии «открытость к изменениям» / «консерватизм» и 

«самопревосходство» / «самоусиление», что соответствует классическому либерализму и 

экономическому эгатаризму207.  

Деидеологизация общественной жизни может стать только при условии исчезновения 

идеологий, исповедуемых различными социальными группами. Сам факт отрицания идеологии в 

жизни общества в интересах достижения определенных целей «деидеологизаторов» – прямое 

свидетельство наличия идеологии в общественной жизни. В идеологизированном обществе 

должны прекратить существование общественные группы, союзы с антагонистическими, 

непримиримыми социальными интересами. В таком обществе исчезнут экономическое, 

политическое, социальное неравенство людей. Однако в нем не будет политики, которая призвана 

обслуживать идеологию208. 

Развитие социалистических движений и образование массовых политических партий во 

второй половине XIX века положило началом разработок учёных, которые стремились выделить 

социальные классы и соотнести их с политическими ценностями. Широкое распространение 

получила гипотеза С.М. Липсета о том, что в основе политических предпочтений лежит 

материальный интерес избирателей209. 

В современных условиях трансформации российского общества политические партии 

занимают важное место в политической жизни страны. Классическое определение политическим 

партиям было дано французским политологом Роже-Жераром Шварценбергом (р. 1943), который 

понимал под ними непрерывно действующую организацию, существующую как на национальном, 

так и на местном уровне, нацеленную на получение и отправление власти и стремящуюся с этой 

целью к широкой массовой поддержке210. Морис Дюверже в своем труде «Партийная политика и 

группы давления»211 определил партии как организации, которые «стремятся, прежде всего, к 

захвату власти или к участию в ее отправлении» и опираются на «поддержку широких слоев 

                                                           
206 Rokeach, M. The nature of human values. New York: Free Press, 1973.  Р.5 
207 Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values // M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social 

psychology. Vol. 25. New York: Academic Press. 1992. С. 39-40. 
208 Кокорин А.А. Политика: аксиоматические заметки. М.: Издательство МГОУ, 2007. С. 122-125. 
209 Lipset S.M., Lazarsfeld P.F., Barton A.H., Linz J. The psychology of voting: an analysis of political behavior// Handbook 

of Social psychology, ed. G. Lindzey. Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954. 
210 См.: Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: в 3 ч.: пер. с фр. / Роже-Жерар Шварценберг. Москва: Б. и., 

1992.  Ч. 1.  180 с.  
211 Дюверже М. Партийная политика и группы давления: Сравнительное введение / М. Дюверже // Социально-

гуманитарные знания. 2000. № 4. 
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населения». Ученый ориентировался в своем исследовании на роль политических партий в 

государстве, анализирую природу организации партий. 

Основываясь на выполняемых партиями функциях, Дж. Сартори определяет партию как 

любую политическую группу, которая имеет официальное название, участвует в выборах и 

«способна путем участия в выборах (свободных или несвободных) замещать государственные 

должности своими кандидатами»212. Стремление партий к власти объясняется тем, что власть, как 

считает А.И. Демидов, представляет собой форму распределения ценностей, определенная 

природой человека213. Идеология как наилучшая форма обоснования властных действий 

предоставляет упрощенный спектр действий и ориентация, обусловленных ее ценностной 

природой214. 

Сравнительно-политологическое обоснование роли политической партии было дано 

С.М.Липсетом и С. Рокканом, которые выделяли четыре социальных раскола, политическим 

выразителем которого являются партии: центр-периферия, государство-церковь, город-деревня, 

собственник-рабочий215. Возникновение партий, обусловленное существованием оппозиционных 

блоков в обществе в большинстве сфер жизни, не   приведет к выработке четкой и рациональной 

линии развития государства, выбору устойчивого набора политических ценностей и   

консолидации общества. Это подтверждает «застывание» партийной политической жизни Европы 

в 60-х годах XX вв. 

Российский политолог Ю.Г. Коргунюк считает, что идеологическое определение партии 

строится на определении своей позиции в структуре ценностных дихотомий: 

«универсализм/партикуляризм», «традиции/прогресс», «порядок/свобода», 

«элитаризм/эгалитаризм», «индивидуализм/коллективизм». Данные ценностные дихотомии 

ученый соотносит с идеологическими полюсами: унитаризм/сепаратизм, 

фундаментализм/прогрессизм, консерватизм/либерализм, капитализм/социализм, 

неоконсерватизм/политкорректность216. Основные функции партий, выделенные Р.-О. Шульцем и 

дополненные К. фон Бейме, позволяют сделать вывод о том, что политические партии – это 

составная часть современных западных демократий и они гарантируют функционирование этих 

                                                           
212 См.: Sartori D. Parties and Party System: Framework for Analysis. Vol. 1. N. Y, 1976. 
213 См. подробнее: Демидов. А.И. Ценностные измерения власти // Полис. 1996. № 3.  
214 См. подробнее: Deutsch K. Politics and Government. How People Decide their Fate. Boston, 1976; Easton D. Systems 

Analyses of Political Life. N. Y., 1967, Р. 43; Duverger M. Sociologie de la politique. P., 1973. P. 21; Матц У. Идеологии 

как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. 1992. №1-2. 
215 Lipset S. M., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments // Party Systems and Voter 

Alignments. New York, 1967. 
216 См. подробнее: Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России: автореф. дис… док. полит. 

наук. М., 2009. 45с.  
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демократий, основываясь на представлении своих граждан217. К основным функциям партий 

относится 1) агрегация интересов населения, 2) артикуляция интересов, 3) поиск целей, 4) 

социализация граждан. Агрегация интересов предполагает интеграцию различных интересов и 

групп и выражение их целей в ключевых понятиях. Артикуляция интересов агрегированного 

мнения предполагает общественное выражение ключевых понятий партии. Поиск цели 

подразумевает под собой формирование партийной программы, включающей программные 

положения идеологии, на которой базируется партия. Социализация граждан подразумевает 

влияние партии на ориентации и образцы поведения своих избирателей и таким образом 

интегрирует своих членов в существующую политическую систему218.  К данным функциям К.фон 

Бейме добавляет 5) рекрутирование элит и 6) формирование правительства219. 

 Некоторые исследователи отвергают традиционную дихотомию левых и правых и исходят 

из того, что новые теории апеллируют к иным предельным ценностям – «договорного соглашения» 

(теории справедливости), «общего блага» (коммунитаризм), «пользы» (утилитаризм), 

«гражданского равноправия мужчин и женщин» (феминизм), «охраны окружающей среды» 

(экологизм)»220.  Н.А. Баранов считает, что современная идеологическая палитра становится 

гораздо богаче и насыщеннее классической, предполагая теоретическое обоснование новых 

ценностных приоритетов и их практическое воплощение в общественно-политических 

объединениях и движениях, а радикальные перемены социально-экономической, политической и 

социокультурной  жизни общества способствуют  к корректировке  фундаментальных ценностей 

всех основных течений общественно-политического ландшафта – либерализма, консерватизма, 

социализма221. Российский исследователь А.В. Селезнева отмечает,  что «политические ценности 

как элементы политической идеологии для политической психологии представляют значимый 

интерес, в первую очередь, как фундаментальные основания, необходимые для конструирования 

государственной идеологии – разделяемой подавляющим большинством российских граждан 

системы взглядов и представлений на устройство мира и место России в нем, а также траектории 

общественного развития и социальных технологиях достижения желаемого результата в 

будущем»222. 

                                                           
217 См. подробнее: Schultze, Rainer-Olaf (1998), Partei, in& Lexikon der Politik, hrsg. von Nohlen, Dieter, Bd. 7: Politische 

Begriffe, München, S. 455-457. -  S. 457; Beyme K. von. Parteien in westlichen Demokratien. München, 1984. S. 25; Beyme 

K. von. Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien. Wiesbaden, 2000. 
218Schultze, Rainer-Olaf (1998), Partei, in Lexikon der Politik, hrsg. von Nohlen, Dieter, Bd. 7: Politische  Begriffe, München, 

S. 457.  
219Beyme K. von. Parteien in westlichen Demokratien. München, 1984. S. 25; Beyme K. von. Parteien im Wandel. Von den 

Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien. Wiesbaden, 2000. S. 25. 
220Цит. по: Баранов Н.А. Эволюция идеологических приоритетов российских политических партий // Куда пойдет 

Россия: новые возможности и ограничения современного развития: сборник статей / Ин-т «Справедливый Мир», Рос. 

Ас.-соц. пол. Науки, Фонд им. Фридриха Эберта, Ин-т социологии РАН; [ред. кол.: Л.И. Никовская (отв. ред.), В.Н. 

Шевченко, В.Н. Якимец]. – Москва: Ключ-С, 2013. С.241-252.   
221Там же. С.241-252. 
222Селезнева А.В. Политические представления и ценности россиян.  С. 156-157. 
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Одной из разновидности политической идеологии является партийная идеология. По 

мнению Г.Моска, в конце XIX века партии стали выступать в роли генератора идей, формулируя 

тем самым определённую ценностную картину мира223. 

Становление идеологических предпочтений партий в России можно условно разделить на 

три периода, принимая за критерий разделения политико-правовой аспект. Таким образом, можно 

выделить период возникновения новых партий (конец 80-х годов XX века) и принятия 

Конституции РФ, который окончательно закрепил принцип многопартийности. Для данного 

периода свойственна деидеологизация политического ландшафта, что связано с отказом от 

государственной идеологии и с поиском нового идеологического вектора развития страны. Второй 

период охватывает временной промежуток от принятия Основного закона (1993) и до 

обнародования Федерального закона «О политических партиях» (2001), что характеризуется 

поиском идеи регулирования деятельности возросшего количества политических партий. К 

третьему периоду можно отнести временной интервал, начинающийся с 2001 года и длящийся по 

настоящее время. Данный период характеризуется снижением количества политических партий и 

ужесточением правил их функционирования. 

Идеологический спектр современных партийной системы России рассмотрен 

отечественным исследователем В.Н. Усовой224. Ученый отмечает, что пристрастия российских 

граждан практически полностью охвачены широким идеологическим сектором, созданным внутри 

партийной системы страны. Идеологический фактор оказывает воздействие на политический 

процесс в стране, однако состояние современного российского общества определяется 

стремлением к преодолению роли идеологии как абсолютной стратегии развития. Особенность 

влияния идеологии на деятельность партий в России имеет свою специфику: политические идеи 

победившей силы, в том числе и партии, становятся государственной идеологией. Для западной 

демократии характерно разделение артикулируемых в программных документах идеологий и идей 

государственной идеологии. 

В партологических исследованиях традиционно выделяют функции партийной идеологии, 

среди которых производство и артикуляция ценностей и смыслов, что выражается через 

вербализацию ценностных категорий225, что находит отражение, в первую очередь, в программах 

политических партий.  Как отмечает Е.Н. Мощелков, «в их (партийной) программатике, и 

особенно в стратегии и тактике, доминируют потребности того или иного политического момента, 

конкретика обстоятельства борьбы за власть»226.  

                                                           
223См. подробнее: Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. 1994. № 12. 
224 См.: Усова В.Н. Идеологический спектр современной российской партийной системы: автореф. дис. … канд. полит. 

наук. Саратов, 2006.  
225 См.: там же. 
226 Мощелков Е.Н. Переходные процессы в России: опыт ретроспективно-компаративного анализа социальной и 

политической динамики. М.: Изд. МГУ, 1996. С.98. 
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Анализом партийной программной риторики в современной России, начиная с 2000-х 

годов, занимались   А.А. Галкин227, Г.В. Голосов228. В.Я. Гельман229, О.Ю. Малинова230, 

Н.В.Анохина и Е.Ю. Мелешкина231, Е.В. Попова232, О.В. Попова233, Л.В. Сморгунов234, 

О.А.Толпыгина235 и др., в истории В.И. Быстренко236, Н.Г. Думова237 и др., в политической 

социологии С.М. Елисеев238 и др., в политической психологии А.И. Юрьев239 и др., в политической 

лингвистике изучению программ российских партий посвящены работы Е.В. Бабаевой240, М.В. 

                                                           
227 Галкин А.А. Инновационное развитие как программа действий // Модернизация и политика в ХХI веке / Отв. ред. 

Ю. С. Оганисьян; Ин-т социологии РАН. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011.  С. 3-17. 
228 См.: Голосов Г.В. Избирательные системы и партийная фрагментация в регионах России, 1993-2003 // Под ред. А. 

Дука. Власть и элиты в современной России. СПб: Социологическое об-во им. Ковалевского, 2003.  C. 295-308. 
229 См.: Гельман В.Я. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации [Текст] / В. Я. Гельман, В. П. 

Елезаров // Первый электоральный цикл в России (1993–1996) / под ред.: В. Я. Гельман, Г. В. Голосов, Е. Ю. 

Мелешкина. М.: Весь Мир, 2000.  С. 13–43; Гельман, В. Я. Трансформации и режимы. Неопределенность и ее 

последствия [Текст] / В.Я. Гельман // Россия регионов: трансформация политических режимов / под ред. В. Гельман, 

С. Рыженков, М. Бри. М.: Весь Мир : Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2000. С. 16–61. 
230 Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж? // Полис. 2001.  № 5. С. 97-106; Малинова . 

Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука. М., 2003.  № 4. С. 8-31; 

Малинова О. Ю. Образы «Запада» и модели русской идентичности в дискуссиях середины XIX в. // Космополис. 2005, 

№ 2 (12). - С.38-59; Малинова О.Ю. Дискуссии о государстве и нации в постсоветской России и идеологема   

“империи” // Политическая наука: Формирование государства и нации в современном мире. М.: ИНИОН РАН, 2008. 

С. 31-58; Малинова О. Идеи модернизации в политическом дискурсе России // Политическая наука, 2012. №2; 

Малинова О.Ю. Программа как средство психологической самопрезентации политических партий: сравнительный 
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Гавриловой241, О.А. Солоповой242 и др., анализу программ зарубежных партий И.Ю. Логиновой243, 

Т.В. Юдиной244.  Начиная с 70-х годов XX века исследованию партийных документов в 

зарубежной политологии занимались О. Борг245, Е. Динас и К. Гемениc246, Х.-Д. Клингеманн247, 

Дж. Лапаломбара248, Дж. Томас249 и др. 

Программа партии – это обязательный документ, которые включает в себя 

основополагающие идеи партии, ее отношение к ключевым общественным, экономическим, 

политическим, внутри – и внешнегосударственным вопросам, основные пути развития 

государства, являющиеся наиболее правильными с точки зрения партийной идеологии.  Выбор 

транслируемых ценностей опосредован идеологической принадлежностью партии. Отечественные 

исследователи Н.В. Анохин и Е.Ю. Мелешкина отмечают, что лево-правая школа для 

символического разграничения своих позиций относительно обсуждаемых вопросов250. Данную 

специфику партии пытаются сохранить и в своих программах.  

Анализ предвыборных документов партии на предмет выявления ценностных компонентов 

является эффективным способом сбора «актуальных» для партии целевых ориентиров, так как в 

период выборов существует возможность легитимного контроля обществом над властью и ее 
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политикой. По мнению Е. Динаса и К. Гемениса, партийные программы предоставляют «более 

точную и репрезентативную картину позиций партий в политическом пространстве, не 

требующую дополнительных знаний о партийной политике»251. Однако ряд исследователей 

придерживается мнения, что «в условиях доминирования аудиовизуальных СМИ программы 

являются не самым эффективным средством политической коммуникации»252. Голосуя за ту или 

иную партию, человек выражает свои ценностные установки и предпочтения. Однако, проводимые 

перед голосованием опросы не давали полной уверенности в ходе голосования, так как при ответе 

на вопрос о предпочитаемой партии и реальный выбор во время голосования не всегда совпадали, 

что имеет несколько основания. Возможно, эти различия в выражении мнений связаны с тем, что 

было необходимо открыто выражать свою позицию. Так, Э. Ноэль-Нойман определяет этот эффект 

«спиралью молчания», обращая внимание на то, что подобные разногласия связаны с нежеланием 

выражать свое мнение в случае, если оно отлично от мнения большинства253. 

Партийные программы – это символические матрицы партийно-политических воззрений по 

отношению к сложившейся социально-политической реальности, документы, которые в высшей 

степени агрегировали партийно-политические ценности, и, следовательно, требующие в своем 

анализе, выражаясь языком российских ученых К.С. Гаджиева, В.П. Пугачева, А.И. Соловьева и 

др., соответствующего ценностного языка, инструментария и подхода254. 

К первым исследованиям партийных документов можно отнести работы Дж. Томаса255, 

который провел сопоставительный анализ правительственных и партийных заявлений с 1900 по 

1965 годы в двенадцати государствах. Ученый пришел к выводу, что между партийными 

манифестами и правительственными документами наблюдется высокая степень конвергенции. 

Однако данное обобщение нельзя отнести к теоретически значимым, так как автор не учел 

социально-политический контекст функционирования текстов. Анализом партийных документов 

занималась группа по изучению манифестов (Manifesto Research Group – MRG). По мнению 

некоторых исследователей данной группы, «манифесты являются сущностно необходимыми для 

операционализации репрезентативной демократии, т.к. они выступают единственными прямыми 

и ясными свидетельствами партийной политики, доступными для избирателя. Многие избиратели 

голосуют, не зная, что такое программные манифесты, однако факт заключается в том, что 

политические партии с течением времени становятся все более программными, и это не 
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случайно»256. Группа анализировала партийные манифесты девятнадцати стран, опираясь на 

принципы парсипаторной демократии, согласно которой политические партии осуществляют 

прямую связь между обществом и политической сферой257. В качестве метода анализа партийных 

манифестов был выбран контент-анализ и факторный анализ, единицей анализа выступали 

предложения. Для исследования предлагалась трехуровневая индуктивная модель, состоящая из 

выделения ключевых тем, набора базовых проблем и оформление выводов о внутренней структуре 

главного конфликта. Ученые пришли к выводу о том, что партии избегают прямой конфронтации 

в межпартийной конкуренции. 

Интересным представляется проведенное О. Боргом258 исследование партийной риторики. 

Ученый избрал единицей анализа слова и фразы, закодировав их в 24 категории. Методика 

исследования заключалась в замере значимости ценностных категорий по определенной теме 

через анализ текстов партийных манифестов, что выражалось в количестве повторов и 

акцентуации категорий в документе.  

Программа политической партии, представляя собой самостоятельный вид политического 

дискурса, определяет деятельность членов партии, является базовым текстом для пресс-релизов, 

манифестов, деклараций, обращений, открытых писем, листовок и для текстов выступления 

лидеров и членов партии.  Начиная с 2001 года, изучением предвыборных стратегий партий и 

кандидатов на выборах законодательной и исполнительной власти всех электоральных циклов 

занимается отечественный исследователь Е.В. Попова, применяя метод контент-анализа 

предвыборных программ259. Опираясь на теорию индифферентности, автор выделяет четыре 

стратегии поведения кандидатов и партий на выборах: отношения «инкумбент-оппонент», 

партийная самопрезентация и самопозиционирование, уровень неопределенности и использование 

проблемных измерений.  

Анализируя предвыборные программы, О.Ю. Малинова пришла к выводу, что они похожи 

друг на друга260.  Программные документы рассматриваются ученым как уникальный и сложно 

структурированный документ, изложенный емким нормативно-ценностным политическим 
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языком, который передает человеческие ценности и идеалы.  Для анализа ученым использовался 

структурно-ценностный (С-Ц) метод, который относится к качественным методам исследования. 

Алгоритм структурно-ценностного метода включает в себя следующие этапы: 

1) изучение программ и первичное изучение и препарирование многостраничного 

содержания программных документов, и его панорамное изложение в соответствии с 

тематическими блоками; 

2) понятийная, политологическая интерпретация структурированных материалов; 

3) углубление понятийной интерпретации исследуемых объектов за счет уточнения и 

развития оценок относительно содержания программ; 

4) теоретическое обобщение и концептуализация исследуемых материалов, выдвижение 

предварительных выводов; 

5) попытка осмысление и оценивание приемов составления и подачи материалов, 

особенности языка и стиля изложения изучаемых документов. 

Данный метод позволяет анализировать программу как с содержательной, так и с 

формальной стороны, что выражается как в эксплицитных, так и имплицитных аспектов текста. 

Отличие С-Ц метода от контент-анализа заключается в том, что последний является линейным 

методом, а С-Ц метод – циклическим; оригинальный текст является первичным источником С-Ц 

метода; данный метод использует приемы, находящиеся «за пределами» контент-анализа: 

индивидуальный подбор терминов, понятийное осмысление представленных в документе 

проблем, получение связной картины ценностных позиций, понятийная трактовка текстовых 

метафор, контекстов и подтекстов. С-Ц метод используется только для анализа партийных 

документов и материалов, вне данного круга текстов метод теряет свое значение.   

В нашей работе мы будем опираться на положения структурно-ценностного метода анализа 

партийных программ, так как в отличие от количественного контент-анализ он дает более глубокое 

понимание содержательного наполнения политических текстов.  

Идеологическое структурирование современного партийного спектра России представлено 

в работах О.А. Толпыгиной261. Автор анализировал специфику конфигураций проблемных 

измерений партийной риторики на предвыборных компаниях в 2007 и 2011 годах путем сравнения 

программной риторики с агитационными материалами. О.А. Толпыгина приходит к выводу, что 

внимание партий сосредоточено на трех проблемных измерениях: «центр-периферия», социально-

экономическом и отношении к существующему режиму. Характерной особенностью 

программного уровня современного партийного спектра России автор считает высокую степень 

представленности социальных тезисов при характеристике социально-экономического измерения. 

                                                           
261См.: Толпыгина О.А. Идеологическое структурирование партийного спектра в современной России: автореф. 

дис…канд. полит. наук. Москва, 2012.  
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Для анализа предвыборных программ десяти избирательных программ и блоков на выборах 

в 1999 году коллектив кафедры политологии и политического управления Российской академии 

государственной службы использовал также структурно-ценностный метод. Для анализа были 

выбраны такие критерии, как самоидентификация избирательного объединения, позиция по 

проблеме организации и совершенствования системы государственной власти в России, подходы 

к проблеме государственно-территориального устройства, позиция в сфере социальной и 

экономической политики, предложения в сфере национальной безопасности и внешней 

политики262.  

Через призму «групповых схем» рассматривает место политических ценностей в структуре 

идеологий партий Т.А. ван Дейк, который выделял такие компоненты схемы, как критерий 

членства, цели, нормы и ценности, деятельность, ресурсы и отношение к другим группам263. 

Опираясь на данную модель Т.А. ван Дейка, в рамках политико-лингвистического подхода 

комплексный лингвистический анализ программ 16 российских политических партий начала XX 

в. и программ политических партий начала XXI в. провела М.В. Гаврилова264. Ученый 

рассматривает идейно-тематическое содержание программ российских партий периода 1905, 2003, 

2007 года, анализирует языковые особенности партийных документов и смысловое наполнение 

концептов политических понятий.  М.В. Гаврилова выделяет в качестве самостоятельных 

компонентов содержательной структуры партийной программы введение, краткое 

самоопределение (провозглашение основных ценностей, указание социальных групп, которые 

разделяют с партией её ценностные ориентации и поддерживают ее), характеристика актуального 

положения в стране с преобладанием негативной оценки (выделение недостатков и антиценностей 

(пассивность, правовой негилизм, вседозволенность, сепаратизм, потребительство, конформизм), 

противопоставление настоящих событий прошедшим, определение возможностей достойного 

будущего), описание причин кризиса и указание конкретного врага, выделение основной ценности 

и главной цели, трактовка ценностей и целей (интерпретация через описание приоритетов партии, 

важнейших целей, принципов деятельности), определение главных проблем и путей их 

преодоления, выделение особенностей, которые отличают данную партию от других, заключение 

в форме обобщения или лозунга, которое подтверждает готовность партии к борьбе.   

Обязательными компонентами содержательной структуры политической программы 

партии являются определение и объяснение ценностей, целей и задач партии. Большая часть 

                                                           
262См.: Политологическая и правовая экспертиза предвыборных платформ и лозунгов 10 ведущих избирательных 

объединений и блоков на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 19 

декабря 1999 года. С., 1999.  
263 Van Dijk T.A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage, 1998. 

264 См.: Гаврилова М.В. Анализ программ российских политических партий начала XX и XXI веков (лингвистический 

аспект). СПб: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2011.  
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обозначенных выше компонентов, как считает Е.В. Бабаева, являются факультативными265. 

Ученый выделяет следующие коммуникативные функции партийной программы: 

воздействующую, информационную, оценочную, познавательную, регулятивную. 

Информационная функция выражается в целенаправленном отборе оптимальных фактов. 

Оценочная функция проявляется в «признании ценности, значимости какого-либо политического 

события или явления общественно-политической жизни страны»266. Познавательная функция 

партийной программы заключается в том, что программа рассматривается как источник, средство 

и способ социального познания. Для реализации базовых функций партии Е.В. Бабаева выделяет 

следующие коммуникативные стратегии: 1) констатирование (пария считает, констатирует и т.п.); 

2) объяснение (мы рассматриваем, понимаем, исходим из того, что …); 3) оценка (мы выражаем 

свое негативное отношение к …); 4) ориентация (партия выдвигает на первый план, социальный 

либерализм ориентирован на ...); 5) призыв (мы призываем)267.   

К текстообразующим признакам политической программы И.Ю. Логинова268 относит: 1) 

персуазивность, которая выражается в сфокусированном воздействии автора сообщения на 

адресата с целью убеждения в чем-либо; 2) директивность, которая проявляется в характерном 

регулировании поведения адресата и его действия; 3) оценочность, которая выражается в 

эмотивном потенциале текста; 4) полисубъективность, под которой понимается комплексная 

система взаимодействия субъектов коммуникации. Разработка программы включает в себя ряд 

этапов: 1) выявление существующих в обществе проблем; 2) определение методов их решения; 3) 

разработка программы; 4) апробация программы, моделирование возможной реакции разных 

слоев общества на основные положения программы; 5) уточнение положения программы. 

Стилистическими требованиями к программе является четкость, ясность и лаконичность 

формулировок, однозначность в определении основных положений программы, исключение 

абстрактны определений в программе, отсутствие противоречий и самоотрицаний. 

Е.И. Шейгал выделяет в политическом дискурсе следующие параметры: 1) градацию 

институциональности, т.е. разговоры о политике, самиздатовские листовки и граффити, 

политический скандал, пресс-конференции, публичные речи лидеров, законы, указы и прочие 

политические документы, международные переговоры и официальные встречи; 2) субъектно-

адресные отношения, т.е. учет вариативности субъекта  в иерархии агентов  политики: 

политический институт, представитель института, граждане в массе, отдельный гражданин; 3) 

                                                           
265 См. подробнее: Бабаева Е.В. Лингвокультурологические характеристики русской и немецкой аксиологических 

картин мира: автореф. дис … д-ра филол. наук. Волгоград, 2004. С.13.  
266См.: Гаврилова М.В. Анализ программ российских политических партий начала XX и XXI веков (лингвистический 

аспект). СПб: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2011.  С. 20.  
267 См. подробнее: Бабаева Е.В. Лингвокультурологические характеристики русской и немецкой аксиологических 

картин мира. С.12.  
268 См.: Логинова И.Ю. Лингвопрагматические особенности текста программы политической партии (на материалах 

английского языка). СПб, 2004. С. 2-3.  
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социокультурная дифференциация, т.е. неоднородность групповых субъектов политики в плане 

идеологической ориентации и дальнейшее образование политических социолектов; 4) событийная 

локализация; 5) степень прототипности, т.е. маргинальность жанра в полевой структуре 

дискурса269.  

Обращаясь к вопросу избирательных компаний, отметим, что они условно разделяются на 

программные и имиджевые270. Программные представлены в избирательных кампаниях стран, 

которые переживают переломные моменты своего исторического развития, решают вопросы 

изменения или корректировки курса социально-экономического развития, в ходе чего усиливается 

идейно-политическая поляризация. В тоже время в странах старой демократии именно 

предвыборные программы являются основанием для голосования большей части избирателей. 

Ценностное наполнение предвыборной программы зависит как от устойчивых, так и от 

ситуативных факторов, которые детерминируют выбор партией или кандидатом актуальных для 

данной ситуации тем в соответствие с существующими в обществе экономическими, социальными 

и политическими проблемами, а также определяет постановку релевантных общественному 

запросу целей и задач и выдвижение путей их достижения. Все это в совокупности влияет на выбор 

тех или иных политических ценностей из ценностного состава партии, который, безусловно, 

представлен большим количеством номинаций, чем актуализированные в предвыборных 

документах.  

Содержание предвыборных программ, несомненно, определено видом выборов.  

Предвыборная программа кандидата в Президенты должна содержать информацию о его 

способностях в сфере управления экономическими, социальными и политическими процессами, 

представлять его гражданскую позицию, отражать его концепцию преобразования страны, мнение 

относительно существующих национальных проблем и пути их решения. Программа 

избирательных объединений и блоков на выборах в Государственную Думу включает в себя 

широкий спектр знаний во всех сферах жизни общества. Программа кандидата, баллотирующегося 

в одномандатном округе, должна быть ориентирована на проблемы данного округа с учетом 

взаимозависимого и взаимосвязанного сотрудничества на федеральном, региональном и местном 

уровне с другими представителями политической системы.  

В соответствие с видами выборов будем выделять такие предвыборные программы, как 

федеральные, региональные и местные. В структуру федеральных предвыборных программ входят 

предвыборные программы кандидатов в Президенты и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания; региональные предвыборных программы включают в себя 

                                                           
269 См.:  Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Изд-во ВГУ, 2000. С. 270. 
270 См.:  Амелин В.Н., Федоркин Н.С. Предвыборная программа – основной ресурс избирательной кампании.  М.: 

РЦОИТ, 2001. С. 7. 
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предвыборные программы глав исполнительных органов власти субъектов РФ, за исключением 

назначаемых на должность Указом Президента; в состав блока местных предвыборных программ 

входят предвыборные программы мэров городов и глав муниципальных образований и 

представительных органов власти муниципальных образований. Следует отметить, что 

предвыборные программ должны раскрывать цели и задачи преобразования государства, пути 

решения социальных, экономических, политических, национальных и иных проблем.  

Основополагающие идеи программы представляют её стабильное «идеологическое 

ядро»271, на котором базируются программно-ситуативные категории, характеризующиеся 

изменчивым аксиологическим модусом, что продиктовано появлением новых политических и 

социально-экономических ситуаций272. Данная модель была применена отечественным 

исследователем А.В. Сенцовым, который предложил иерархическую модель партийной 

программы, выделяя в ней основную цель, ценности и конкретные методы достижения 

репрезентируемых целей273. 

Интересное исследование провели отечественные ученые В.Э. Багдасарян и С.С. Сулакшин, 

применив компаративистский анализ ценностей Российского государства на основе контент-

анализа конституций стран мира и программ политических партий, они выявил универсальные 

ценности государства и определив их идентификационные отличия274.  

Современные политические практики подтверждают, что функция политической партии по 

производству ценностных конструкций, наполненных глубоким содержанием, заменяется на 

ретрансляцию размытых политических категорий и их артикуляцию в своих программах275.  

Исследователи политических партий отмечают, что политические партии предлагают своим 

избирателям «социальное меню», которое формируется в соответствии с запросами электората, 

таким образом идеология и программа превращаются в товар политического рынка276. Это 

обстоятельство способствует преобразованию политических партий в «catch all parties»277, что 

превращает их в аморфные «fake-структуры», которые характеризуются «несоответствием 

                                                           
271 См.: Аль-Дайни М.А. Политические идеологии в контексте трансформации: особенности производства партийных 

идеологий в современной России // Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, 

институциональная среда, акторы / под. ред. О.Ю. Малиновой.  М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 33-47. 
272 Рудницкий К. Теоретико-политический анализ субъективного контекста политических действий на примере 

политических доктрин // Элементы теории политики / пер. с пол., ред. и предисловие В. П. Макаренко. Ростов/н Д., 

1991. 
273 См. подробнее: Сенцов А. Модель будущего в программах политических партий: дис… канд. полит. наук. Москва, 

2013. 
274 См. подробнее: Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Высшие ценности Российского государства. Серия «Политическая 

аксиология». Научная монография. М.:  Научный эксперт, 2012. 
275 См. подробнее: Аль-Дайни М.А. Манипулятивные идеологии: методологические и политические аспекты 

проблемы // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 2009. № 2. С.110-118; Малинова О.Ю. Партийные идеологии 

в России: атрибут или антураж? С. 99. 
276 См., например: Социальное меню в программах российских политических партий. Образ Вячеслава Грызлова. М.: 

Изд. «Европа», 2005; Хесс Х. Практическая работа в партии. Справочное руководство. М.: Изд. «Европа», 2005.  
277 См.: Гаман-Голутвина О.В. Российские партии на выборах: картель «хватай-всех» // Полис. 2004. №1. С.22. 
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декларируемого и настоящего содержания»278.  Таким образом, наступает нарушение корреляции 

артикулируемых идей и их символического воплощения в деятельности партии. 

 

Выводы по параграфу 1.3. 

Политические программы партий являются элементом политической коммуникации и 

содержат концепцию по развитию государства, занимая тем самым существенное место в 

политическом дискурсе страны. Партийная программа – это идеологический документ, 

включающий в себя основополагающие идеи партии, ее отношение к ключевым общественным, 

экономическим, политическим, внутри – и внешнегосударственным вопросам, основные пути 

развития государства, являющиеся наиболее правильными с точки зрения партийной идеологии.  

Вербальная актуализация политических ценностей партии закреплена в партийной программе и 

представлена в основанных на её положениях партийных документах.  

Деятельность партии в свою очередь ориентирована на то, чтобы их программа была 

максимально интегрирована в политическую жизнь общества, что способствовало бы 

формированию реальных, а не стереотипных представлений граждан о направлениях развития, 

целях и задачах партии. Важным аспектом этой деятельности является как качественная 

проработка программных документов, так и их внедрение в политическую практику.  

  

                                                           
278 См.: Григорьев М.С. Fake-структуры: признаки российской политики. М.: Изд-во «Европа», 2007. С. 21-22.  



57 
 

 

1.4. Политические ценности в структуре массового сознания партийцев  

В данном параграфе члены политических партий будут рассматриваться нами как носители 

и выразители политических ценностей, а партийные лидеры – как субъекты формирования 

ценностных ориентаций, артикулируемых ими в общество. Для нас представляет интерес 

рассмотрение работ по исследованию политических ценностей в структуре сознания рядовых 

партийцев. Для понимания репрезентации политических ценностей в сознании партийцев 

необходимо обратить к исследованиям ценностей в массовом сознании. Исследование ценностей 

связано с анализом индивидуального и общественного сознания. В рамках данного 

диссертационного исследования нами будет рассматриваться феномен партийного сознания как 

формы массового сознания.  

Э. Дюркгейм отмечал, что система ценностей общества – это целостные представления 

отдельных индивидов; данная система объективна, по его мнению, потому, что «она 

коллективна»279. Он определял ценности как двигатели поведения человека, на основе которых 

формируются как общества, так и целые цивилизации («Ценностные и реальные суждения» (1911). 

Максимилиан Вебер выделял «целерациональный» субъект как личность, являющуюся 

подлинно свободной и осознающей преследуемые цели280. В концепции теоретика 

индустриального общества Р. Арона субъектом ценностей выступает личность, осознающая себя 

и свои цели, и выполняющая роль «пророка и эмпирика»281. Представители субъективизма и 

персонализма выделяют в качестве носителя ценностей харизматичную личность, которая 

формирует дух эпохи и утверждает ценности и идеалы (Ф. Гизо, Н.И. Караев и др.). Представители 

материалистического подхода (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Плеханов, В. И. Ленин) в качестве 

носителя ценностей рассматривали народные массы, которые создают материальные ценности и 

формируют духовные. Ряд исследователей, среди которых Л. Баткин, Д. Лихачев, А. Ахиезер, 

И.Яковенко и др., рассматривает интеллигенцию как выразителя духовного самосознания 

обществе и его ценностных ориентаций282.  

Поиск носителя и выразителя ценностей имеет первостепенное значение и в политической 

сфере. Это имеет выражение как в форме репрезентации политических ценностей, так и в типе 

политического сознания субъекта ценностей, что находит выражение в его идеологической 

направленности. Демократический вариант общественного устройства предполагает 

существование соответствующего типа политического сознания, содержащего представления об 

ответственности и возможности реального участия в управлении. Таким образом, 
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индивидуализирующийся ценностный тип в определенной степени ассоциируется с 

демократической или либеральной личностью в понимание Т. Адорно, а остальные ценностные 

типы – скорее с личностью авторитарной, для которой характерны иррационализм, «проекция 

собственных «порочных» склонностей», а также более примитивный когнитивный аппарат 

(жестко поляризованные конструкты, стереотипы, мифы, фобии)283. 

Политическое сознание создает конструкт бинарных оппозиций ценностного мира, 

который зависит от природы самих ценностей. Ценности, являясь осевыми схемами осмысливания 

политики, выражаются в образе лидера. Отметим, что традиционная система социальных 

ценностей формируется на основании «коллективной субъективности», что способствует 

возникновению противоречия во взаимоотношении системы ценностей индивида и общества: 

ценности, как феномен воли, имеют отношение к и свободе выбора. Однако ценность сначала 

субъективна и индивидуальна, а затем межличностна. Межличностное выражение ценности 

происходит посредством языковых игр, через которые политический лидер артикулирует 

ценности общества и группы284. 

Политические типологии также имеют различия в ценностных предпочтениях. 

Консерваторы и либералы, традиционно противопоставляемые друг другу, ориентируются на 

определенные системы ценностей: порядок, дисциплина, стабильность, приверженность 

традициям, жестко иерархическая организация власти или же свобода от жестокой регламентации, 

инициатива, добровольность, постоянное обновление. Интегративные типы («левые» и «правые») 

также различаются приоритетностью ценностей равенства или свободы285, а также 

«межнациональной гармонии и равенства» или «национальной мощи и порядка»286. 

Критерием успешности партии выступает близость её партийной идеологии и 

транслируемых ценностей политическим предпочтениям избирателям страны. Таким образом, 

партийные идеологии в рамках теории рационального выбора представляют собой поведенческую 

стратегию, цель которой – «получение и удержание должностей в государственном аппарате»287. 

Таким образом, три модели описания партийные стратегии: конвергенции (теории медианного 
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избирателя)288, дивергенции289 и индифферентности (теории профилирования проблем)290 – 

указывают на то, что политические партии формулируют политику таким образом, чтобы выиграть 

выборы, а не наоборот.  

В исследованиях М.С. Яницкого291 делается вывод о том, что отнесенные к различным 

ценностным типам респонденты имеют неодинаковое представление о должной и справедливой 

власти. Описанные им ценностные типы различаются представлениями о демократии. 

Исследователь выделяет адаптирующийся, социализирующийся и индивидуализирующийся 

ценностные типы. Для адаптирующегося типа наибольшее значение имеют права человека, в 

системе политических ориентаций преобладают идеи равенства, справедливости и 

протекционизма. Социализирующийся тип на первое место ставит свободу, а его политические 

взгляды оцениваются как демократические. Индивидуализирующийся тип ориентацией на 

ценности образования, самореализации, свободы, терпимости, соблюдение законов. Система 

политических представлений данного ценностного типа предполагает принятие руководящей роли 

меньшинства, резко негативное отношение к власти советского периода, аполитические взгляды 

умеренные. Отдельно выделяется промежуточный тип, который характеризуется 

несформированностью ценностных ориентаций, отсутствием общих значимых ценностных 

ориентиров, несогласованность терминальных и инструментальных ценностей, отсутствием 

упорядоченной ценностной иерархии. Данному типу присущи иррационализм и примитивный 

когнитивный аппарат, а также общее психосоциальное неблагополучие.  В ходе своего 

исследования М.С. Яницкий подтверждает, что система политические представления, как и 

политическое поведение ценностно детерминированы, а распространенность ценностных типов в 

обществе определяется уровнем доходов населения, возрастной структурой и уровнем 

образования. На основе проведенного исследования он делает вывод о том, что ценностная 

структура массового сознания имеет уровневый характер. 

Исследование социально-политических ценностных ориентаций россиян было проведено 

Социологическим центром РАГС и Институтом социальных исследований (26 августа – 7 сентября 

2009г.), в ходе которого был составлен рейтинг ценностей в массовом сознании, выведены 

индикаторы социальной тревоги и представлено отношение граждан к власти, политическим 

институтам и ценностям292. В качестве одной из характерных особенностей трансформации 
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ценностной структуры массового сознания можно отметить то обстоятельство, что российское 

общество освободилось от ранее существовавшего восприятия радикально левой идеологии и 

может определяться как мало подверженное влиянию крайне правой идеологии.  Наиболее широко 

в массовом сознании российского общества представлены ценности социал-демократического 

толка, которые в политическом плане относят к центристским политическим ориентациям.  

Доминирующее значение в массовом сознании приобрели прагматические установки 

жизнеобеспечения и ценности потребительского общества. Мониторинг состояния массового 

сознания показал наличие долговременного психологического стресса, которое испытывало 

население России на период исследования.  Таким образом, авторами был также сделан вывод о 

том, что сложившийся в массовом российском сознании политический режим ассоциируется не 

столько с демократией, сколько с политикой произвольного использования власти 

высокопоставленными должностными лицами и чиновниками и административного диктата. 

Вместе с тем, в заключение исследования резюмируется, что отношение ко всем ветвям 

государственной власти большинства россиян улучшилось по сравнению с существовавшим в 

течение прошлого десятилетия293. 

Рассмотренные исследования политических ценностей в структуре массового сознания 

представляют для нашего исследования базу для изучения политических ценностей партийцев, 

являющихся активными субъектами партийной жизни и вместе с тем относящиеся к числу граждан 

страны. 

Важное место в партийной структуре занимают лидеры. Лидер политической партии – это 

носитель и «рупор» политических ценностей данной партии. Исследование текстов его 

выступлений и спонтанных интервью позволяет рассмотреть набор политических ценностей 

представляемой им партии, так сказать «в действии» и проследить, насколько они коррелируют с 

программно-партийными. В теории политического дискурса особое место занимает исследование 

речи политических лидеров. В виду того, что зачастую у исследователя отсутствует доступ к 

исследуемому политику, объектом изучения становится его биография, его речи на телевидении и 

радио, интервью в газетах и журналах, официальные выступления на заседаниях его партии.  

Как отмечает отечественный политический психолог Е.Б. Шестопал, в политической 

науке исследование личности началось еще в 1930-е годы преимущественно в рамках 

психоаналитической традиции294. В политической психологии для исследования личности 

политика активно используются психологические тесты, многочисленные методы дистантного 

анализа, метод отдельных случаев (case studies), метод экспертных оценок, например, Q-

сортировки. В дистантной оценке политиков Е.Б. Шестопал выделяет такие переменные, как 1) 
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мотивы; 2) вербальный стиль, включающий в том числе и ценностные критерии; 3) убеждения и 

стили, в которые входят непосредственно убеждения, когнитивные, межличностные стили, 

операциональный код и личностные сценарии.   

Изучением личности политика при использовании методов построения психологического 

портрета политика занимается отечественный исследователь Н.М. Ракитянский295. Ученый 

обращает внимание на необходимость изучения личности политика, как важного субъекта 

политической жизни страны. Н.М. Ракитянский выделяет методы контактной психологической 

диагностики личности: проективные методы и опросники – и метод дистантной психологической 

диагностики личности.  Первый набор методов представлен методом портретного выбора, 

стандартизованный метод исследования личности СМИЛ, метод репертуарных решеток, интервью 

и предполагает непосредственный контакт с политиком, при котором исследователь выступает в 

роли консультанта, а политик – в роли клиента.  Второй набор методов включает в себя метод 

наблюдения, анализ документов, включающий контент-анализ, метод психолингвистического 

анализа политического текста и используется при отсутствии доступа к исследуемому политику.  

Политические ценности в структуре личности лидера рассматриваются в работах 

А.В.Селезневой, которая выделяет три компонента политического лидерства: когнитивный, 

аффективный и поведенческий. Когнитивный компонент составляет основу политического 

сознания личности и включает в себя ценности, установки, представления, «Я-концепцию», 

которые определяют интерес к политике и объясняют, как политик видит мир. Аффективный 

компонент связан со сферой бессознательного, определяет эмоциональное отношение личности к 

политическому объекту и включает в себя мотивы, эмоции. Поведенческий компонент в структуре 

личности является наиболее видимым и выражается, выражается в поведенческих актах, включает 

межличностные отношения и поведенческий стиль. Как утверждает исследователь, политическое 

ценности существуют не в изолированности, а в виде систем, которые отличаются от установок и 

представлений своей относительной стабильностью, которая необходима для постоянства оценок 

и поведения. Таким образом, политические ценности первичны по отношению к установкам и 

представлениям, структурирую их. 

Единицами анализа политических ценностей политиков в исследовании А.В. Селезневой 

были выбраны «ценностные образы», которые определялись как выражение автором значимости 

(«ценности») действий, событий, процессов, явлений, внутренних состояний в вербальных 

конструкциях с использованием конкретных или абстрактных категорий. Для этого были введены 

восемь индикаторов для анализа ценностно-мировоззренческих установок представителей 

федеральной политической элиты: автономия/патернализм, иерархия/равенство, 
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традиционализм/инновационность, западничество/почвенничество, индивидуализм/установка на 

сотрудничество, толерантность/интолерантность, конформность/самостоятельность, 

демократия/авторитаризм. Ученый приходит к выводу, что системы политических ценностей 

российских парламентариев высшего ранга зеркально отражают ценностную структуру 

сложившегося в нашей стране  идеологического поля, в котором сложно переплелись эклектичные 

партийные идеологии и фрагментарная государственная идеология на фоне сохраняющейся в 

коллективной памяти коммунистической идеологии советского времени. Конструирование 

ценностей и смыслов как оснований для консолидации общества является одной из важных 

функций политической элиты296.  

Политические ценности носят стереотипизированный характер, более устойчивы к 

воздействиям изменений политического контекста. Они могут быть трансформированы лишь в 

условиях глубокого социокультурного кризиса, который приводит «к потере осознаний для оценки 

происходящих событий, проявляющейся в ощущении отсутствия возможности субъективного 

контроля над ними»297. Ценности эмпирически не обозримы (наблюдаемы) и по этой причине 

напрямую неизменяемы298. 

В рамках данного диссертационного исследования интерес представляет не столько 

выявление когнитивных, аффективных и поведенческих компонентов в структуре личности 

партийного политика-лидера, сколько определение набора и иерархии репрезентируемых им 

партийно-политических ценностей и анализ семантического наполнения данных категорий, что 

является важным для определения закладываемых в них значений. Для реализации данной цели 

мы будем опираться на метод психолингвистического и С-Ц анализа политических текстов при 

выявлении ценностных категорий в риторике лидеров. 

Политическая партия существует и функционирует за счет своего состава. Феномен 

партийного сознания слабо рассмотрен в науке.  Граждане страны становятся членами партий по 

разным убеждениям: статусность в обществе; поддержка артикулируемых идей; желание 

управлять; желание быть членом сильной организации; желание самореализации и 

самоактуализации. В рамках данного диссертационного исследования интерес представляет 

анализ массового сознания партийцев, как формы общественного сознания.  

В данного исследования будет использоваться понятие партийно-политические ценности, 

под которыми мы понимаем систему общечеловеческих и собственно политических ценностей 

                                                           
296  См.: Селезнева А.В. Политические ценности в структуре личности лидера // Современная социальная психология: 

теоретические подходы т практические исследования. Научно-практический журнал. 2012. №1 (14) С.37-47. 
297  Евгеньева Т.В. Культурно-психологические основания образа «Другого» в современной России / Евгеньева Т.В.  

«Чужие» здесь не ходят. Политический экстремизм и радикальная ксенофобия в социокультурном пространстве 

современной России / под ред. Т.В. Евгеньевой. М., 2004. С. 43. 
298 Abendschon S. The Beginning of Democratic Citizenship: Value Orientations of Young Children / S. Abendschon // Politics, 

Culture & Socialization.  2010. Vol.1. 
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партии относительно желаемого решения возникших социально-экономических, политических, 

культурных проблем общества и государства, закрепленные в официальных документах партии и 

репрезентированные в риторике ее активистов. 

Однако, это идеальное представление партийно-политических ценностей. В соответствии с 

нашей гипотезой, артикулированные в партийных документах политические ценности могут иметь 

иное содержательное наполнение в риторике рядовых членов этой партии, особенно лидеров. В 

этой связи важным представляется анализ программных документов партии, текстов спонтанных 

интервью ее лидеров, проведение анкетного опроса и интервьюирования членов данной партии. 

Несомненно, важным представляется рассмотрение полученных данных через призму 

политической культуры страны. Именно данный комплексный подход к исследованию позволит 

нам получить наиболее достоверную палитру партийно-политических ценностей современных 

парламентских партий России и Германии. 

 

Выводы по параграфу 1.4.  

Политические ценности входят в систему ценностей общества и имеют иерархическую 

структуру. Различие ценностных предпочтений лежит в основе политических типологий 

идеологий. Выразителем политических ценностей выступают рядовые члены партии, а также её 

лидер, носителем – все граждане страны. Конструирование смыслов является одной из основных 

функций политической элиты. Формирование тех или иных партийно-политических ценностей в 

сознании граждан осуществляется также через риторику и поведение членов партии.  

Для обозначения тех политических ценностей, которые продуцируются политическими 

партиями, выражаются в их программных документах, актуализированы в риторике их лидеров и 

рядовых членов, предлагается ввести в научный оборот категорию «партийно-политические 

ценности». Под партийно-политическими ценностями мы понимаем систему общечеловеческих и 

собственно политических ценностей партии относительно желаемого решения возникших 

социально-экономических, политических, культурных проблем общества и государства, 

закрепленные в официальных документах партии и репрезентированные в риторике ее активистов. 

 

Выводы по главе 1 

В ходе анализа теоретико-методологических оснований исследования политических 

ценностей нами были рассмотрены политико-философские, политико-идеологические, социально-

психологические и политико-культурные подходы, постулирующие существование различных 

типов ценностных систем.  

1. Характерными чертами ценностных категорий является их неоднородная структура, 

которая включает в себя элементы, имеющие различное происхождение; социальный характер и 
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формирование на основе индивидуальной деятельности человека, общественной практики и под 

влиянием конкретно-исторических общественных отношений и форм общения человека и 

непосредственно в процессе его социализации. Биологические, психологические, социальные, 

политические, экономические и другие факторы оказывают влияния на ценностное восприятие и 

сам процесс формирования ценностей человека.  

2. Исследование ценностей в структуре политической культуры показывает, что набор 

политических ценностей формируется под влиянием как устойчивых фактором (политической 

культуры страны), так и ситуативных факторов (социально-политического контекста). Кризисные 

для общества моменты нивелируют значение базовых ценностных категорий, меняя 

содержательные компоненты политической культуры страны, что способствует запуску обратного 

процесса: политическая культура, подвергаясь влиянию «новых» политических ценностей, 

репрезентируемых в общество взамен старых, получает свое обновление содержание.  

3. Партийные программы представляют собой политический текст, в котором в 

вербальной форме зафиксированы политические ценности. Программа имеет свою особую 

структуру и стиль изложения, тематические блоки и ценностное содержание. Артикулируемые в 

речи рядовых партийцев и лидеров партии политические ценности представлены в форме 

иерархии ценностных категорий.  
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Глава 2. Исследование политических ценностей парламентских партий России и 

Германии (2012-2015 гг.) 

 

2.1. Характеристика исследования 

Объектом эмпирического исследования выступают политические ценности парламентских 

партии России и Германии: представленные в Государственной Думе Федерального собрания 

Российской Федерации шестого созыва – это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 

Россия» – и в немецком Бундестаге: ХДС/ХСС, «Левая партия», «Союз 90/Зеленые» и СДПГ.  

Предметом эмпирического анализа являются партийно-политические ценности, 

артикулированные в партийных программах, в риторике рядовых членов партий и их лидеров.  

Эффективное изучение партийных программ подразумевает охват формы и содержания 

документов, что требует объединения структурного и нормативно-ценностного методов в единую 

технологию. По мнению А.Г. Алтуняна, каждая идеологическая концепция «осмыслена, 

соотнесена с другими концепциями…каждая доктрина обладает набором ключевых понятий, 

формул, лозунгов и символов, а каждой концепции свойственны определенный набор символов-

понятий»299. В политическом тексте А.Г. Алтунян выделяет идейно-стилистический центр – 

определенный комплекс идей, оформленный определенным риторическим и стилистическим 

комплексом, который включает в себя систему метафор, символов, аргументативных средств. Все 

идеологии оформляются в виде систем метафор, символов, сравнений, смена которых может 

привести к обновлению образного ряда при сохранении прежнего названия идеологии.  Таким 

образом, перемена идей внутри конкретной идеологии детерминирует появление критики образов 

и символов, которые эти идеи оформляют. О.Ю. Малинова отмечает, что «оценка программ партий 

представляет собой ценность, так как идеалы, задачи, цели и намерения представлены в них в 

концентрированном виде и представляют собой высоко актуализированный и интеллектуальный 

вызов существующим проблемам политического процесса России»300. Она определяет партийные 

программы как символические матрицы партийно-политических воззрений по отношению к 

сложившейся социально-политической реальности. 

В данном диссертационном исследовании мы рассмотрели существующие подходы 

(политико-философский, социально-психологический, политико-культурный и политико-

идеологический) и методы анализа (традиционный анализ текста, структурно-ценностный, 

политико-психологический, контент-анализ) политических ценностей партий и путём синтеза 

разработали собственную модель исследования, согласно которой мы выделяем три ступени их 

репрезентации (программная, партийно-массовая и лидерско-элитарная), каждая из которых 

                                                           
299 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Университетская книга; Логос, 2006. С. 70.  
300 Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж // Полис. № 5. 2001. 
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анализируется по трём уровням актуализации партийно-политических ценностей (структурно-

логический, лексико-семантический и идеологемный) .  

Программная ступень политических ценностей представляет первую ступень формирования 

основных идей партии, которая отражена в главном документе партии – программе. 

Зафиксированные в программе положения, сформулированные цели, задачи, пути решения 

партией социально-экономических, политических и других проблем представляют собой 

фундамент, на котором формируется в дальнейшем партийная деятельность. Для выявления 

ценностных категорий в программах партий нами применялся С-Ц метод. На партийно-массовой 

ступени партийно-политические ценности рассматриваются нами через призму сознания рядовых 

членов партии, как последователей данной партии и активных репродуцентам её идей. Рядовые 

члены партии выполняют основную работу по продвижению идеи партии в общество при тесном 

взаимодействии с гражданами, что направлено на сохранение имеющихся и привлечении новых 

членов электората. Анализ партийно-массовой ступени позволяет выявить наиболее актуальные 

для современного состояния партии ценностные категории. Данные на этом этапе исследования 

собираются посредством   анкетного опроса и формализованного интервью.  Лидерско-элитарная 

ступень отражает ценностные категории наиболее активных представителей партии, занимающих 

ведущие позиции в партии и имеющие успех среди граждан. Лидеры партии обычно выдвигаются 

из числа активных партийцев, отличающихся ответственностью, харизматичностью, стремлением 

к власти и готовностью представлять и отстаивать партийные интересы на федеральном и 

международном уровне. Выявление ценностных категорий в риторики лидеров парламентских 

партий осуществляется нами через анализ текстов их спонтанных интервью. 

Каждую из ступеней формирования мы рассматриваем на трёх уровнях их репрезентации. На 

структурно-логическом уровне мы выявляем набор партийно-политических ценностей, 

представленных в программах, риторике лидеров и членов партий, определяем индикаторы этих 

категорий – когнитивные конструкции, эксплицитно и имплицитно определяющие ценностные 

категории в тексте и речи, что выражается в прямой четкой формулировке или развернутом 

описании через другие категории. Единицей анализа выступает слово или устойчивое сочетание 

нескольких слов. Полученный набор категорий дает первичное понимание ценностной ориентации 

партии, позволяет сфокусироваться при вторичном анализе данных на латентном значении 

понятий. При раскрытии проблем партия актуализирует ценностные категории, используя те или 

иные индикаторы. Определение индикаторов осуществляется традиционным анализом документа.  

Лексико-семантический уровень подразумевает определение семантического наполнения 

понятий в программе, риторике лидеров и членов партий, в соответствии с чем выстраивается 

иерархия политических ценностей по значимости придаваемых им значений. Критерием для 

выстраивания иерархии является употребление анализируемых понятий со следующими словами 
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или выражениями: «наша (основная) ценность», «наша цель», «(наш) приоритет», «наша позиция», 

«наша (основная) задача» – а также прямое указание на первостепенную важность для партии 

данного понятия, что выражается в использовании в программе личного местоимения мы (т.е. 

партия) с глаголами действия (обеспечить, сделать, требовать и т.п.), употребление 

долженствования («необходимо», «должно быть»). Данный уровень анализа подразумевает 

повторный возврат к тексту для его более глубокого изучения, работа ведется не только с 

выявленным ранее набором ценностей, обращается внимание и на ключевые категории, которые 

не имеют характерных признаков политических ценностей, но вводятся в политический дискурс 

как важные категории (например, «национальный прорыв»). Некоторые из этих понятий 

приобретают в контексте программы форму идеологемы, но это свойственно не всем понятиям. На 

данном уровне анализа нами принимаются во внимание лозунги, прописанные в программе, так 

как они являются лаконичным выражением партийной деятельности, имеют экспрессивную 

направленность. Именно данный уровень анализа позволяет нам понять семантическое поле 

политических ценностей конкретных партий. Набор партийно-политических ценностей на первом 

уровне анализа может совпадать у ряда партий, принадлежащих с одной или разным 

идеологическими ориентациями. Лексико-семантический уровень анализа позволяет выстроить 

иерархию партийно-политических ценностей, что дает возможность рассмотреть приоритеты в 

отношении тех или иных категорий, а, следовательно, определить ключевые понятия в партийной 

деятельности. Данный уровень анализа позволит нам выделить категории ядра и периферии. 

Главные понятия в модели нашего анализа – это партийно-политические ценности, четко и 

развернуто представленные в тексте/речи, занимающие в иерархии первые 5-7 позиций. 

Приоритетность для партии главных категорий легко выстроить в виду их ярко выраженной 

репрезентации, они представляют собой «идеологическое ядро» партии. Периферийные категории 

скудно артикулированы в тексте и редко встречаются в речи партийцев. Однако, они чаще 

напоминают равномерно и равноудалено разбросанные от «идеологического ядра» категории. Их 

нельзя не принимать во внимание и исключить из иерархии, они также имеют аксиологическую 

нагрузку в программе, но латентно и явно слабо актуализированные в тексте и речи.  

Идеологемный уровень подразумевает выделение идеологические конструктов, которые 

использованы в программных документах или репрезентированные в риторике партийцев301. 

Выстраивание иерархии идеологем основывается на частотности употребления категорий в тексте, 

которая высчитывается по формуле: X= 𝑁¹
𝑁

×100%, где X – количество употребления единицы 

анализа в исследуемом тексте (в процентах). N¹ – сколько понятие (т.е. единица анализа) 

употребляется в тексте, N – количество слов в тексте. При анализе мы обращаем внимание на 

                                                           
301 См. подробнее: Малышева Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // 

Политическая лингвистика 2009. № 4(30). С. 32-40. 
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группу представленных в документе идеологем, которые подтверждают значимость выявленных 

на двух предыдущих уровнях партийно-политических ценностей, либо констатируют обратное. 

Особо следует отметить репрезентацию новых идеологем.  

Эмпирическая база исследования 

Для выявления политических ценностей на программном этапе нами было проанализировано 

четыре российские партийные программы и четыре немецкие.  Для представления артикуляции 

данных категория на партийно-массовом этапе нами было проведено суммарно анкетных опросов 

200 членов российских парламентских партий и 80 немецких, глубинных интервью – с 100 

представителями российских парламентских партий и 60 немецких. Для проведения опроса нами 

разрабатывалась анкета и гайд-интервью на русском (см. Приложение 4, 5) и немецком 

(Приложение 6, 7) языках.  Опрос был проведен в России в Москве, Курске и Саратове; в Германии 

– в городах Росток, Берлин, Шпайер и Мюнхен. Данные по российским партиям были собраны в 

период с 2013 по 2015 годы в рамках работы в проекте кафедры социологии и психологии 

политики МГУ имени М.В. Ломоносова по политическим ценностям. Данные по немецкой части 

исследования были собраны лично автором в период стажировки в Германии с апреля по июль 

2015 г. Для определения артикулируемых ценностных категория лидерами партий нами было 

выбрано по одному наиболее яркому и популярному лидеру партии, который на момент анализа 

занимал высокую должность в структуре парламента. В виду невозможности для исследователя 

лично взять интервью у данных лиц, нами было собрано суммарно 80 текстов спонтанных 

интервью на русском и 80 текстов спонтанных интервью на немецком языке общим объемом не 

менее 100 тыс. знаков для каждого политика.  

Эмпирическое исследование состояло из трех этапов. Целью первого этапа был анализ 

программных документов современных парламентских партий как официальных документов и 

тестов спонтанных интервью лидеров, в которых в зафиксированы политические ценности партий. 

Данный этап позволил нам определить ценностные категорий как единицы анализа, 

операционализировать их для следующего этапа – анкетирования и построить иерархии партийно-

политических ценностей. Задачей второго этапа заключалась в определении иерархии ценностных 

предпочтений членов парламентских партий. Анализ данных анкетного опроса проводился при 

помощи компьютерной программы SPSS. Третий этап исследования включал в себя проведение с 

членами партий интервью, которое имело формализованную структуру с фокусировкой на 

когнитивных структурах. Для анализа полученных данных мы использовали метод качественной 

обработки данных.  

Таким образом, в данном параграфе нами предлагается авторская концептуальная модель 

анализа партийно-политических ценностей, представлена эмпирическая база исследования. 

Модель основывается на разработках школы политической психологии факультета политологии 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, а также на работах О.Ю. Малиновой, М.В. Гавриловой. Таким 

образом, нами выделяются следующие элементы анализа: 

1) анализ партийно-политических ценностей парламентских партий России и Германии на 

всех ступенях формирования и уровнях актуализации; 

2) сравнение содержательного наполнения категорий «идеологического ядра» партий 

России и Германии. 

3) выявление сходств и различий категорий «идеологического ядра» немецких и российских 

парламентских партий. 

Методология исследования включает количественные и качественные методы сбора и 

анализа данных, сочетание которых позволяет рассмотреть содержательное наполнение 

политических ценностей через разные каналы их репрезентации. Применение 

стандартизированных методик опроса дает возможность рассмотреть поддающиеся 

операционализации категории, качественные методы позволяют проанализировать глубинные 

аспекты изучаемой проблемы. 
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2.2. Политические ценности современных парламентских партий России  

 

Федеральный закон «О политических партиях» РФ закрепляет правовое положение партии и 

регламентирует ее деятельность. Согласно букве закона «политическая партия является 

единственным видом общественного объединения, которое обладает правом самостоятельно 

выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 

государственной власти»302. Пристальное внимание ученых, общественных деятелей и граждан к 

деятельности парламентских и оппозиционных партий, в том числе крупные исследования в этом 

направлении303 показывают, что партии – это важный игрок на политической арене, неотъемлемый 

элемент правового государства. Как отмечал Президент РФ В.В. Путин в своем Послании ФС РФ 

от 16 мая 2003г.: «Парламентские партии являются частью государственно-политической машины 

и одновременно с этой частью гражданского общества. Добавлю – наиболее влиятельной ее 

частью, а значит и наиболее ответственной. Мы все заинтересованы в углублении взаимодействия 

партийных структур с регионами страны. С гражданами и общественными организациями»304. 

 

Политические ценности в программах политических партий ГД ФС РФ шестого созыва 

После выборов депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской 

федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года состав ГД ФС РФ305 представлен следующими 

партиями: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия 

Российской Федерации, ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 

 

Политические ценности в программе ВПП «Единая Россия» 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» была создана в 2001 году на 

Учредительном съезде общественно-политических объединений «Единство», «Отечество» и «Вся 

Россия», как Всероссийская политическая партия «Единство и Отечество – Единая Россия». 24 

декабря 2003 года на IV съезде партия была переименована в «Единую Россию». На сегодняшний 

день партия «Единая Россия» – это самая многочисленная партия, представляющая 

конституционное большинство в ГД ФС РФ. Председатель партии – Дмитрий Анатольевич 

Медведев. Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе РФ – 

                                                           
302 Ст. 36 ФЗ «Закона о политических партиях» от 11 июля 2001г. №95-ФЗ. URL/ http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-

dok.html (дата обращения: 25.09.2013).  
303 См.: Электоральный рейтинг партий и ОНФ. URL/ http://www.levada.ru/25-07-2013/elektoralnye-reitingi-partii-i-onf. 

(дата обращения: 21.09.2013). 
304 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 16 мая 2003 г. // 

Российская газета. 2003. 17 мая. № 93. 
305 См.: Данные Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713

299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=233/ (дата обращения: 

11.03. 2013).  

http://er-duma.ru/deputats6/49467
http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html
http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html
http://www.levada.ru/25-07-2013/elektoralnye-reitingi-partii-i-onf
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=233/
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=233/
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Васильев Владимир Абдуалиевич. В России создано 82 631 первичек и 2 595 местных отделений 

партии306.  Основные идеи партии и пути их реализации репрезентированы в Программном 

обращении Партии307, представляющем собой Предвыборную программу Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» на выборах депутатов ГД ФС РФ шестого созыва.  

Структурно программа «Единой России» состоит из десяти топиков: 1. Обращение, 2. 

Основы нашей стратегии, 3. Наша новая экономика, 4. Россия – социальное государство, 5. 

Качество жизни – образование, здравоохранение, жилье, 6. Справедливость – как безусловная 

ценность, 7. Безопасность страны – безопасность человека, 8. Развитие федерализма и местного 

самоуправлении, 9. Наша сила в народном доверии и 10. Заключительная часть – презентация 

собственно партии и её лидеров.  Условно данную Предвыборную программу можно разделить на 

два крупных раздела. Первый раздел начинается с прямого обращения к гражданам России и 

включает в себя как прошлые и существующие проблемы разных сфер жизни, так и достижения 

страны за десятилетний период. Экономические трудности, глобальный кризис, упадок страны, 

системный кризис, повседневная бедность из прошлой страны, как антиценности, 

противопоставляются быстрому восстановлению экономики в настоящем.   

Второй раздел представляет собой восемь позиций основ стратегии партии, среди которых:  

1) модернизация экономики, системы образования, техническое перевооружение 

промышленности, улучшение инвестиционного климата и т.д.; 2) социальные обязательства 

(повышении зарплат, пенсий, пособий и т.д.); 3) искоренение коррупции и сопутствующие этому 

действия;  4)  укрепление судебной системы, гуманизация уголовного законодательства; 5) 

поддержание межнационального и межконфессионального  мира; 6) развитие современной 

политической системы; 7) внутренняя и внешняя безопасность (эффективная полиция, мощные 

Вооруженные Силы и т.д.); 8) самостоятельная, разумная внешняя политика, цель которой –  

повышение благосостояния людей и гарантия их безопасности. Именно во втором разделе 

программы более детально раскрывается суть стратегии партии, представлена позиция партии по 

ключевым направлениям развития государства и общества, актуализированная в партийно-

политических ценностях «Единой России». 

Анализ программы партии на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 16 

ценностных категорий308 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

                                                           
306 Цит. по: Партия «Единая Россия» сегодня. Структура партии. URL: http://er.ru/party/today/ (дата обращения: 

02.02.2015). 
307 Утверждено XII Съездом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.09.2011.  Опубликована в 

Российской газете 11.11.2011. URL: http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/ (дата обращения: 

10.08.2014). 
308  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, мир, ответственность, 

патриотизм, порядок, права и свободы граждан, равенство, свобода, сильное государство, социальное государство, 

справедливость, стабильность, суверенитет. 

http://er-duma.ru/deputats6/49467
http://er.ru/party/today/
http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/
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ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем309 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности. При этом 

нами принималось во внимание, что набор идеологем не всегда может относиться к конкретной 

идеологии. В рамках данной диссертационной работы ценностные категории будут описаны в 

соответствии с полученной иерархией. 

 Определяя категорию «права человека и гражданина», партия заявляет, что необходимо 

предоставить открытый доступ к сведениям «о доходах чиновников, государственных закупках, о 

решениях, которые принимаются министерствами и ведомствами». Данная категория обращена на 

такие сферы жизни как трудовая деятельность, здравоохранение. Партия заявляет: «В центре 

нашего внимания – человек!» –   подразумевая под этим права человека и гражданина. В программе 

заявляется, что «справедливость – как безусловная ценность». Предметами обращения категории 

«справедливость» являются судебная система, партийная деятельность, коммунальные услуги. 

Партия отмечает, что «все наши решения – должны отвечать интересам абсолютного большинства 

граждан России. А значит – должны быть справедливыми». Справедливость понимается партией 

как желаемое состояние функционирования государства и жизни общества.  «Активное участие 

граждан в управлении страной» формулируется как позиция партии: «эффективный контроль со 

стороны гражданского общества над бюрократией, выдвижение инициативных и честных людей 

для обновления власти». Партия заявляет, что готова «помогать гражданскому обществу в 

развитии благотворительных и добровольческих программ» и намерена «всеми силами 

поддержать самостоятельность, добровольчество, самоорганизацию, социальную активность и 

ответственность общественных структур и бизнеса в региональной и муниципальной жизни». 

Стимулирование активной позиции граждан выражается в заявлении, что «благодаря поддержке 

«Единой России» уже реализован ряд инициатив, направленных на повышение качества народного 

представительства». Категория «безопасность» понимается в тексте как защита интересов 

человека и страны во внешней и внутренней политике. Партия заявляет, что «мы не допустили 

повторения разрушительных шоков прошлого, не допустили, чтобы в нашу жизнь вновь вернулась 

повседневная бедность, не дали кризису перечеркнуть всё то, что было сделано в здравоохранении, 

образовании, социальной сфере». В документе отмечается, что «безопасность страны – 

безопасность человека», отождествляя тем важность категории для государства и общества. 

Гарантами безопасности выступают полиция, вооруженные силы, правоохранительные структуры 

в целом и государство в лице «правящей» партии. Важность понятия «безопасность» определяется 

необходимостью перевооружения, обеспечение безопасности труда «в целях обеспечения 

                                                           
309 Россия, страна, народ, великий народ великого государства, демократические институты, правовое государство, 

гражданское общество, свобода, Государственная дума, Президент, модернизация, Родина, модернизация 
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больших доходов граждан и бюджетов всех уровней». Среди восьми основ стратегии партии в пяти 

речь идет о создании условий, гарантирующих безопасность. Обращаясь к категории «мир»,  

партия использует оба значения данного понятия: 1. состояние «спокойствия и не войны»: 

«поддержание межнационального и межконфессионального мира, борьба с нелегальной 

миграцией, этнической преступностью, проявлением ксенофобии и сепаратизма, поддержка 

свободного развития всех культур народов России, всех традиционных конфессий» –  и 2. 

глобальное устройство жизни общества: «нам нужно быть сильными и за следующие пять лет – 

войти в пятерку крупнейших экономик мира», «поможем нашим компаниям, которые пробиваются 

на мировые рынки с современной продукцией».  Категория «сильное государство» понимается 

партией как «великое государство», «современное правовое государство». Существование 

сильного государства способно гарантировать защиту и продвижение основополагающих 

ценностей страны и общества во внутренней и внешней политике. Запрос на «сильное 

государство» выражено в тексте через формулирование одной из основ стратегий партии: 

«эффективная полиция, мощные Вооруженные Силы, повышение престижа службы в армии, на 

флоте, в правоохранительных структурах». Имплицитно данная категория выражается в 

стремлении видеть страну лидером на мировой арене: «Нам нужно быть сильными и за следующие 

пять лет – войти в пятерку крупнейших экономик мира». Готовность к «сотрудничеству» 

выражается в запросе на создание «Единого экономического пространства – это ещё более 

глубокая степень интеграции. А затем будем двигаться и дальше – к созданию Евразийского 

союза». Категория «патриотизм» понимается «Единой Россией» как стремление к тому, чтобы 

видеть «единую и неделимую российскую нацию, единую и неделимую Россию», «благополучие 

российских семей – в этом главный смысл всей нашей работы», «достойной заработанной плате 

работающего человека», «инвестирование в российскую культуру». В виду названия партии в 

документы эксплицитно эксплуатируется идея единства страны. Тесно с патриотизмом связана 

категория «суверенитет», важность которой партия определяет следующим образом: «В 

ближайшие пять лет мы обеспечим практически полную независимость страны по всем основным 

видам продовольствия». «Свобода и справедливость должны быть доступны каждому», - заявляет 

партия. Категория «свобода» использована в тексте в отношении культур народов России, 

граждан, людей и земель и понимается как «независимый, действующий без давления» и 

«незанятый (о земле)». Категория «демократия» представлена в позиции партии по устройству 

внутрипартийной работы: «Наша партия намерена и дальше последовательно улучшать условия 

для политической конкуренции и развития внутрипартийной демократии». К демократическим 

признакам, отмеченным в программе, можно отнести инновацию, наличие правового государства 

и демократических институтов.  «Ответственность» обращена в программе к таким сферам как 

бизнес, правоохранительные органы, деятельность государственных органов, общественных 
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структур и граждан. Партия заявляет, что «российский бизнес – должен быть социально 

ответственным, жить в едином ритме и едиными заботами с нашей страной – с Россией», «мы 

предоставим российским регионам и муниципалитетам больше полномочий и финансовых 

ресурсов, но и ответственность власти на местах будет выше», «намерены всеми силами 

поддержать самостоятельность, добровольчество, самоорганизацию, социальную активность и 

ответственность общественных структур и бизнеса в региональной и муниципальной жизни». 

Партия убеждена, что «Россия должна принадлежать свободным, порядочным и ответственным 

людям». Категория «стабильность» используется в программе в отношении политической сферы. 

Партия обращает внимание на предстоящие выборы и отмечает, что это «чрезвычайно важные 

этапы создания базовых условий для политической стабильности в России, без которой мы с вами 

не сможем ни поступательно развивать экономику, ни обеспечить повышение уровня 

благосостояния наших граждан». 

«Россия – социальное государство», – определяет партия. Функции «социального 

государства» представляются в программе как «выполнение социальных обязательств, 

повышение зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью, модернизация здравоохранения», 

предоставление социальных гарантий военнослужащим и их семьям, «развитие социальной 

инфраструктуры,  преследуя главную цель – российское село должно стать благополучным, 

привлекательным и комфортным для жизни людей, для молодёжи», способствовать росту 

«заработной платы, особенно в социальной сфере, …поощрять профессионализм и добросовестное 

отношение к делу, чтобы образование, здравоохранение, другие социальные отрасли отвечали 

запросам и требованиям граждан страны». Партия формулирует одну из своих стратегий 

следующим образом: «Укрепление судебной системы на принципах независимости, прозрачности 

и справедливости, гуманизация уголовного законодательства по так называемым экономическим 

статьям и ужесточение наказания за преступления насильственного характера, прежде всего, 

преступления, которые совершаются против детей, а также за террористические акты». Категория 

«законность» имеет значение для партии как инструмент достижения поставленных целей в сфере 

политики и экономики: «Все законопроекты, затрагивающие интересы бизнеса, будут обсуждаться 

с предпринимательским сообществом». «Единая Россия» формулирует запрос на 

«самостоятельность», выражая стремление к «самостоятельной, разумной внешней политике, 

преследующей, в конечном счете, только одну цель – повышение благосостояния людей и 

гарантии их безопасности», к развитию «местного самоуправления». Партия заявляет о готовности 

«всеми силами поддержать самоорганизацию общественных структур и бизнеса в региональной и 

муниципальной жизни». Редко партия обращается в программе к категории «порядок», что не дает 

нам возможности полноценно проанализировать лексико-семантическое наполнение данного 

понятия. В программе говорится о «плановом порядке получения квартир военнослужащими» и 
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«об упрощенном порядке налогообложения граждан». Категория «равенство» крайне слабо 

манифестирована в тексте.  

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» является самой крупной политической 

партией на современном этапе развития России. На выборах 4 декабря 2011 года партия выдвинула 

своих кандидатов в 27 субъектах РФ и получила 32 371 737 голосов избирателей, что составило 

49,31%. Так, 238 зарегистрированных кандидатов от партии «Единая Россия» было избрано 

депутатами в ГД ФС РФ, что составило 52, 89% от общего количества депутатских мандатов310. 

Тематика значимости государства как правового, так и социального определяет основные средства 

и методы реализации партийно-политический целей. Анализ данной программы дает нам 

возможность сделать заключение о том, что достижение актуализированных в тексте документа 

политических ценностей будет реализовывать при активном участии государства и под его 

контролем.  Таким образом, проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что в 

программе ВПП «Единая Россия» наивысшую ценность представляют права человека и 

гражданина, безопасность, мир, сильное государство, патриотизм, справедливость и активное 

участие граждан в управлении страной, определяющие эффективное функционирование 

демократических институтов и соблюдение законов.   

 

Политические ценности в программе политической партии КПРФ 

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» была 

зарегистрирована в Минюсте РФ шестого марта 2002 года и является старейшей политической 

партий современной России, считает себя правопреемницей Российской социал-демократической 

рабочей партии, созданной в 1898 г. Лидер партии – Геннадий Зюганов. Партия имеет 92 мандата 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. На 1 

января 2013 года в структуре КПРФ функционируют 81 региональная организация, 2278 местных 

и 13726 первичных отделений, численность партийных членов – 157 тысяч человек311, 14 сентября 

2014 года партия выдвинула своих кандидатов на выборах депутатов законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 14 субъектах РФ и на выборах 

высшего должностного лица субъекта РФ – в 26 субъектах.312 Основными документами КПРФ 

являются Устав партии и Программа, размещенные на официальном сайте партии313. Программа 

политической партии КПРФ состоит из шести топиков: 1.Введение, 2. Современный мир и Россия, 

                                                           
310 См.: Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск восьмой. 

Под общей редакцией Л.Г. Ивлева. М. 2012. 67 с.  URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc (дата 

обращения: 10.08.2014). 
311 Цит. по: Коммунистическая партия Российской Федерации. О партии. Краткая справка. URL: http://kprf.ru/party/ 

(дата обращения: 10.12.2014). 
312 Информационный аналитический бюллетень. Региональные выборы: партийная динамика. Выпуск одиннадцатый. 

Москва.  2014г.  С. 13. URL: http://www.cikrf.ru/cik_info/part_din/index.html (дата обращения: 04.02.2015). 
313 Коммунистическая партия Российской Федерации. URL: http://kprf.ru/party/  (дата обращения: 10.12.2014). 

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc
http://kprf.ru/party/
http://www.cikrf.ru/cik_info/part_din/index.html
http://kprf.ru/party/
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3. Уроки истории пути спасения Отечества, 4. Три этапа развития страны, 5. Программа – 

минимум, 6.Идейное и организационное укрепление КПРФ314. 

 Анализ программы партии на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 21 

ценностную категорию315 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем316 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности.  

Рассмотрим лексико-семантический уровень актуализации партийно-политических ценностей. 

Особое место в программе занимает категория «социализм», «социализм XXI века» и «обновленный 

социализм». КПРФ заявляет: «Стратегическая цель партии – построение в России обновленного 

социализма, социализма XXI века», «в XXI веке социализм как учение, массовое движение и 

общественный строй получит своё второе дыхание», «современная эпоха представляет собой 

переход от капитализма к социализму». В партии убеждены, что «только социализм позволит 

преодолеть эксплуатацию человека человеком». Немалый объем программы посвящен советскому 

периоду существования идеологии социализма в истории нашей страны. В тексте подчеркивается, 

что «советский социализм выступал мощнейшим фактором мира и стабильности на 

международной арене», в тоже время анализ внутренней политики не всегда положителен: «Во 

второй половине 80-х годов они на словах лицемерно провозгласили лозунг “Больше демократии, 

больше социализма!» Отмечается, что именно существование социализма способно гарантировать 

защиту остальных ценностей: «задачи решения русского вопроса и борьбы за социализм по своей 

сути совпадают», «спасение Отечества — только в возрождении советского строя и следовании по 

пути социализма», «защита национально-государственных интересов России органически 

сливается сегодня с борьбой за социализм и советские формы народовластия». Несмотря на то, что 

«коммунизм» употребляется в программе единожды, но его ключевое значение для партии 

очевидно: «По мере развития социализма закладываются и вызревают необходимые предпосылки 

                                                           
314 Здесь и далее по тексты цитирование программы по: Коммунистическая партия Российской федерации. 

Программа партии. URL: http://kprf.ru/party/program (дата обращения: 10.12.2014). 
315  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, 

народовластие, общинность, ответственность, патернализм, патриотизм, права человека и гражданина, равенство, 

революционный путь развития государства и общества, свобода, собственность, социализм, справедливость, 

стабильность, суверенитет, эффективность. 
316 социализм, коммунизм, марксистко-ленинское учение, Великая октябрьская социалистическая революция, 

национально-освободительная борьба, социально-классовое и национально-освободительное движение, народно-

патриотические силы, национально-государственные интересы страны, массовый героизм, Отечество, Родина, Россия, 

держава, справедливость, свобода, союзное государство, союз тружеников города, равенство, народовластие, 

национализация, интернационал, правительство народного доверия, И.В. Сталин, Советский союз, советская система 

государственной власти, советские традиции, страна, русское чудо, советы народных депутатов, советы республик, 

комитеты самоуправления, монетизация льгот. 

 

http://kprf.ru/party/program
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для становления коммунизма — исторического будущего человечества. Он будет 

характеризоваться несоизмеримо более высоким, чем при социализме, уровнем общественных 

отношений, представлять собой бесклассовую ассоциацию, где свободное развитие каждого 

является условием свободного развития всех».  

Стремление КПРФ к созданию «союзного государства» подкрепляет программа-минимум: 

«проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, 

способствовать добровольному восстановлению Союзного государства» – и идейно-

организационного укрепления партии: «непременное условие достижения этих317 целей — 

повышение политической активности трудящихся, вовлечение их в общенациональное движение 

за возрождение социализма, за свободу и целостность России, за восстановление Союзного 

государства». Партия видит тесную, неразрывную связь между социализмом, деятельностью 

рабочего класса и «общественной собственностью»: «Главная материальная основа неизбежного 

наступления социализма состоит в обобществлении производства. Движущей силой этого 

процесса был и остаётся человек труда, рабочий класс». Партия определяет «общественную 

собственность» как «основу социалистического строя». Гарантом сохранности собственности в 

программе выступает государство и народ: «вернуть народу и взять под контроль государства 

собственность на противоправно присвоенные основные средства производства».   

«Патриотизм» выражается в признании уникальности России, её достоинств, успехов, в 

гордости за её достижения: «Россия внесла уникальный вклад в развитие человечества благодаря 

самоотверженному труду и ратным подвигам её народов, своеобразию общественного сознания, 

духовному горению её великих писателей, музыкантов и художников, учёных и инженеров, 

подвижничеству поколений русских патриотов, революционеров». Неразрывно с идеей 

патриотизма связан в программе «суверенитет»: «наша партия призывает соотечественников к 

укреплению и расширению союза патриотических сил для борьбы за социализм, для защиты 

национально-государственных интересов страны». КПРФ заявляет, что «борется за единство, 

целостность и независимость Отечества». «Революцию» и «протестные движения» партия 

рассматривает как неотъемлемую часть своей деятельности. «Равенство» понимается партией как 

«общедоступность культурных благ» и как один из высших идеалов, к которому стремится народ. 

«Мир» понимается партией  как совокупность существующего на Земле: «мировой переход к 

социализму», «объект очередного передела мира», «авторитет в мировом революционном 

движении», «новый мировой порядок», «национально-освободительная борьба во многих странах 

мира», «мировое коммунистическое движение», «антиимпериалистические движения всего мира»; 

                                                           
317 Цит. по программе КПРФ: «КПРФ будет всячески содействовать осознанию широкими слоями трудового народа 

их интересов, определяющей роли рабочего человека в спасении Родины, в повороте страны на путь прогрессивного 

развития».  
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как спокойствие и отсутствие войны: «использование атомной энергии в мирных целях», 

«советский социализм выступал мощнейшим фактором мира и стабильности на международной 

арене»; как форма государственной политики «мирное развитие СССР». Определяя свои 

приоритеты, партия заявляет, что «борется… за воссоздание братского Союза советских народов, 

благополучие и безопасность, нравственное и физическое здоровье граждан». Категория 

«безопасность» выражается в необходимости укреплении обороноспособности страны, в 

«продовольственной и экологической безопасности». КПРФ заявляет, что «основополагающими 

ее (России) ценностями являются «общинность», коллективизм и патриотизм, теснейшая 

взаимосвязь личности, общества и государства. Отсюда вытекает стремление народа к 

воплощению высших идеалов правды, добра и справедливости, к равноправию всех граждан 

независимо от национальных, религиозных и других различий».  Первым пунктом по реализации 

стратегических целей программы является «установление «демократической власти» 

трудящихся, широких народно-патриотических сил во главе с КПРФ».  Наряду с заявление о том, 

что партия стремиться к укреплению связей государства и общества, к поддержанию участия 

активных граждан в управлении страной, в программе КПРФ четко прослеживаются 

патерналистские установки, что выражается в заявлении о необходимости «принять срочную 

программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль над ценами на товары 

первой необходимости», «поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и 

переработке сельхозпродукции». КПРФ утверждает, что «сделает всё, чтобы союз рабочих, 

крестьян и народной интеллигенции, всех трудящихся отстоял честь и независимость России». 

Отметим, что в программе много идеологем, относящихся к прошлому: «держава», 

«И.В.Сталин», «советы народных депутатов», «Советский союз», «Великая октябрьская 

социалистическая революция», «социально-классовое и национально-освободительное 

движение», не имеющие сегодня того ценностного наполнения, как раньше в истории нашей 

страны. Переполненность программы идеологемами-историзмами в большей степени формирует 

образ партии, с вектор развития в прошлое даже при условии, что актуальным проблемам 

настоящего уделено немало места.  

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» занимает второе 

место по численности представителей фракции КПРФ в федеральном законодательном органе 

страны. На выборах 4 декабря 2011 года федеральный список кандидатов КПРФ получил 12 599 

420 голосов избирателей, что составило 19,19%. Так, 92 зарегистрированных кандидата от партии 

было избрано депутатами ГД ФС РФ шестого созыва, что составило 20,44% от общего числа 
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распределяемых депутатских мандатов318. Результаты проведенного анализа позволяют сделать 

вывод о том, что на программной ступени формирования политических ценностей КПРФ   

наивысшими ценностями для партии являются социализм (социализм 21 века), труд, патриотизм, 

мир, революционный путь развития государства и общества, суверенитет, активное участие 

граждан в управлении страной и безопасность. 

 

Политические ценности в программе политической партии ЛДПР 

Либерально-демократическая партия России была создана 14 декабря 1992 г. году путем 

перерегистрации Минюстом РФ Либерально-демократической партии Советского Союза, 

учредительный съезд которой прошел 31 марта 1990 г., на котором бессменным председателем 

партии был выбран Владимир Вольфович Жириновский. Партия имела представителей во всех 

шести созывах ГД ФС РФ и принимала участия во всех выборах на пост Президента РФ.  

Основными документами ЛДПР являются Устав и Программа. Исследовательский интерес 

представляет программа ЛДПР, принятая в 1992 году. ЛДПР имеет 56 мандатов в федеральном 

законодательном органе России после выборов 2011 года. Партия имеет 83 региональных 

отделения и 2399 местных отделений, численность партии составляет 212 156 членов319. ЛДПР 

выдвигала своих кандидатов на выборах в органы законодательной власти субъектов в 14 регионах 

и на выборах высших должностных лиц субъектов РФ – в 30 регионах320.  

Программа партии состоит из шести топиков: 1. ЛДПР укажет дорогу, 2. Государственное 

строительство, управление страной и гражданское общество, 3. Внешняя политика, 4. Внутренняя 

политика, 5.  Вопросы особого внимания и 6. Практическая программа ЛДПР321.  

Анализ программы ЛДПР на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 23 

ценностные категорий322 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

                                                           
318 См. подробнее: Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск 

восьмой. Под общей редакцией Л.Г. Ивлева. М. 2012. 67 с.  URL: 

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc (дата обращения: 10.08.2014). 
319 ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. URL: http://www.izbiraem.ru/party/s/23 (дата обращения: 

10.08.2014). 
320 Информационно-аналитический бюллетень ЦИК РФ. Региональные выборы: партийная динамика. Выпуск 

одиннадцатый. М., 2014. С.39. 
321 Здесь и далее по тексту ссылка на: Либерально-демократическая партия России. Программа партии. URL: 

http://ldpr.ru/party/Program_LDPR/ (дата обращения: 10.10.2014). 
322  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, либерализм, мир, 

национализм, ответственность, патернализм, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, 

собственность, свобода, социальное государство, сотрудничество, справедливость, суверенитет, толерантность, 

эволюционный путь развития государства и общества, экология, эффективность. 

 

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc
http://www.izbiraem.ru/party/s/23
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политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем323 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности. Категория 

«свобода» артикулирована в программе в форме «свободы мышления», «свободных честных 

выборов», «свободного развития и достойной жизни для каждого гражданина России». В 

отношении экономического сектора партия отмечает обязательное ограничение свободы сделок и 

предвидения капитала. Категория «национализм» манифестируется в программе через стремление 

создать «русское национальное государство, в котором будет действовать принцип: все для 

русских, ничего против русских». Партия не столько возвеличивает русский народ над 

остальными, сколько говорит о самобытности народ, язык которого является культурным 

скрептом для представителей других национальностей на территории России и за её пределами в 

странах бывшего Советского Союза. При этом в документе отмечается высокое значение 

«национальной идентичности и самосознания граждан» и отмечается, что государственное 

деление по национальному принципу является не рациональным: «национально-территориальный 

принцип государственного устройства неэффективен и опасен, поскольку ведет к нарастанию 

межнациональных конфликтов и несет в себе угрозу развала России». Довольно трудно провести 

в программе линию водораздела между категориями «национализм» и «патриотизм». ЛДПР 

заявляет, что «наш патриотизм — это любовь к России и русскому народу, который создал великое 

государство и открыл путь в будущее для десятков народов и народностей нашей страны», отмечая 

при этом также, что «российская государственность должна быть сцементирована монолитной 

национальной волей, источником которой может быть только русский народ». Национально-

патриотические стремления партии выражаются в поддержке национальной экономики, 

производства и защите национальных интересов России, «на достижение которых будут 

настроены все ресурсы и факторы долгосрочного экономического роста». Тем не менее можно 

отметить противоречивость артикуляции категории «национализм»: партия заявляет о 

необходимости стирания национальных различий и при этом одним из пункта своей программы 

выдвигает «национальную политику и русский вопрос». 

«Законность» манифестирована в программе через представление партией деятельности 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, основанием для которой должна 

всегда служить буква закона. Реальное решение проблем партия видит в силе принимаемых 

законов. Так, в отношении практически всех проблемных тем предлагаются конкретные 

законодательные пути решения. ЛДПР считает необходимым изменить некоторые положения 

Конституции РФ и упразднить Совет Федераций ФС РФ, как не функциональный орган. Категория 

                                                           
323 Россия, Отечество, страна, свобода, Государственная дума, Совет Федераций, держава, самодержавие, 

безопасность, демократия, русский народ, модернизация, Правительство, справедливость, Конституция, Президент, 

модернизация, гражданское общество, национальная экономика, либерализм. 
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«безопасность» репрезентирована в программе как состояние защищенности граждан страны от 

угроз внутри страны и за ее пределами: «Российское государство должно стать крепкой державой, 

способной защитить граждан страны от внешних угроз». Особое место в программе отводится 

теме обороны и безопасности страны, которая раскрывается в модернизации атомной и 

транспортной отрасли, экономической и социальной сферы, которые представляют 

«конкурентный механизм, разнообразие форм собственности, эффективная социальная защита 

населения и жесткая борьба с преступностью», в охране государством режимных объектов. В 

программе отмечается, что решение данных вопросов «должны решаться быстро и решительно, 

так как имеют непосредственное влияние на жизнеспособность и безопасность российского 

государства».  По мнению партии, «ядерное оружие остается единственным средством сохранения 

суверенитета и сдерживания агрессии в современном мире». В программе указана проблема 

продовольственной безопасности, решение которой партия видит в защите окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов. 

«Сильное государство» понимается партией как страна, имеющая ядерное оружие, готовая 

защитить права своих граждан за рубежом и предоставить равные условия развития внутри 

страны, обеспечивающая достойную жизнь всем слоям населения с сохранением свободы выбора.  

Латентно в программе представлена категория «патернализма», которая представлена в форме 

государственной поддержки отечественных производителей, среди которых и естественные 

монополии: «Государство должно сохранять и поддерживать только те монополии, которые 

доказали свою способность к развитию не за счет потребителей, а за счет внутренних ресурсов. 

Монополии, допустившие рост тарифов сверх установленных государством пределов, должны 

быть национализированы». При этом данная поддержка должна предоставлять на конкурсной 

основе, критерием которой является успешность компании. Категория «социальное государство» 

репрезентирована через определение социальной политики государства, которая выражается в 

социальной поддержке и защите нуждающихся слоев населения. Предметами обращения в данном 

случае являются сферы образования, культура, здравоохранения и пенсионной системы, семья, 

материнство, детство, молодежь. Партия считает необходимым расширение «социальной функции 

государства», отмечая при этом тот факт, что «акцент в социальной политике надо делать не только 

на защищенности больных и малоимущих граждан, но и на пристальном внимании к здоровым и 

трудоспособным людям, что даст возможность стимулировать рост активности работающего 

населения и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет с повышением 

социальных выплат нуждающимся», что имплицитно подтверждает важность данной категории 

для партии. «Наша демократия — это свобода без анархии и выборность без давления со стороны 

партии власти и без использования административного ресурса. В основе — свободные честные 

выборы и многопартийная система», — отмечается на страницах программы. «Демократия» 
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рассматривается как одна из составляющих идеологии ЛДПР. Партия требует установление 

реальной демократии взамен имплицитной, развития гражданского общества и расширения прав 

общественных организаций. Одним из критериев демократического развития партия считает 

нацеленность государства на инновационные результаты в промышленном и научном секторах. 

ЛДПР заявляет, что «демократия — это, прежде всего, свобода выбирать и быть избранным. Мы 

за то, чтобы каждый гражданин России получил возможность избирать власть на любом ее 

уровне». Одним из необходимых прорывов в экономии партия считает «зеленую» 

индустриализацию, «учитывающую экологическую составляющую и отражающую интересы 

людей». 

«Равенство» представлено в документе в форме «равной политической конкуренции 

партий», «равноправии Востока и Запада», «равных прав и возможностей для предприятий 

различных форм собственности». Партия отмечает, что «долгосрочный акцент государственной 

поддержки молодежи должен быть сделан на равенстве возможностей, на равенстве стартовых 

условий для вступления во взрослую жизнь», выступая при этом против «уравниловки». «Права 

человека и гражданина» репрезентированы в программе через обращение к «правам народов», 

«прав жителей населенных пунктов», «правам общественных организаций». «Экономическая и 

социальная политика государства должна поставить во главу угла человека с его интересами, 

потребностями и возможностями», – подчеркивает партия, отмечая тем самым права человека как 

критерий функциональной оценки эффективности выполняемой деятельности.  

«Ответственность» представлена в программе как логическая форма законодательной и 

моральной формы должного ответа за выполняемую деятельность. Предметами обращения данной 

категории являются государственные органы в лице должностных лиц законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти, «элита «золотого миллиарда», граждане России и 

юридические лица.  «Суверенитет» представлен в документе как форма существования 

целостности и единства независимого государства. По мнению партии, «объединенный военный 

потенциал — единственное, что может сохранить политический суверенитет наших стран в случае 

дальнейшего обострения отношений между Востоком и Западом». «Толерантность» 

актуализирована в понятии терпимости. В программе данная категория используется в 

положительном и отрицательном значении: «либерализм — это, прежде всего, свобода мышления 

и терпимость к другим взглядам, другим точкам зрения» и «пропаганда толерантности в формах 

"добровольного" отказа от национальных ценностей и поощрения к этнической ассимиляции». 

Предметами обращения категории «собственность» является частный бизнес, собственники как 

физические лица, государство как распорядитель национальных богатств. Партия считает 

необходимым функционирование в российской экономике разных форм собственности и 

выступает в защиту прав участников долевого строительства и прав тех собственников земли, «кто 
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работает на земле, а не является посредником». «Сотрудничество» артикулировано в программе 

через обращение к важным политическим, экономическим и военно-политическим союзам страны. 

Отмечается важность выбора стратегического союзников, проводится анализ крупных мировых 

стран и союзов и делается вывод относительно необходимости ведения с ними совместных дел в 

разных сферах. Так, к важным партнерам России партия относит Европу, Китай, страны, 

представленные на площадках БРИКС, ШОС, АТЭС, партнеров по СНГ.  США рассматривается 

партией как агрессор, в виду чего отмечается невозможность выстраивания дружеских отношений, 

но отмечается необходимость ведения дипломатического диалога.  

 «Активное участие граждан в управлении страной» играет для партии значение как 

развитие гражданского общества и для понимания его деятельности: «постоянный надзор за 

деятельностью чиновников, в конструктивном и предметном диалоге с властью»; в 

предоставлении права «местным сообществам давать оценку местным чиновникам и давать 

отводы главам населенных пунктов». В программе отмечается, что «мы выступаем за социальный 

бюджет, направленный на стимулирование активности населения в трудоспособном возрасте — 

тех, кто рожает и растит детей, работает в экономике, открывает частный бизнес, создает новые 

рабочие места и расширяет базу налогообложения». В тоже время партия считает важным 

«законодательно поставить пенсионные фонды под контроль общественных организаций и 

политической оппозиции». В тексте отмечается, что назрел вопрос об активном развитии местного 

самоуправления и местного сообщества: «По-русски — земство, ибо именно на самых низовых 

уровнях простые люди постигают навыки самоуправления, формируют гражданское общество, 

учатся управлять государством». Вектор активности гражданского общества, по мнению партии, 

должен быть направлен на контроль деятельности государства и функционирования его структур. 

«Развивая гражданское общество, мы выступаем за законы, которые способствуют лучшему 

взаимодействию власти и общества; большей защите и максимальной реализации прав и свобод 

граждан России», – указано в программе. Категория «мир» понимается в тексте как глобальное 

мироустройство, в котором позиционирование России как сильного государства считается для 

партии одной из важных целей во внешней политике. Второе значение использования данной 

ценностной категории – благосостояние, отсутствие войны. «Эволюционный путь развития 

государева и общества» как категория выражена в первую очередь в решении проблем путем 

выдвижения соответствующих законодательных инициатив и принятии «продуманных реформ»: 

«ЛДПР — за продуманные реформы, проводимые тогда, когда в них назревает необходимость. 

Надо улучшать систему налогов, стимулировать оплату труда, гармонизировать отношения 

государственных органов с частным бизнесом, совершенствовать пенсионное законодательство, 

банковское дело, но без революции, крови, насилия и надругательства над людьми». Особое место 

занимает в программе политическая реформа, целями которой «должны стать не число партий или 
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демократических институтов общества, а качественные показатели: профессиональный уровень 

депутатов, губернаторов и чиновников; их способность решать действительно важные проблемы. 

Обязанность депутатов всех уровней, политиков и чиновников — участвовать в открытых дебатах 

на телевидении, конкретно выражать свою позицию в СМИ, а не скрываться за спинами своих 

граждан». При этом партия отмечает, что «что российская экономика должна развиваться 

планомерно и пропорционально, с опережающим развитием тех отраслей, которые более всего 

пострадали от непродуманной экономической политики партии власти». Категория 

«справедливость» определена в программе как достойное вознаграждение за выполненную работу 

и рассматривается как одна из основных характеристик налоговой системы. Категория «экология» 

репрезентирована в программе в форме защиты окружающей среды, в необходимости проведения 

«зеленой индустриализации», которая учитывает «экологическую составляющую и отражает 

интересы людей». Партия выступает против генно-модифицированных культур, рассматривая их 

как форму биологического оружия против населения России. ЛДПР настаивает на необходимости 

внедрения ресурсосберегающих технологий и «исключительно органических удобрений». 

Предметами обращения данной категории в программе являются земля, здоровье человека, 

состояния среды обитания человека, растительного и животного мира России: «Везде должен 

действовать жесточайший принцип: природа и сохранение экологии — первичны!!!»  

 «Порядок» понимается партией как форма мироустройства и регламентированная, 

последовательная форма выполнения деятельности. Предметами обращения данной категории 

является внешняя торговля страны, права граждан: «Кардинально изменить в пользу гражданина 

порядок оформления земли под жилыми строениями и самих домов». Категория 

«эффективность» понимается как качественно выполненная работа, способствующая успешному 

развитию страны в разных сферах. Предметами обращения в данной случае является социальная 

политика государства, внутренняя и внешняя политика государства как совокупность всех 

предписанных ему функций, законодательная ветвь власти и местное самоуправление, 

отечественная наука и бизнес, государственные структуры в сфере здравоохранения и 

образования, к каждому из которых партия предъявляет высокие критерии оценки качества работы 

и конечного результата.  

Либерально-демократическая партия России занимает четвертое место по численности 

представителей фракции ЛДПР Государственной Думе Совета Федераций России. На выборах 4 

декабря 2011 года ЦИК РФ отметил увеличение количества поданных за ЛДПР голосов 

избирателей. Так, на выборах в ГД ФС РФ шестого созыва партия ЛДПР получила 7 664 516 

голосов избирателей, что составило 11,68 %. Депутатами ГД ФС РФ было избрано 56 

зарегистрированных кандидатов, что составило 12,44 % от общего числа депутатских мандатов. 

Активная поддержка партии гражданами страны проявляется также на выборах в законодательные 
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и представительные органы государственной власти субъектов РФ. Так, в 2011 году партия ЛДПР 

получила 205 депутатских мандатов в региональных парламентах, что составило 5,19% от общего 

числа распределяемых депутатских мандатов в субъектах России324.  На выборах в единый день 

голосования 14 сентября 2014 года партия выдвинула 30 кандидатов на должность высших глав 

субъектов, которые приняли участие в 29 субъектах. Полученные в ходе анализа данные 

показывают, что на программной ступени формирования политических ценностей для партии 

наиболее важными являются следующие категории: свобода, законность, патриотизм, 

национализм, сильное государство, патернализм, справедливость, права человека и гражданина, 

безопасность, ответственность, мир и экология. 

 

Политические ценности в программе политической партии «Справедливая Россия» 

Политическая партия «Справедливая Россия» была создана 28 октября 2006 года в ходе 

объединения партий «Российской партии пенсионеров», «Родина», «Российской партии Жизни», 

основной базой которой стала последняя. В 2008 году в состав партии «Справедливая Россия» 

вошла Российская экологическая партия «Зелёные», позже к справедливороссам примкнула 

«Социалистическая единая партия России». С 2011 года председателем «Справедливой России» 

является Николай Левичев, руководителем фракции в Государственной думе — Сергей Миронов. 

Партия заявляет, что является левоцентристской политической партией и придерживается 

идеологии социал-демократии. 

Программа политической партии «Справедливая Россия» состоит из семи больших 

топиков: 1. Социализм и мир, 2. Социализм и Россия, 3. Новый социализм, 4. Наши ценности. 

Справедливость. Свобода. Солидарность, 5. Наши цели, задачи и приоритеты в социальной сфере, 

6. Основные положения экономической программы, 7. Государственное строительство и 

национальная безопасность.  

Анализ программы партии на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 24 

ценностные категории325 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

                                                           
324 См. подробнее: Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск 

восьмой. Под общей редакцией Л.Г. Ивлева. М. 2012. URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc. 

(дата обращения: 10.08.2014). 
325  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, 

национализм, ответственность, патернализм, патриотизм, права человека и гражданина, равенство, сильное 

государство, собственность, свобода, солидарность, сотрудничество, социализм, социальное государство, 

справедливость, стабильность, суверенитет, экология, эффективностью. 

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc
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политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем326 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности. 

 В партийном документе заявляется, что «мировоззрение и партийная Программа основаны 

на базовых ценностях Справедливости, Свободы и Солидарности», партия отмечает, что 

«Справедливость, Свобода, Солидарность — наши главные ценности. Мы никогда не поступимся 

ими!» Отметим, что категории «справедливость», «свобода», «солидарность» и «социализм» 

тесным образом взаимосвязаны в документе. Так, «социализм» определяется как «постоянное 

движение к обществу социальной справедливости».  «Справедливость» понимается как «равные 

для всех политические права и свободы, распределение благ в соответствии с трудовым вкладом и 

способностями человека, право на достойную жизнь», как «прямая обязанность государства». 

Эссеры заявляют, что «идея справедливости для нас не политический лозунг, а главная цель», что 

«идея справедливости способна пробудить самосознание и достоинство миллионов россиян, 

объединить их на пути в будущее», и цель партии – «сделать жизнь справедливой». В программе 

подчеркивается, что «свобода без справедливости – это всегда свобода для немногих» и «свобода 

может быть реализована только в правовом государстве». Состояние свободы трактуется партией 

как уверенность в социальной безопасности.  «Солидарность – это важнейшее условие 

существования и развития современного общества, основа гуманизации общественных 

отношений», – заявляет партия. – «Ценности справедливости, свободы и солидарности должны 

стать основой экономической политики».  

Одной из целей партии «Справедливая Россия» является «актуальный, демократический и 

эффективный социализм, новый социализм». Новый социализм манифестируется в программе как 

«перспективная социально-экономическая модель информационного общества, общества знаний», 

«дееспособная власть, основанная на выборе и доверии народа», «ответственность государства за 

благополучие своих граждан и ответственность граждан за эффективность своего государства», 

«свободный и ответственный выбор нашим народом собственного пути развития».  «Сильное 

российское государство» определяется в программе как «гарантия нашего общего будущего, 

сохранение нашей национальной идентичности» и видится партией в «достижении 

интеллектуального, культурного и экономического лидерства страны». Данное направление 

деятельности определяется партией как стратегическая цель, в этом видится ей «гарантия 

благополучия и безопасности нашего народа». Категория «ответственность» употребляется в 

тексте как условие солидарности – одной из главных ценностей партии: «солидарность, понятая 

как ответственность, позволяет оптимизировать государственную систему принятия решений, 

                                                           
326 народ, справедливость, свобода, социализм (социализм 21 века, новый социализм), мир, демократия, Россия, страна, 

Парламент, держава (сверхдержава), суверенитет, социальное государство, гражданское общество, СНГ, СССР, 

социалистический интернационализм, Родина, политическая консолидация российской нации, новая национальная 

модель образа жизни, постсоветское пространство, российская социалистическая идея, социнтер. 
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укрепляет региональную власть и местное самоуправление».  «Патриотизм» партии выражается 

в задачах партии: восстановление «традиций отечественного образования», в стремлении «сделать 

Россию лидером в формировании современных образовательных стандартов» и «сохранить 

культурное достояние нации, обеспечить его передачу будущим поколениям», в «возрождении 

России как великой державы». В программе отмечается, что «великая многонациональная 

культура России была и остается одной из основ нашего единства», что «Россия должна 

восстановить свои позиции на традиционных рынках», что «Россия обязана защитить права 

русскоязычного населения, проживающего на сопредельных территориях». 

«Безопасность» рассматривается в программе как условие защиты «базовых ценностей 

общества и деятельности государства» от коррупции.  Партия утверждает, что «важнейшие 

условия существования и развития общества – обеспечение безопасности, защита прав граждан и 

правопорядка, что является основной обязанностью государства», а одну из своих задач видит в 

укреплении «силовые структуры государства» для того, чтобы «способствовать внедрению новых 

технологий обеспечения безопасности людей». Категории «суверенитет» в программе также 

придается важное значение.  Партия заявляет, что «мы – партия тех, кто собственным трудом, 

талантом и личной инициативой создает материальные и духовные ценности, защищает 

суверенитет страны!». В программе отмечается, что партия «будет противостоять любым 

попыткам навязывания России концепции однополярного мира и установлению нового 

глобального миропорядка, который противоречит принципам справедливости в международных 

отношениях».  «Демократия» определяется в программе как «гражданский контроль над властью, 

общественные организации, решающие повседневные проблемы жизни людей». Партия 

призывает: «От демократии представительства – к демократии участия! От парламентаризма – к 

народным референдумам!» По мнению партии «многопартийность – это общественное достояние, 

наравне с другими демократическими институтами», а одну из своих задач видит в 

«последовательной защите российской многопартийности, свободы политического выбора», что 

способствует повышению эффективности государства и является условием борьбы с коррупцией.  

«Равенство» включается в одну из целей партии и понимается как гендерное равенство в 

профессиональной сфере, как поколенческое равенство («наша цель – предоставить всем молодым 

людям равные стартовые возможности вхождения в профессиональную и общественную жизнь»), 

как равноправное участие всех граждан в общественной жизни.  «Принципы равенства граждан 

перед законом — фундамент правового государства», - отмечается в программе. В документе 

особое значение несет буква закона. Категория «законность» понимается как реализация 

поставленных партией задач, в принятии, отмене, пересмотре нормативно-правовых актов тех или 

иных сферах жизни человека. Защита ценностей партии видится в создании правового государства.   

Одной из своих задач «Справедливая Россия» считает поддержка гражданского общества, каждый 
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член которого будет «активно участвовать в управлении страной». Партия заявляет: «мы видим 

свою задачу в укреплении институтов гражданского общества, способных стать реальной силой, 

противостоящей как излишнему государственному вмешательству, так и неограниченной власти 

рынка». Данная категория связывается в документе с идеологией партии: «новый социализм дает 

импульс развитию институтов гражданского общества, стимулирует общественные инициативы, 

формирующие активную позицию людей по защите своих интересов».  Особое место в программе 

занимают категории «сотрудничество»,  которая выражаются в готовности партии к совместной 

работе «с социалистическими, социал-демократическими и рабочими партиями», важный 

приоритет международного сотрудничества видится во «взаимодействие с Партией европейских 

социалистов и ее фракцией в Европейском парламенте», с партиями Азиатско-Тихоокеанский 

региона, «с дружескими партиями Китая, Японии, Индии, Вьетнама и других стран этого региона», 

«с зарубежными институтами и фондами социалистической ориентации, объединяющими 

международное левое интеллектуальное сообщество». Важным направление сотрудничества 

партия считает регион Латинской Америки, «дружественные партии стран СНГ».  В документе 

указано, что «партия будет активно поддерживать усилия Социнтерна». В программе 

высказывается намерение партии «укреплять и расширять это сотрудничество в таких областях, 

как преодоление последствий глобального финансово-экономического кризиса, создание 

современной европейской системы безопасности, сотрудничество в сфере энергетики, защита прав 

человека и т.д.» 

Ценность категории «права и свободы человека» выражается в заявлениях партии, 

напоминающих лозунги: «Главное в политике Партии – человек», «Нам дорог каждый человек!».  

Права человека  являются одной из целей партии и понимаются ей  как «право на достойно 

оплачиваемый труд», «на полную занятость» (важнейшее право человека, по мнению партии), 

«право на достойную жизнь», «право на Право» и актуализированы в форме «конституционного 

права граждан страны на жилище», «прав пациентов и врачей», «прав детей», «право на достойное 

вознаграждение и социальную защиту»,  «право человека на культуру», «право на проведение 

забастовок» профсоюзами, «право налогоплательщика», «право (каждого гражданина) на участие 

в делах государства», «право партий парламентского меньшинства, «право на поступление в вуз 

вне конкурса», «международное право», «право (всех стран) на действительный суверенитет». По 

мнению партии «социальное государство обязано помочь молодежи встать на ноги», а «здоровье 

нации является главной ответственностью социального государства». В программе отмечается, 

что «партия будет настаивать на неукоснительном соблюдении всех обязательств государства» в 

социальных сферах, что подтверждает значимость данной категории для «Справедливой России».  

Важность категории «экология» выражается в её связи с идеологией партии, которая заявляет: 

«новый социализм – это благоприятная для человека среда обитания, бережное отношение к 
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окружающей среде… Во всем мире именно левые партии возвели защиту природы в ранг 

национальной политики». Стремление партии к защите окружающей среды выражается в 

стимулировании «создания «зеленых рабочих мест», в развитии экологической культуры граждан, 

в создании «всеобщего экологического образования», в ужесточении законодательства по данному 

вопросу, в разработке и реализации соответствующих программ на федеральном и мировом 

уровне. Особе внимание данной категории, на наш взгляд, уделяется также в связи с тем, что в 

2008 году в состав «Справедливой России» вошла «Российская экологическая партия «Зеленые». 

«Новый социализм выступает за разнообразие форм собственности», – заявляет партия, которые 

возможны при условии, что они «законопослушны и конкурентоспособны». Однако в программе 

отмечается необходимость участия государства в регулировании данного вопроса. В программе 

объясняется, что «под обобществлением мы — социалисты понимаем не ликвидацию института 

частной собственности, а политическое регулирование права собственности, установление 

государственного контроля над владением, распоряжением и пользованием собственностью».  

Политическая партия «Справедливая Россия» занимает третье место по численности 

представителей фракции в федеральном законодательном органе страны. На выборах 4 декабря 

2011 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации партия 

«Справедливая Россия» получила 8 695 458 голосов избирателей, что составило 13,25 % от общего 

числа принявших в голосовании граждан. Таким образом, 64 зарегистрированных кандидата от 

партии были избраны депутатами ГД ФС РФ, что составило 14,22 % от общего количества 

депутатских мандатов. Доверие граждан партии выражается также в поддержке на выборах 

региональных. Результаты анализа программы показывают, что на программной ступени 

формирования политических ценностей «Справедливая Россия» справедливость, свобода, 

солидарность социализм, ответственность, патриотизм, безопасность, суверенитет 

демократия, равенство, права человека и гражданина, закон, активное участие граждан в 

управлении страной.  

 

Политические ценности членов парламентских партий России  

Одной из функция политических партий является рекрутирование граждан в члены партии. 

Партийный массив можно рассмотреть как группу людей, объединенных общими идеями, 

ценностное ядро которых составляет совокупность личных и партийно-политических ценностей. 

Принимая во внимание, что в ходе опроса разграничить данные категории представляется 

практически невозможной задачей, то будет основываться на утверждении о том, что, высказывая 

свое мнение по политическим вопросам, партийцы опираются на значения ценностных категорий 

партии. 
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Анализ политических ценностей партийцев имеет два компонента: рассмотрение 

ценностных категорий в партийно-массовом сознании и в риторике лидеров, как ключевых 

субъектов артикуляции партийно-политических ценностей обществу. Для изучения первого 

компонента нами использовался анкетный опрос и проводились формализованные глубинные 

интервью членов парламентских партий современной России в период март 2013 – октябрь 2014 

гг. Данное исследование по политическим ценностям является частью исследовательского 

проекта, проводимого коллективом кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М.В. 

Ломоносова. В рамках проведения анкетного опроса нами было опрошено 200 партийцев и 

проведено 100 глубинных интервью. Полученные данные рассматриваются нами как партийно-

массовый этап формирования политических ценностей. Следуя нашей модели исследования, мы 

будем выделять структурно-логический, лексико-семантический и идеологемный уровни 

актуализации ценностей. 

 

Политические ценности в сознании членов партии «Единая Россия» 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии «Единая Россия» позволили нам выявить 

набор ценностных категорий327 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий членов партии «Единая Россия». 

Обращают на себя внимание ценностные иерархии, выстроенные по данным анкетного 

опроса и по данным глубинного интервью. Проведенное анкетирование показывает, что одинаково 

высоко 83% единороссов ценят «безопасность» и «сильное государство», следующими по 

значимости респонденты расположили справедливость (80%) и мир (79%). Для 72% опрошенных 

партийцев «порядок» является главной ценностью, «права человека и гражданина» – важнейшая 

ценностная категория для 70% единороссов. Одинаково высоко ценят партийцы категории 

«патриотизм» и «свободу», за которые проголосовали 66% опрошенных. Категория 

«стабильность» понимается как наиболее значимая 59%. Остальные категории получили 

значения ниже 35% и рассматриваются нами как периферийные. 

Данные качественного анализа текстов интервью показывают, что на первом месте для 

единороссов находится «безопасность», которая понимается как «основополагающая идея», 

«стабильность государства», «глобальная задача, выражение государственных интересов» и не 

мыслиться вне «сильного государства»: безопасность – «это жизнь в сильном государстве», а 

сильное государство – «контроль за безопасностью человека». Важной формой существования 

                                                           
327 активное участие в управлении государством, безопасность, демократия, законность, коллективизм, мир, 

национализм, ответственность, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, свобода, сильное 

государство, солидарность, сотрудничество, справедливость, стабильность, толерантность, традиционность, частная 

собственность, эволюционный путь развития государства и общества, эффективность. 
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государства и жизни общества партийцы считают «законность», которая репрезентирована в их 

речи как «регулятор отношений во все», «соблюдении Конституции», «принятие решений по 

правилам» и «одинаковая ответственность для всех». «Патриотизм» также высоко ценится 

респондентами и определяется как «любовь к Родине», «служба в исполнительной, 

законодательной и судебной власти», «учет традиций» и «единство страны». «Мир» представлен в 

сознании партийцев как «спокойное течение жизни» и «отсутствие войны», так и «стабильность и 

развитие нашего государства». «Порядок» понимается через понятия «мир», «безопасность», 

«закон» и «права человека». «Права человека и гражданина» – немаловажная категория в 

партийно-массовом сознании, артикулируемая как «узаконенные действия человека», что-то 

«священное», «что должно быть у каждого в законном русле», «что дано человеку для жизни в 

обществе и государстве». Оценка категории «свободы» совпадает с данными количественного 

опроса, занимая восьмое место в иерархии ценностных представлений партийцев. Для 

большинства опрошенных «равенство» имеет значение и репрезентирована в форме «одинаковых 

возможностей для всех», «равенства положений» и «отсутствие лестничной иерархии». «Активное 

участие граждан в управлении страной» понимается как «инициатива» и «стремление к 

развитию». Остальные категории данной иерархи слабо артикулированы в риторике партийцев, 

либо амбивалентно оцениваются единороссами, например, «национализм» понимается как 

«национальная идея успешного развития» и «степень комфортности, свободы и права у 

народности» и в тоже время как «противостояние титульной нации нетитульной», «бич нашей 

страны».  Идеологемный уровень репрезентации политических ценностей в партийно-массовом 

сознании представлен категориями328, которые можно объединить в следующие кластеры: 

«законность», «патриотизм» и «демократия». Таким образом, среди выявленных в ходе анализа 

понятий можно выделить ценностные категории «идеологического ядра» – безопасность, 

законность, сильное государство, мир, порядок, права человека, патриотизм, свобода – и 

периферии – остальные категории иерархии. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

консервативной идеологической ориентации партийного состава партии «Единая Россия». 

 

Политические ценности в сознании членов партии КПРФ 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии КПРФ позволили нам выявить набор 

ценностных категорий329 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий партийцев. Анкетный опрос 

                                                           
328 Конституция, родина, Россия, сильное государство, свобода, справедливость, Отечество, страна. 
329 безопасность, законность, коллективизм, мир, национализм, ответственность, патернализм, патриотизм, порядок, 

права человека и гражданина, равенство, свобода, сильное государство, солидарность, сотрудничество, 

справедливость, традиционность, эволюционный путь развития государства и общества. 



92 
 

 

коммунистов показал, что одинаково высоко 63% партийце оценивают «справедливость» и 

«равенство». С небольшим отрывом друг от друга расположены в иерархии «коллективизм (58%) 

и «безопасность» (56%). Категории «мир» и «законность» для 53% опрошенных, а «порядок» и 

«патриотизм» для 42 % являются самыми важными понятиями. «Солидарность» наивысшая 

ценностная категория для 39% партийцев, «демократия» – для 37%. Остальные понятия получили 

значения ниже 35% и рассматриваются нами как периферийные.  

Данные глубинного интервью позволили выстроить иную иерархию ценностных 

представлений. Так, на первом месте расположилась «безопасность», понимаемая единороссами 

как «уверенность в завтрашнем дне», «отсутствие угрозы», «мирное отношение друг к другу».  

Второе место занимает «мир», репрезентированный в форме «дружбы народов» и «отсутствия 

военных действий». Следующим по значению расположена «законность», определяемая как 

«соблюдение предписанных Госдумой требований» и «строгие санкции за нарушение закона». 

«Коллективизм» манифестирован в сознании партийцев через понятия «сплоченная работа», 

«развитие каждого члена», «объединение усилий для достижения задач» «взаимопомощь», 

«рабочая солидарность». «Права человека и гражданина» играют значение как «важная 

составляющая государства» и понимаются в категориях «жизнь», «труд», «социальные гарантии», 

«возможности, обеспеченные Конституцией». Категория «сильное государство» определяется 

большинством респондентов как «предоставление достойной жизни для граждан», «забота о своих 

гражданах», что выражается в «бесплатном качественном образовании, медицинском 

обслуживании». Таким образом, сильное государство в сознании граждан частично тождественно 

категории «социальное государство». «Патриотизм» характеризуется коммунистами как «любовь 

к Родине и народу» и «стремление защищать себя, свою семью, близких от войны».  

«Традиционность» считается «связью с прошлым» и понимается как «семейные праздники», 

«сохранении религии».  Категории, расположенные ниже в иерархии, также представлены в 

риторике партийцев, однако индикаторы их репрезентированы и контекст употребления не дает 

нам возможности отнести их к категориям «ценностного ядра». Так, противоречивы высказывания 

партийцев относительно категории «национализм», понимаемый как «позорное явление нашей 

жизни» и «любовь к своей нации», «солидарность», репрезентируемая как «идея единомыслия» и 

«не современное понятие» для России, «справедливость», определяемая как «обтекаемое понятие» 

и «равенство перед законом», «одинаковая ответственность». Так, амбивалентное содержательное 

наполнение данных категорий снижает их значение относительно других ценностных понятий. 

Респонденты дали размытые формулировки либо не высказали сове мнение относительно 

некоторых категорий, среди которых «активное участие граждан в управлении страной», 

«демократия», «стабильность», «толерантность», «эффективность». Идеологемный уровень 

актуализации политических ценностей на партийно-массовой этапе формирования позволил 
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выделить идеологемы330, которые можно объединить в следующие кластеры: «патриотизм», 

«законность», «демократия».  

Таким образом, партийно-политическими ценностями «идеологического ядра» партийно-

массового этапа их формирования являются безопасность, мир, коллективизм, законность, 

патриотизм, сильное государство. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

консервативной идеологической ориентации партийного состава партии КПРФ. 

 

Политические ценности в сознании членов партии ЛДПР 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии ЛДПР позволили нам выявить набор 

ценностных категорий331 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий партийцев. 

Данные анкетного опроса показывают, что 67% партийцев считают «безопасность» 

наивысшей ценностью, 63% придерживается такого же мнения относительно категории «права 

человека и гражданина», для 59% опрошенных членов партии ЛДПР наибольшее значение имеет 

«патриотизм», в то время, как только 47% высказались за «порядок». Категорию «мир» как 

наиболее важную определили 44% респондентов, а 40% партийцев одинаково оценили категории 

«индивидуальная инициатива» и «свобода», 38% опрошенных считает «стабильность» главной 

ценностной категорией. Проведенные глубинные интервью представили противоречивые данные, 

существенно затруднившие построение иерархии ценностных представлений партийцев в виду 

размытости высказываний содержательного наполнения артикулируемых ценностей и большого 

количества противоречивых высказываний относительно одной категории. Тем не менее, автор 

попытался расположить выявленные понятия так, чтобы в наибольшей степени соответствовать 

приоритетности ценностных преставлений партийцев. Однако, несомненно на первое место можно 

поставить «патриотизм», понимаемый респондентами как «любовь к Родине», «любовь к своей 

нации», «гордость за страну», которая характеризуется как «межгалактическая империя» и 

«великая страна». За ним следует категория «мир», репрезентированная в риторике партийцев 

через понятия «отсутствие войны», «уверенность в завтрашнем дне», «спокойная жизнь». 

«Сильное государство» манифестируется через понятия «экономическая, энергетическая и 

продуктивная независимость», «сильная личность руководителя страны», «сильная 

международная позиция». «Коллективизм» понимается членами партии ЛДПР как «принцип 

работы во всем», «совместное существование в определённых рамках». «Справедливость» 

                                                           
330 Родина, Конституция, Государственная дума, свобода, Россия, страна, справедливость. 
331 активное участие в управлении государством, безопасность, законность, коллективизм, мир, национализм, 

патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, свобода, сильное государство, солидарность, 

сотрудничество, справедливость, традиционность, эволюционный путь развития государства и общества. 
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представлена в сознании партийцев как «равенство всех перед законом», «уважение прав и 

свобод», «идея бумеранга», а «равенство» как «равенство возможностей» и «равенство всех перед 

законом». Категория «традиционность» понимается как «общинный дух российского общества», 

который выражается в «истории России», «браке мужчины и женщины», «национальных 

обычаях», «база нашей нации». Амбивалентное семантическое наполнение имеют в сознании 

партийцев категории «безопасность», «законность», «национализм», «права человека и 

гражданина», «солидарность». Респонденты не высказали свое отношение относительно 

категорий «демократия», «ответственность», «патернализм», «стабильность», «толерантность», 

«частная собственность», «эффективность». Идеологемный уровень репрезентации политических 

ценностей в партийно-массовом сознании представлен категориями332, которые можно 

объединить в следующие кластеры: «патриотизм» и «демократия». 

Таким образом, наиболее важными партийно-политическими ценностями партии ЛДПР на 

партийно-массовом этапе их формирования являются безопасность, патриотизм, мир, сильное 

государство. Полученные результаты позволяют сделать вывод о консервативной идеологической 

ориентации партийного состава партии ЛДПР. 

 

Политические ценности в сознании членов партии «Справедливая Россия» 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии «Справедливая Россия» позволили нам 

выявить набор ценностных категорий333 в сознании партийцев и определить индикаторы их 

репрезентации. Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных 

анкетирования дал возможность выстроить иерархию ценностных категорий членов партии. 

Данные анкетного опроса показали, что 79% партийцев считают «мир» самой важной 

ценностью, 71% высказался за категорию «справедливость». Для 69% опрошенных 

«безопасность» имеет наивысшее значение, а 64% высоко ценят категорию «порядок». 

«Законность» оценивается 57% справедливороссов как главная ценностная категория, 43% 

считают таковой «права человека и гражданина». Одинаково оценивает 36% респондентов 

категории «свобода», «патриотизм», «частная собственность», «демократия». Остальные 

категории были отмечены менее чем 35% партийцев. Анализ данных глубинных интервью членов 

партии «Справедливая Россия» обнаружил большое количество противоречивых высказывай 

партийцев относительно одной ценностной категории. Принимая во внимание лексико-

семантическое значение, эксплицитное и имплицитное значение артикулируемых ценностей, 

автор пытался выстроить иерархию ценностных представлений партийцев относительно их 

                                                           
332 Россия, родина, страна, мир, равенство, справедливость. 
333 активное участие в управлении страной, безопасность, демократия, законность, мир, национализм, патриотизм, 

порядок, права человека и гражданина, равенство, свобода, сильное государство, солидарность, сотрудничество, 

справедливость, традиционность, эволюционный путь развития государства и общества. 
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важности. Таким образом, на вершине иерархии расположилась категория «безопасность», 

понимаемая как «отсутствие прямых угроз и предпосылок к ним», «уверенность в своей защите», 

за ней следует «мир», который представлен в риторике партийцев как «отсутствие войны и 

локальных конфликтов», «период между войнами», «стабильность» и «спокойствие». 

«Национализм» манифестирован как «любовь к своей нации», «любовь к своей Родине», «верность 

нации. «Порядок» понимается справедливороссами как «состояние благоустроенности», 

«уверенность в завтрашнем дне», «организованность». «Права человека и гражданина» имеют 

значение как «возможность быть услышанным», «необходимое состояние не зависимо от пола и 

религии». Амбивалентное значение придают партийцы категориям «законность», 

«справедливость», «традиционность»; респонденты не высказались относительно 

«коллективизма», «ответственности», «патернализм», «стабильности», «толерантности», 

«частной собственности», «эффективности». Идеологемный уровень репрезентации 

политических ценностей в партийно-массовом сознании представлен категориями334, 

большинство из которых можно объединить кластер «патриотизм». 

Таким образом, наиболее важными партийно-политическими ценностями партии 

«Справедливая Россия» на партийно-массовом этапе их формирования являются безопасность, 

мир, порядок, права человека и гражданина, национал-национализм. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о консервативной идеологической ориентации партийного состава 

партии «Справедливая Россия. 

 

Политические ценности в риторике лидеров политических партий ГД ФС РФ шестого 

созыва 

Лидеры парламентских партий являются активными акторами, актуализирующими 

политические ценности обществу. Особенностью российской политической культуры 

заключается в том, что в одним из ключевых архетипов массового сознания является стремление 

выделить «главу», «лидера», «вождя», «царя», который бы взял на себя ответственность по 

принятию важных решений и организации жизни общества и функционирования государства.  

А.В. Затонских в своем исследовании по восприятию политических партий России доказала, 

что восприятие партий в массовом сознании граждан имеет персонифицированный характер335. 

Так, политическая партия «Единая Россия» ассоциируется у граждан России с В.В. Путиным, 

ЛДПР – с В.Ф. Жириновским, КПРФ – с Г.А. Зюгановым, а «Справедливая Россия» 

воспринимается размыто и не ассоциируется с конкретным политиком. 

                                                           
334 учение Ленина, страна, Родина, Россия, свобода, мир. 
335 См.: Затонских А.В. Влияние образов лидеров на восприятие политических партий в современной России: автореф. 

дис… кандит. полит. наук. Москва, 2013. 
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В данном параграфе нами будут проанализированы тексты спонтанных интервью лидеров 

каждой парламентский партии ГД ФС РФ шестого созыва и представлен лидерско-элитарный этап 

формирования политических ценностей. Следуя нашей модели исследования, мы будем выделять 

на данном этапе структурно-логических, лексико-семантический и идеологемный уровни 

актуализации данных ценностей. 

 

Железняк Сергей Владимирович (ВПП «Единая Россия») 

Для анализа артикулированных на лидерко-элитарном уровне политических ценностей нами 

была выбрана личность Сергея Владимировича Железняка, так как риторика главных лидеров 

партии «Единая Россия» В.В.Путина и Д.А. Медведева определена в первую очередь высокими 

должностями, которые они занимают, и является предметом отдельного исследования. Выбор 

кандидатуры С.В. Железняка основывается на том, что он является идеологом партии, а также 

единороссом, активно позиционирующем себя в российском политическом пространстве. 

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью С. В. Железняка, которые он давал ведущим телеканалам и радиостанциям 

страны336. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-политических 

ценностей337 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-семантическом 

уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. Идеологемный 

уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем338 и частотность их употребления в 

риторике политика. 

Наибольшее значение политик придает категории «законность», которая понимается 

политиком как жесткое следование букве закона, не зависимо от социального статуса. При это 

политик отмечает необходимость ответственного отношения со стороны депутатов, 

правоохранительных органов и государства к своим обязанностям. Говоря о идеологии партии, 

политик отмечает: «Конституция РФ – идеология партии «Единая Россия». Риторика Железняка 

переполнена понятиями, указывающими на его патриотическую ориентацию: «страна», «Россия», 

«служба стране и людям», «уважение страны». Политик отмечает, что для утверждения 

                                                           
336 С. Железняк: идеология.  URL: http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi28534 (дата обращения: 25.03.2014). 

Интервью: о твитах «единоросса» Андрея Исаева в адрес журналистов. URL: http://echo.msk.ru/progr 

ams/beseda/1032730-echo/#element-text (дата обращения: 25.03.2014). В круге света: грозит ли России цветная 

революция? URL: http://echo.msk.ru/programs/sorokina/856638-echo/#element-text (дата обращения: 25.03.2014). Они: 

Сергей Железняк, депутат Госдумы РФ. URL: http://echo.msk.ru/programs/oni/947389-echo/#element-text (дата 

обращения: 25.03.2014). Точка: Рунет по новым правилам: кого и от чего защищает государство?  URL: 

http://echo.msk.ru/programs/tochka/909039-echo.html (дата обращения: 25.03.2014). Глава думского комитета по 

информационной политике Сергей Железняк: "Единая информационная система позволит оперативно реагировать на 

противоправные комментарии в СМИ". URL: http://presscentr.rbc.ru/interview/2011/07/16/605672/ (дата обращения: 

25.03.2014).  
337 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, мир, национализм, 

ответственность, патриотизм, порядок, свобода, сильное государство, сотрудничество, традиции, эффективность. 
338 Конституция, Президент, Правительство, Государственная дума, свобода, демократия, Путин. 

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi28534
http://echo.msk.ru/progr%20ams/beseda/1032730-echo/#element-text
http://echo.msk.ru/progr%20ams/beseda/1032730-echo/#element-text
http://echo.msk.ru/programs/sorokina/856638-echo/#element-text
http://echo.msk.ru/programs/oni/947389-echo/#element-text
http://echo.msk.ru/programs/tochka/909039-echo.html
http://presscentr.rbc.ru/interview/2011/07/16/605672/
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демократических принципов необходимо активное участие граждан в управлении страной, 

понимаемым им как «участие граждан в политической и общественной жизни страны», 

«форматное обсуждение проблемы», «участие в выборах».  В своей речи лидер отмечает 

необходимость обеспечения безопасности, основными субъектами реализации которой является, 

по его мнению, «боеспособная армия». Безопасность актуализирована в риторике Железняка в 

первую очередь как «безопасность государства». Все выше указанные категории иерархии 

являются основанием для формирования «сильного государства», в котором будут непререкаемо 

реализованы принципы «демократии». Предметом обращения категории «порядок» в риторике 

политика является работа СМИ и организация мероприятий. «Свобода» понимается лидером как 

форма «добровольного выражения своего мнения». «Сотрудничество» понимается политиком в 

форме совместной работы партий при решении законодательных вопросов и «взаимосвязи с 

коллегами из других стран». «Традиции» актуализирована в речи Железняка через обращение к 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войнам. «Национализм» манифестирован в 

риторике лидера слабо и выражается в обращении к необходимости поддержки «национального 

лидера». Также слабо репрезентированы категории «мир» и «эффективность»»: «мир» 

понимается как невооруженное решение проблем и как территориальная форма существования 

государств и функционирования обществ, «эффективность» используется Железняком в 

отношении качественной формы мониторинга контента. Анализ актуализированных в речи 

политика политических идеологем позволяет выделить следующие тематические кластеры: 

«законность» и «демократия». Таким образом, к политические ценности идеологического ядра 

«Единой России» на лидерско-элитарной ступени их формирования являются законность, 

патриотизм, безопасность, сильное государство, активное участие граждан в управлении 

страной, демократия, что позволяет нам сделать вывод о консервативно-патриотической 

ориентации лидера. 

 

Зюганов Геннадий Андреевич (политическая партия КПРФ) 

История существования политической партии КПРФ неразрывно связана с личностью 

Геннадия Андреевича Зюганова, который является ярким лидером коммунистической партии.  

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью Геннадия Андреевича, которые он давал ведущим телеканалам и 

радиостанциям страны339. Анализ данного материала проводился нами по авторской методике. На 

                                                           
339 Зюганов-online. URL: http://minaevlive.ru/archive/linkb6c9476187/ (дата обращения: 19.03.2014). Геннадий Зюганов.  

URL: http://minaevlive.ru/archive/permalink-1321379453/ (дата обращения: 19.03.2014). Времени для спокойного 

решения проблем страны не остается. URL: http://www.kprf.ru/rus_soc/53296.html?print (дата обращения: 25.03.2014). 

Россия-1 "Поединок" (с Владимиром Соловьевым). URL: http://kprf.ru/party_live/101490.html (дата обращения: 

19.03.2014). 

http://minaevlive.ru/archive/linkb6c9476187/
http://www.kprf.ru/rus_soc/53296.html?print
http://kprf.ru/party_live/101490.html
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структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-политических ценностей340 и 

определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-семантическом уровне нами 

рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. Идеологемный уровень анализа 

позволили рассмотреть набор идеологем341 и частотность их употребления в риторике политика. 

Репрезентируемые в риторике лидера партийно-политические ценности представляют собой 

весомый набор категорий, основными темами обращения которых являются выборы, 

собственность и сотрудничество. Для нас представляет особый интерес рассмотрение 

содержательного наполнения выявленных на структурно-логическом уровне ценностных 

категорий в структуре иерархии. Следует отметить, что Зюганов придает наибольшее значение 

категории «законность», отмечая, что все должно решаться согласно букве закона.  «Демократия» 

также играет для политика решающую роль при обогащении к теме взаимодействия государства и 

общества.   Ярко выражена в риторике лидера категория «патриотизм», характеризующаяся 

частотностью обращения к индикаторам данного понятия «страна», «держава», «Россия».  

Обращает на себя внимание стремление политика к «сотрудничеству» в разных сферах и на 

разных уровнях, так Зюганов подчеркивает важность коллективной партийной работы, совместной 

работы с партиями левоцентрийского толка из других стран, а также с российскими 

оппозиционными партиями, например: «Яблоко», «Справедливая Россия». Категория «мир» 

понимается политиком в большей степени как сохранение спокойного, невоенного состояния и 

предотвращения конфликтов. Данное понятие используется также в значении существования всего 

человеческого общества на планете. Тесным образом связана с данным понятием категория 

«безопасность», артикулируемая через обращение к военной мощи страны. Особое место в 

риторике политика занимает «социальное государство», репрезентируемое через частое 

обращение к социальным обязанностям государства: пенсионной, образовательной политике и 

здравоохранению. Зюганов считает, что государство должно нести особую ответственность за 

принимаемые им законы в данных сферах. Лидер партии КПРФ высказывает в своих выступлениях 

солидарность с деятельностью «яблочников и справедливороссов», с людьми, «готовыми 

подставить плечо». Обращаясь к теме «собственности», политики дает противоречивые 

разъяснения, отмечая, с одной стороны, возможность существования «частной, государственной и 

коллективной собственности», с другой стороны, настаивая на необходимости «национализации 

                                                           
340 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, 

национализм, ответственность, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, революционный путь 

развития государства и общества, самостоятельность, свобода, сильное государство, собственность, солидарность, 

сотрудничество, социальное государство, социализм, справедливость, суверенитет, толерантность, традиции, 

эволюционный путь развития государства и общества, эффективность. 
341 мир, страна, Россия, держава, демократия, свобода, национальная государственность, Путин, КПСС, 

государственный патриотизм, модернизация, национализация, информационный киллер, партия народного доверия, 

правительство народного доверия, Союз государственно-патриотических сил, народ, Европейский союз, монетизация 

льгот, Государственная дума, Совет Европы, Великий Октябрь, Правительство. 
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минерально-сырьевой базы», т.е. перевод её в государственную собственность. Частотность 

обращения к данной теме позволяет нам сделать вывод, что политик поддерживает доминантного 

преобладания в экономическом секторе государственной собственности. Неоднократно в речи 

Зюганова звучит тема «сильного государства», артикуляция которой тесно переплетена с 

категорией «патриотизма». «Сильное государство» понимается политиком как мощная структура, 

имеющая военную технику, в тоже время способная вести конструктивный диалог со своими 

партнерами и союзниками. Особое место в риторике лидера занимает понятие 

«интернационализм», которое выражается в наднациональном понимании роли партийной 

идеологии. Запрос на «ответственность» репрезентирован в речи Зюганова через 

акцентирование внимание на качестве выполняемой государством и его структурами работы и 

последствий их деятельности. Неоднократно политик отмечал в своих выступлениях возможность 

решения конфликтных ситуаций путем революций, манифестов, акций протестов, что отражает 

направленность на «революционный путь развития государства и общества», в тоже время он 

часто говорит о правильности решения проблем путем принятия реформ, что указывает на 

«эволюционный путь развития государства и общества». Данное состояние можно 

характеризовать как диахронию категориально-понятийного ряда, что указывает нам, с одной 

стороны, на приверженность лидера партии сложившимся в истории партии протестным 

движениям, с другой стороны, на стремление к современной форме решения проблемы путем 

последовательного и спокойного преобразования. Политик указывает на важность сохранения 

«свободы» и «справедливости», что выражается в требовании «свободы слова и печати.  Таким 

образом, наиболее важными партийно-политическими ценностями партии КПРФ на лидерско-

элитарной ступени их формирования являются законность, патриотизм, демократия, 

сотрудничество, мир, безопасность, сильное государство, социализм, что позволяет нам сделать 

вывод о стремлении политика охватить интересы всех граждан страны. 

 

Жириновский Владимир Вольфович (политическая партия ЛДПР) 

Несменяемым лидером «Либерально-демократической партии России» является Владимир 

Вольфович Жириновский. На протяжение всей своей профессиональной деятельности политик 

выступал с жесткой критикой действующей власти. На современном этапе развития партии 

появились новые яркие лидеры, однако в сознании граждан России ЛДПР по-прежнему в большей 

степени ассоциируется с именем В.В. Жириновского.  

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью В.В. Жириновского, которые он дал ведущим телеканалам и радиостанциям 
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страны342. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-политических 

ценностей343 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-семантическом 

уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. Идеологемный 

уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем344 и частотность их употребления в 

риторике политика. 

В риторике Жириновского артикулирован широкий набор политических ценностей, 

основными темами употребления которыми является внешняя и внутренняя политика государства, 

правовое регулирование жизни общества и государства, русская культура и русский народ. 

Рассмотрение смыслового наполнения использованных в риторике лидера партии ценностных 

категорий позволяет выделить политические ценности, которые относятся к понятиям, 

формирующим фундамент ценностного арсенала политика, и являющимися периферийными, т.е. 

опосредованные важностью первых. Наибольшее значение для политика играет категория 

«безопасность», понимаемая им как защита граждан и сохранение границ государства, в частности 

политик часто обращает внимание на государственную безопасность.  «Законность» 

артикулирована в речи Жириновского как необходимая форма организации жизни общества и 

государства. «Национализм» и «патриотизм» трудно отделимы в риторике лидера, в тоже время 

можно отметить, что национализм понимается как стремление защитить исконно русскую 

культуру, а патриотизм – как любовь к Родине, желание видеть преуспеющей страной. Политик 

часто обращается к категории «ответственность», которая манифестирована в речи как 

«ответственность чиновничьего аппарата», а также долг партии и лидера партии перед страной, 

как готовность бать на себя выполнение сложной работы. Обращаясь к понятию «демократия», 

Жириновский отмечает, что демократия – это одна из идеологий партии, которая понимается им 

как свобода голосования, возможности активного участия в делах страны, но в первую очередь это 

открытость и сменяемость власти. Неоднократно при ответе на вопросы на разные темы политик 

отмечает самостоятельность партии и его как её лидера в принятии решений, подчеркивая, что 

«ЛДПР – это единственная партия», которая приняла ряд судьбоносных для страны решений. 

Запрос на «сильное государство» репрезентировано в риторике политика через подчеркивание 

                                                           
342 Правовой аспект: объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов. URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/pravovoy_aspect/1179332-echo/ (дата обращения: 01.04.2014). Интервью. URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1173596-echo/ (ата обращения: 02.04.2014). Интервью.  URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1152764-echo/ (дата обращения: 02.04.2014). В круге света: миграция. URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1143798-echo/ (дата обращения: 02.04.2014).  Разбор полета. URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1080464-echo (дата обращения: 02.04.2014). Кто вы, Владимир 

Вольфович? Другой Жириновский в 21:00. URL: http://minaevlive.ru/archive/zhirinovsky/ (дата обращения: 19.03.2014). 
343 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, либерализм, мир, 

национализм, ответственность, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, самостоятельность, 

свобода, сильное государство, собственность, солидарность, сотрудничество, справедливость, суверенитет, традиции, 

эволюционный путь развития государства, эффективность. 
344 страна, родина, Россия, Конституция РФ, Президент, свобода, демократия, монетизация льгот, Государственная 

дума, мир, Европейский союз, Совет Европы, патриотизм, народ, толерантность, СНГ. 

http://www.echo.msk.ru/programs/pravovoy_aspect/1179332-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1173596-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1152764-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1143798-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1080464-echo
http://minaevlive.ru/archive/zhirinovsky/
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существования в России «мощнейшей компании Газпром», в желании видеть «мощный судебный 

корпус».  «Свобода» понимается Жириновским как возможность беспрепятственно выражать свои 

мысли, в том числе и в СМИ, в свободном выборе.  Готовность к сотрудничеству 

манифестирована в речи политика как готовность вести конструктивный диалог внутри страны с 

«коммунистами и справедливороссами» и поддерживать страны-союзники, такие как Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан.  Защита «прав человека и гражданина» занимают в риторике лидера 

представлены как «интеллектуальные и авторские права», «права верующих» и «права 

парламентариев». «Традиции» репрезентированы в речи Жириновского через обращение к 

религии, однако он выступает «против религиозного фанатизма», но вместе с тем считает себя 

человеком «верующим», неоднократно отмечает также важность сохранения православной 

русской веры. Категория «равенство» понимается политиком как «равенство возможностей» для 

всех граждан выражаться свое мнение и реализовывать свой потенциал. Обращение к понятию 

«порядок» подразумевает наличие ограничений, определяющий рамки дозволенного, и 

функционирование правоохранительной системы: «мощной правовой системы» и «прокурорского 

надзора». Остальные категории слабо выражены в речи политика и могут быть отнесены к 

периферийным партийно-политическим ценностям, репрезентированным в риторике лидера.  

Таким образом, лидерско-элитарная ступень формирования политических ценностей партии 

«Либерально-демократическая партия России» представлена следующими ключевым 

ценностными категориями: безопасность, законность, национал-патриотизм, ответственность, 

демократия, самостоятельность, сильное государство, свобода, сотрудничество и права 

человека и гражданина. Полученные данные указывают на либерально-демократическо-

консервативную ориентацию политика, что позволяет говорить о рассогласовании идеологических 

целей партии и стремлении охватить как можно больший спектр принимаемых разными слоями 

общества категорий, что характерно для «catch-all-parties». 

 

Дмитриева Оксана Генриховна (политическая партия «Справедливая Россия») 

Одним из ярких политиков политической партии «Справедливая Россия» является Оксана 

Генриховна Дмитриева. В 2015 года она заявила о своем выходе из партии, однако на протяжении 

последнего избирательного цикла активно позиционировала себя на политических площадках как 

лидер справедливороссов.  

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью Оксаны Дмитриевны, которые она давала ведущим телеканалам и 

радиостанциям страны345. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-

                                                           
345 Афера с пенсионными деньгами была реализована в 2002 году. URL: http://www.dmitrieva.org/id750 (дата 

обращения: 25.03.2014). Большой дозор: социальные обязательства и социальные недовольства. URL: 

http://www.dmitrieva.org/id750
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политических ценностей346 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-

семантическом уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. 

Идеологемный уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем347 и частотность их 

употребления в риторике политика. 

В виду профессиональной деятельности О.Г. Дмитриевой как политика и ученого в сфере 

экономики, главными темами в её речи являются пенсионное законодательство и социальная 

политика государства. Рассмотрим смысловое наполнение главных ценностных категорий в 

риторике лидера. Чаще всего в своей речи Дмитриева обращает внимание на   деятельность 

государства. «Социальное государство», по мнению политика, должно проводить справедливые 

по отношению к своему населению реформы и нести ответственность за принятие решения. 

«Законность» играет при этом основополагающую роль: «закон – основная гарантия». Понятие 

«ответственность» употребляется политиков в отношении деятельности государства в целом и 

каждой его отдельной структуры в частности, таких как Государственная Дума, Центральный 

банк, правительство. В риторике лидера «справедливость» обращена к сфере оплаты труда 

граждан, функционированию пенсионной системы и к совокупности утверждаемых государством 

социальных норм для населения. Выше указанные категории играют принципиальное значение 

при защите «прав человека и гражданина», чаще политик отмечает права пенсионеров и 

трудящихся граждан страны, права блокадников в период Великой Отечественной войны. 

Отстаивание данных ценностных установок, по мнению парламентария, требуют «порядка» и 

«демократического управления». Немало важным является «безопасность», которая понимается 

Дмитриевой в первую очередь как экономическая безопасность, основным предметом обращения 

которой является пенсионная система страны, её законодательная база и функционирование.  

Защита идеи «патриотизма» репрезентирована в речи политика через обращение к «вопросы по 

защите отечественного производства». «Свобода» манифестирована в риторике с одной стороны, 

как форма существования «каких-то непонятных уставных фондов свободных экономических 

зон», с другой стороны, как «добровольный выбор взносов» в пенсионной системе гражданами 

России. Стремление к сотрудничеству определено желанием политика достигать поставленных 

                                                           
http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1251234-echo/ (дата обращения: 01.04.2014). Большой дозор: что нужно менять 

в пенсионной системе. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1201088-echo/ (дата обращения: 01.04.2014). Без 

дураков. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/korzun/1192628-echo/ (дата обращения: 01.04.2014). Обращение (с 

сайта Дмитриевой). URL: http://www.dmitrieva.org/id637 (дата обращения: 25.04.2014). «Справедливая Россия»: 

«Бороться нужно не со мной и не с питерской организацией», РБК.  URL: http://rbcdaily.ru/politics/562949989201472 

(дата обращения: 25.03.2014). Реформа РАН – это разгром российской науки. URL: http://www.dmitrieva.org/id658 (дата 

обращения: 25.03.2014). 
346 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, ответственность, 

патриотизм, порядок, права человека и гражданина, свобода, солидарность, сотрудничество, социальное государство, 

справедливость, толерантность, традиции, эффективность. 
347 страна, Государственная дума, монетизация льгот, Президент, справедливость, Российская Федерация, демократия, 

свобода. 

http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1251234-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1201088-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/korzun/1192628-echo/
http://www.dmitrieva.org/id637
http://rbcdaily.ru/politics/562949989201472
http://www.dmitrieva.org/id658
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целей партии «Справедливая России» при совместной работе с другими оппозиционными 

партиями России: «…мы готовимся к выборам муниципальным в 2014 году и хотим создать 

единый оппозиционный блок с КПРФ, с «Яблоком», возможно, с представителями «Гражданской 

платформы», с представителями других гражданских институтов. … мы с ними союзники». Тем 

самым имплицитно выражается солидарность их политическому курсу. В тоже время категория 

«солидарность» используется политиком для определения пенсионной системы США. Дмитриева 

обращает внимание на необходимость эффективного развития государства и общества, что 

выражается в первую очередь в эффективности и правильности проводимых реформ и 

принимаемых законов. Говоря о толерантности, политик обращает внимание на 

функционирование данной категории в современной молодежной среде: «это то поколение, 

которое уже выросло в том районе и в том кругу, которые относятся с исключительной 

толерантностью к людям с разной национальностью, но при этом они являются патриотами 

своей страны». Политик считает важным «активное участие граждан в управлении страной», 

однако данная категория слабо актуализирована в риторике депутата. Следует отметить, что 

Дмитриева отмечает важность сохранения традиций, в первую очередь в сфере образования. 

Таким образом, можно отметить, что на лидерско-элитарной ступени формирования политических 

ценностей партии «Справедливая Россия» наиболее четко репрезентированы следующие 

ценностные категории: социальное государство, законность, ответственность, справедливость, 

права человека и гражданина, порядок, демократия и безопасность.  

 

Выводы по параграфу 2.2.  

В программных документах российских парламентских партий основными ценностными 

категориями «идеологического ядра» являются: для партии «Единая Россия»  – права человека и 

гражданина, безопасность, мир, сильное государство, патриотизм, справедливость и активное 

участие граждан в управлении страной; для партии КПРФ – социализм (социализм 21 века), 

коммунизм, рабочий класс, патриотизм, мир, революционный путь развития государства и 

общества, суверенитет, активное участие граждан в управлении страной и безопасность; для 

партии ЛДПР – свобода, законность, патриотизм, национализм, сильное государство, патернализм, 

справедливость, права человека и гражданина, безопасность, ответственность, мир и экология; для 

партии «Справедливая Россия» – справедливость, свобода, солидарность социализм, 

ответственность, патриотизм, безопасность, суверенитет демократия, равенство, права человека и 

гражданина, закон, активное участие граждан в управлении страной. 

Партийный массив – это административная сила партии, которая формируется на основе 

партийной идеологии. Анализ содержательного наполнения артикулируемых членами партий 

ценностных категорий позволяет выявить категории «идеологического ядра» и периферии в 
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партийно-массовом сознании, что дает возможность понять, на что в действительности опирается 

деятельность партии, так как именно партийный массив является «мускулами» партии в борьбе за 

власть.  Основными партийно-политическими ценностями в риторике рядовых членов российских 

парламентских партий являются: для членов партии «Единая Россия» – безопасность, законность, 

сильное государство, мир, порядок, права человека, патриотизм, свобода; для членов партии КПРФ 

– безопасность, мир, коллективизм, законность, патриотизм, сильное государство; для членов 

партии ЛДПР – безопасность, патриотизм, мир, сильное государство; для членов партии 

«Справедливая Россия» – безопасность, мир, порядок, права человека и гражданина, национал-

национализм. Анализ политических ценностей членов современных парламентских партий 

позволил сделать ряд выводов: 1.  главной для партийцев всех партий является ценностная 

категория «безопасность»; 2. в структуру «идеологического ядра» всех партий входят категории 

«безопасность», «мир», «патриотизм»; 3. лексико-семантического наполнение категорий 

«идеологического ядра» членами всех партий в большинстве случаев совпадает. 

Репрезентация политических ценностей в риторике партийных лидеров играет важную роль 

в позиционировании основных идей партии, определение её ключевых программных идей по 

развитию страны для широкой общественности. В рамках данного параграфа нами были 

проанализированы тексты спонтанных интервью наиболее ярких лидеров современных 

парламентских партий России: С.В. Железняка, А.Г. Зюганова, В.В.Жириновского, 

О.Г.Дмитриевой. Полученные данные позволили определить набор ценностных категорий, 

представленных в риторике партийных лидеров, выявить их лексико-семантическое наполнение и 

рассмотреть идеологемных набор в речи политика.  

Имеющиеся данные анализа трех ступеней формирования партийно-политических 

ценностей российскими парламентскими партиями позволяют нам сделать следующие выводы: 1.   

парламентские партии России артикулируют одинаковый набор политических ценностей, 

отличительными маркерами партий служат идеологемы; 2. иерархия партийно-политических 

ценностей в программах и в риторике членов партий различается, что опосредовано эксплицитным 

или имплицитным противопоставлением значений ценностных категорий относительно их 

значимости в пределах выявленного набора категорий; 3. содержательное наполнение ценностных 

категорий «идеологического ядра» в сознании членов парламентских партий совпадает; 4.  

иерархия ценностных категорий на лидерско-элитарном уровне зависит от должностного статуса 

политика, тексты спонтанных интервью анализируются; набор и содержательное наполнение 

данных категорий отражает как идеологический курс партии, так и профессионально-

политический опыт лидера.  
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2.3. Политические ценности современных парламентских партий Германии 

 

Политические ценности в программах немецких парламентских партий 

Современный немецкий Бундестаг после выборов 22 сентября 2013 года представлен пятью 

партиями – СДПГ, ХДС, ХСС, партия «Левые», «Союз 90/Зеленые», две из которых традиционно 

представлены в парламенте как блок – ХДС/ХСС.  

 

Политические ценности в программе политического блока «ХДС/ХСС» 

Политическая партия «Христианско-демократический союз» была образована в 1945 году, 

как и партия «Христианский социальный союз», действующая только на территории федеральной 

земли Бавария. Обе партии принимали участие в выборах единым блоком, сохранив при этом 

организационную независимость друг от друга. Изначально политический блок позиционировал 

себя как «христианская народная партия», изменив в дальнейшем свою идентификацию на 

умеренный консерватизм. Политический блок ХДС/ХСС был у власти в период образования ФРГ 

и до 1969 года, а также с 1982 по 1998 года. В правительственной коалиции партнером ХДС/ХСС 

выступала либеральная партия СвДП (1961-1966, 1982-1988). 2005 год также отмечен правление 

«большой коалиции»: ХДС/ХСС и СДПГ348. Следует отметить, что шесть федеральных 

президентов Германии были выдвинуты от блока ХДС/ХСС349.  Председатель партии ХДС – 

Ангела Меркель, партии ХСС – Хорст Зеехофер. Численность партии ХДС на 30 сентября 2014 

год составляет 461 543 человека, партия представлена в 16 федеральных землях Германии350. На 

последних выборах политический блок ХДС/ХСС набрал 41,5% голосов избирателей, 15 сентября 

2013 года ХСС набрал 47,7% в Баварии351, что позволила партиям в тандеме преодолеть барьер в 

5% и получить в немецком Бундестаге 255 мест для ХДС и 56 для ХСС. 

Программа политического блока ХДС/ХСС «Вместе успешны для Германии. 

Государственная программа 2013-2017» состоит из следующих топиков: 1. Будущее Германии в 

Европе, 2. Защитить процветание Германии, 3. Использовать шансы Германии, 4. Укрепить 

сплоченность Германии, 5. Защита пригодной для жизни германской Родины, 6. Германия: защита 

свободы и безопасности, 7. Предвыборное обращение. 

                                                           
348 ХДС/ХСС – блок умеренных консерваторов. Политическая система и партии Германии: URL: 

http://www.dw.com/ru/хдс-хсс-блок-умеренных-консерваторов/a-1157336 (дата обращения: 20.10.2013).  
349 Генрих Любке (Heinrich Lübke), Карл Карстенс (Karl Karstens), Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker), 

Роман Херцог (Roman Herzog), Хорст Кёлер (Horst Köhler), Кристиан Вульф (Christian Wulff) (прим. автора). 
350 Geschäftsbericht der CDU-Bundesgeschäftsstelle. URL: https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht-der-

bundesgeschaeftsstelle-2014_0.pdf?file=1 (дата обращения: 20.06.2015). 
351 Der Landeswahlleiter des Freistaates Bayern. URL: http://www.landtagswahl2013.bayern.de/taba2990.html (дата 

обращения: 20.06.2015). 

http://www.dw.com/ru/хдс-хсс-блок-умеренных-консерваторов/a-1157336
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht-der-bundesgeschaeftsstelle-2014_0.pdf?file=1
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht-der-bundesgeschaeftsstelle-2014_0.pdf?file=1
http://www.landtagswahl2013.bayern.de/taba2990.html
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Анализ программы партии на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 20 

ценностных категорий352 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем353 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности. 

Наибольшее значение в документе придается категории «безопасности», которая 

понимается как «создание государством рабочих мест граждан», «социальная защита», «защита 

окружающей среды». Союзники подчеркивают, что «бундесвер является гарантом безопасности 

Германии и её союзников». Критерием эффективности защиты данной ценности партии считают 

свободу людей, создание условий для их нормального проживания и развития. Предметом 

обращения данной категории являются государство, гражданское общество, окружающая среда. 

Понятие «безопасность» тесно связана в программе с образом «сильного государства». В 

программе отмечается, что «сегодня Германия снова успешная и сильная страна, одна из самых 

сильных в мире». Эффективный прорыв сфере IТ партии считают важным шагом, «чтобы 

Германия стала номер один в Европе… и обеспечила себя решающую роль на привлекательном 

рынке будущего». В тоже самое время ХДС/ХСС выражают желание видеть «экономически 

сильную и успешную Европу, … с хорошими и   конкурентоспособными товарами и услугами», 

что увеличит шансы европейской продукции на рынке.  Предметом обращения данной категории 

является государство, экономика, успех. Важное место в программе занимает патриотическая 

тематика, что выражается в стремлении видеть Германии в числе «номера один» и образца для 

Европы и всего мира в сфере защиты информации, как надежного партнера и безопасной страны. 

Здесь важно проводить водораздел между ориентацией партии на успех Германии как активного 

игрока ЕС и Германии как отдельной страны, стремящейся сохранить свою самобытность. Это 

ярко выражается в акцентировании внимания на привлекательных особенностях именно 

немецкого геополитического, экологического, культурного и экономического пространства. 

Партией отмечается необходимость сохранения культурного наследия, уважения религий исконно 

немецких и иных, ставших со временем частью немецкой государственной действительностью. 

Предметом обращения данной категории являются Германия, традиции, безопасность, экономика. 

В программе отмечается, что устойчивая экономика строиться на формировании рыночных 

                                                           
352  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, европейский путь развития, 

законность, интернационализм, ответственность, патернализм, патриотизм, права человека и гражданина, равенство, 

рынок, свобода, сильное государство, собственность, солидарность, сотрудничество, социальное государство, 

стабильность, экология. 
353 демократия, Европейский союз, свобода, страна, Конституция, немецкий народ, гражданское общество, немецкие 

ценности, национальная экономика, равенство, внутренний и мировой рынок, сильная и успешная Европа, немецкая 

солидарность. 
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шансов для среднего бизнеса, что в дальнейшем выражается в усилении их позиций на внутреннем 

и внешнем рынке. Особый акцент союзники делают на такой экономический сегмент как 

энергетика, отмечая необходимость создания и продвижения новых технологий её сохранения. 

Предметом обращения данного понятия является мировой и национальный рынок, энергетика. 

Особое значение партия отводит понятию «стабильность». Экономическая мощь страны видится 

партиям в «курсе консолидации стабильности и роста», «устойчивые финансы создают 

предпосылки для стабильности валюты, роста и безопасности рабочих мест». Предметом 

обращения данной категории является экономика. «Местное самоуправление является прочным 

фундаментом нашей демократии», – отмечается в программе. Укрепление демократии партия 

видит в борьбе с экстремизмом. Стремление к развитию и укреплению международных 

экономических, политических и социальных связей проявляется в актуализации в партийном 

документе категории «интернационализм». В первую очередь в программе особо отмечается 

стабилизация межгосударственных связей в области экономики, что выражается в налаживании 

эффективного совместного товарооборота. Категория «законность» выражается в апеллировании 

к необходимости соблюдать Конституцию и действующие нормативных актов, в опоре на их 

постулаты при разрешении вопросов внутригосударственных и на уровне Европейского союза. 

«Ответственность» понимается политическим блоком как «ответственное 

предпринимательство», которое гарантирует «устойчивое экономическое развитие». 

Ответственное отношение у природным ресурсам страны определяется как одно из необходимых 

условий «стабильного роста». Особое значение в программе придается категории «экология», 

понимаемая как защита окружающей среды и принадлежащих к ней живых организмов. 

Предметом обращения данной категории является государство, гражданское общество, бизнес. 

Роль «социального государства» видится партии в формуле «сильные плечи должны нести 

больше, чем слабые». Социальная защита, поддержка людей с ограниченными возможностями, 

медицинское страхование, поддержка и развитие общественного транспорта, улучшение качества 

жилья – всё это партии отмечают как наиболее важные социальные задачи государства. Большое 

значение партии придают понятию «сотрудничество». Достижение целей возможно для 

союзников при условии совместной работы. Усиление позиций Европы в период кризиса 

возможно только в сотрудничестве партнеров оп усилению единой валюты, которая «является 

незаменимым инструментом в международной торговле и в мировой валютной политике». 

Принимая во внимание полученные данные, можно отметить, что в «идеологическом ядре» 

программы политического блока ХДС/ХСС преобладают консервативные ценности: безопасность, 

сильное государство, патриотизм и традиции, стабильность, законность и ответственность. В то 

же самое время активно поддерживаются и продвигаются ценности либерализма: свобода, 

рыночные отношения, равенство. 
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Политические ценности в программе политической партии «Левые» 

Началом отсчета своей истории партия считает рабочие движения в Европе в начале 19 века. 

В апреле 1946 года была основана социалистическая единая партия, ряды партии пополнялись 

членами Коммунистической партии Германии и Социал-демократической партии Германии. 

Однако это лишь исторические предпосылки партии «Левые», которая получила своё название на 

съезде в Дортмунде Левой партии и партии труда и социальной справедливости, который 

состоялся 24 и 25 марта 2007 года. Председателями партии являются Катя Киппинг и Берндт 

Риксингер. На партийном съезде в Эрфурте с 21 по 23 октября 2011 года была принята программа 

партии. Партия имеет региональные отделения в 16 федеральных землях Германии. На декабрь 

2014 года численность партии составляет 60 551 человек354. Партия принимала участие на выборы 

в органы законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровне и 

получила по итогам выборов 2013 года 8,6% голосов избирателей и 64 мандата в Бундестаге.  

Эрфуртская программа политической партии «Левых» состоит из следующих топиков: 1. 

Откуда мы пришли, кто мы есть, 2. Кризис капитализма – кризис цивилизации, 3. Демократический 

социализм 21 века, 4.  Проекты реформ левых – шаги общественного преобразования, 5. Вместе 

для поэтического изменения и лучшего общества. Партия определяет себя как «социалистическую 

партию», «демократические левые». 

Анализ программы партии на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 23 

ценностные категории355 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем356 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности. 

В топе иерархии политических ценностей партии стоит «демократия». Партия 

формулирует запрос на изменения сложившегося демократического уклада, его преобразования, в 

частности, финансового сектора, гласности, которые партия рассматривает как альтернативы 

неолиберальной гласности. Важным средством прямой демократии партия считает референдум. 

На втором месте расположилась категория «свобода», репрезентированная через обращение к 

индивидуальной и политической свободе, равенству и солидарности. «Свобода граждан в 

свободном определении своей жизни зависит в значительной степени от муниципалитетов. Там 

                                                           
354 Die Linke. Mitgliederzahlen. URL: http://www.die-linke.de/partei/fakten/mitgliederzahlen/ (дата обращения: 20.06.2015). 
355  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, европейский путь развития, 

законность, интернационализм, мир, ответственность, права человека и гражданина, равенство, свобода, сильное 

государство, собственность, солидарность, сотрудничество, социализм, социальное государство, справедливость, 

суверенитет, традиции, феминизм, экология. 
356 гражданское общество, демократия, ЕС, Европа, Европейский парламент, демократический социализм, правовое 

государство. 

http://www.die-linke.de/partei/fakten/mitgliederzahlen/
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решаются важные вопросы повседневной жизни, а также будущее общества», – считает партия. 

«Равенство» актуализировано в программе как «равное участие всех рабочих независимо от 

половой принадлежности», «независимо от пола, возраста и статуса занятости должны 

применяться: равная оплата и социальные стандарты за равный труд и работу», «равенство без 

свободы заканчивается угнетение, свобода без равенства – эксплуатацией». Под 

«справедливостью» партия понимает «справедливую налоговую политику», «социальную 

справедливость», «равноправный доступ женщин и мужчин к работе». Категория 

«интернационализм» раскрывается в тексте через обращение в первую очередь к «международной 

солидарности и кооперации для улучшения условий жизни всех людей», «левые основывают свою 

интернациональную политику на четырех принципах: мир посредством коллективной и взаимной 

безопасности, разоружение и структурная способность ненападения; солидарная политика 

преодоления бедности, отсталости и деградации окружающей среды; ставка на демократический, 

социальный, экологический и мирный Европейский Союз; реформирование и укрепление ООН».  

«Солидарность» манифестирована в программе как «индивидуальная свобода и развитие 

личности всех и каждого через социально равный доступ к условиям самостоятельной жизни и 

солидарности – это является первым основополагающим принципом солидарного общества». 

«Безопасность» представлена в программе партии как «социальная безопасность людей», защита 

населения от войн и экологических катастроф. Неразрывно данная категория связана с понятием 

«мир», которое определено через обращение к теме военных конфликтов. Партия выступает за 

«мир и разоружение, против империализма и войны» и считает мир возможным в условиях 

солидарности. Предметами обращения данной категории являются НАТО, государство, 

гражданское общество. Многократно в программе используется тема «социализма», 

представленного как «социализм 21 века», «солидарная экономика» и «солидарное общество». 

Партия подчеркивает, что «без демократии невозможен социализм», «демократический социализм 

основывается на ценностях свободы, равенства, солидарности, мира и социально-экологической 

устойчивости. Они определяют средства на пути к социально-демократическому обществу».   

«Активное участие граждан в управлении страной» понимается в тексте как активность 

профсоюзов, контроль власти со стороны общества, ставший более эффективным при введении 

электронной демократии. «Гражданское самоуправление является важным полем для 

демократического участия. Он укрепляет социальную сплоченность в городах, деревнях и 

общинах». Защита «прав человека и гражданина» партия считает неотъемлемой функцией как 

государства, так и самого общества, что должно выражается в его активной позиции. 

«Законность» представлена в документе как необходимое условие стабильного 

функционирование государства и правила регламентации жизни общества. Как и все немецкие 

партии «Левые» уделяют внимание рассмотрению «европейского пути развития». Отмечается 
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необходимости перезапуска, нового старта ЕС. К основным идеям, на которые должен опираться 

ЕС, левые относят демократию, социальные задачи, экологию и мир. «Решения, принятые на 

уровне ЕС жизненно необходимы для сохранения мира, экономического и социального развития 

и решения экологических проблем на континенте и за его пределами», – отмечается в документе. 

Анализ программного дискурса и полученные данные позволяют нам отнести эти понятия к 

категориям «идеологического ядра» партии на программной ступени их формирования.  

 

Политические ценности в программе политической партии СДПГ 

Политическая партия «Социал-демократическая партия Германии» является народной 

немецкой партией, старейшей из существующих активных партий страны, была образована 23 мая 

1863 года Фердинандом Лассалем как Общегерманский рабочий союз. Председатель партии на 

2015 год является Зигмар Габриэль. Партия имеет 350 отделений подокругов. Численность партии 

на конец 2014 года составляет 459 902 человека357. Партия принимает активное участие в выборах 

разного уровня. На последних выборах в немецкий парламент партия набрала 25,7% и получила 

192 мандата.  

Программа политической партии «Гамбургская программа», принятая на федеральном 

партийном собрании 28 октября 2007г., состоит из следующих топиков: 1. Введение, 2. Время, в 

которое мы живем, 3. Наши основные ценности и основные убеждения, 4. Наши цели, наша 

политика и 5. Наш путь.  Анализ данных разделов на структурно-логическом уровне позволил нам 

выявить 21 ценностную категорию358 и индикаторы их репрезентации, что позволило при 

повторном обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить 

иерархию ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации 

партийно-политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем359 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности. 

В документе отмечается, что основными ценностями партии являются свобода, 

справедливость и солидарность. В топе иерархии ценностных категорий программы расположена 

«свобода», манифестируемая как «возможность самостоятельно определять свою жизнь». 

«Свобода одного заканчивается там, где она ущемляет свободу другого», – отмечается в тексте. 

Партия требует свободу рынка, справедливого правового государства и солидарности по 

отношению к малоимущим. «Справедливость» понимается в тексте как «равные возможности и 

                                                           
357Der SPD laufen die Mitglieder davon. URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article137709602/Der-SPD-laufen-die-

Mitglieder-davon.html (дата обращения: 20.06.2015). 
358  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, 

ответственность, права человека и гражданина, равенство, рынок, свобода, сильное государство, солидарность, 

сотрудничество, социализм, социальное государство, справедливость, стабильность, традиционность, феминизм, 

экология. 
359 демократический социализм, гражданское общество, социальная демократия 21 века, Европейский парламент, 

Европейская комиссия, МВФ, Всемирный банк, ВТО, социалистический интернационал, Конституция. 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article137709602/Der-SPD-laufen-die-Mitglieder-davon.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article137709602/Der-SPD-laufen-die-Mitglieder-davon.html
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равная свобода, независимо от пола и расы. Справедливость – это равное участие в процессе 

образования, занятости, социального обеспечения, культуры и демократии, равного доступа ко 

всем общественным благам». «Мы нуждаемся в справедливом мировой рынке», – отмечается в 

программе. Предметом обращения данной категории является государство, гражданское 

общество, экономика. Партия выступает за «солидарность» гражданского общества, по мнению 

которой «солидарное большинство необходимо для социал-демократической политики». 

Солидарность понимается как «взаимная привязанность, принадлежность и помощь, это 

готовность людей постоять друг за друга». «Солидарность является мощной силой, которая 

держит наше общество вместе – в спонтанной и индивидуальной готовности помочь, с общими 

правилами и организациями, в государстве политически оправданной и организованной 

солидарности». Особое значение СДПГ придает понятию «мир», отмечая, что «выступает за 

прочный мир и защиту экологических основ жизни, за мир во всем мире», за диалог культур, за 

внутренний и внешний мир, интеграцию и мирную глобализацию и желает видеть Европу 

«континентом мирной жизни». Тесно связано с данной категорией «безопасность», 

артикулированная в программе через обращение к таким референтам, как государство, 

гражданское общество, закон. Безопасность рассматривается во взаимосвязи с ответственностью 

и свободой, её гарантом выступает правовое государство. Относительно международной 

безопасности партия отмечает, что её создает «не право сильных, а сила права». Общая 

безопасность базируется для СДПГ на успешной политике разрядки Вилли Бранта. Важность 

Категория «равенство» раскрывается через равенство шансов, обеспечение справедливого 

участия, равенство мужчин и женщин.   Равенство жизненных шансов определяется в программе 

как «пространство для развития индивидуальных способностей». Обращение к теме равенства 

идет параллельно с рассмотрение прав человека и гражданина, которые выражены в формуле 

«свободный и равный в достоинстве и правах». Так отмечается, что Основной закон, Европейская 

хартия прав человека, Устав ООН, общее объяснение прав человека лежат в основе 

международной политики. Гарантом охраны прав человека выступает государство.  «Демократия» 

представлена в программе как социал-демократия 21 века. «Демократия является единственным 

политическим порядком, который определяет ответственность человечества и соответственно 

измеряет границы политики». Предметами обращения данной категории являются свобода, 

государство, гражданское общество, Европа, экология. Особое место в программе отводится 

«законности», которая выражается в первую очередь в следовании норме закона. «Государство 

существует для того, чтобы устанавливать и применять законы и правила», «демократическое 

правовое государство должно подчинять любую силу закону, что обеспечивает в этом его 

монополию». Данные категории имеют когнитивно сложную репрезентацию в тексте, наравне с 

этим партия активно использует данные категории для актуализации важных тем программы. 
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Данные выводы и выявленные идеолологемы позволяют нам отнести рассмотренные категории к 

«идеологическому ядру» программной ступени формирования партийно-политических ценностей 

партии СДПГ.  

 

Политические ценности в программе политической партии «Союз 90/Зеленые» 

Политическая партия «Союз 90/Зеленые» была образована 14 мая 1993 года путем 

объединения партии «Зеленые» и «Союз 90».  Председателями партии на 2015 год являются 

Симоне Петер и Сем Эздимер. Партия имеет 16 земельных ассоциаций во всех федеральных 

землях Германии. Численность партии на ноябрь 2014 года составляет 61 369 человек360. Партия 

принимает активное участие в выборах всех уровней, на последних выборах в немецкий парламент 

партия получила 8,4% голосов избирателей и 63 мандата.  

Программа политической партии «Союз 90/Зеленые» состоит из следующих топиков: 1. 

Участие. Вмешательство. Создание будущего. Почему это время, что-то менять. 2. 100% 

безопасной энергии, 3. Иное хозяйствование, 4. Лучшее ведение экономики, 5. Участие в хорошей 

работе, 6. Участие в хорошем образовании, 7. Участие в социальной безопасности, 8. Участие для 

молодых и пожилых, 9. Здоровая окружающая среда и здоровая пища для всех, 10. Устойчивая 

мобильность для всех, 11. Защита прав потребителей для всех, 12. Свободная сеть и независимые 

СМИ для всех, 13. Обновить демократию, 14.  Укрепить гражданские права, 15. Создать равенство, 

16. Вдохновлять искусство и культуру, 17. Наша политика на мечтах, 18. Наша общая Европа, 19. 

Наш единственный мир. 

Анализ данных разделов на структурно-логическом уровне позволил нам выявить 24 

ценностные категории361 и индикаторы их репрезентации, что позволило при повторном 

обращении к тексту документа, принимая во внимание влияние контекста, выстроить иерархию 

ценностных категорий, что относится к лексико-семантическому уровню актуализации партийно-

политических ценностей. Выявленный набор политических идеологем362 позволил нам 

рассмотреть полученную иерархию с точки зрения её эмоциональной маркированности.Красной 

линией через всю программу проходит тема «экологии», важное значение которой отмечается не 

только для Германии, но и всего мира. Партия подчеркивает необходимость создания и поддержки 

зеленых городов и продвижения зеленой политики, ответственного отношения предпринимателей 

                                                           
360 Mitgliederschwund. Volksparteien schrumpfen, die AfD wächst. URL: 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederschwund-volksparteien-schrumpfen-die-afd-waechst-13340441.html (дата 

обращения: 20.06.2015). 
361  активное участие граждан в управлении страной, безопасность, сильное государство, демократия, законность, 

европейский путь развития, мир, ответственность, патернализм, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, 

равенство, революционный путь развития, рынок, свобода, собственность, солидарность, сотрудничество, социальное 

государство, справедливость, стабильность, феминизм, экология. 
362 мир, демократия, свобода, справедливость, сильная Европа, гражданское общество, Бундестаг, Европа 

национальных государств, Европейский союз, правовое государство, зелёная политика, солидарная политика 

предоставления убежища. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederschwund-volksparteien-schrumpfen-die-afd-waechst-13340441.html
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к окружающей среде. Тема экологии проходит красной линией через все темы программы, что 

указывает на её первостепенное значение для партии.  Особое значение в программе придается 

категории «безопасность», понимаемую как «безопасность свободы в свободном обществе». В 

тексте обращается внимание на необходимость обеспечения безопасности потребителей, 

безопасности климата, эффективной безопасности работы, социальной безопасности, которая 

является «предпосылкой для общественной активности тех, кто хочет и может принять участие». 

Строительство новой архитектуры безопасности возможно только при действии гражданских прав 

и сильном правовом государстве.  «Демократия» рассматривается в документе через призму 

свободы, гласности, траспарентности, активного участия граждан и репрезентативности. 

«Демократия – это модель успеха», «репрезентативная демократия – это гарант представительства 

всего общества… Наша демократия нуждается в сильном парламенте с независимыми депутатами, 

которые представляют общество и выдерживают напор интересов власть имущих».  Категория 

«активное участие граждан в управлении страной» является одним из индикаторов демократии 

и представлена в тексте как активная позиция граждан в решении вопросов экологии, энергетики, 

социальных проблем.  Немало важное значение уделяется понятию «ответственность», 

выражающуюся в социальной и экологической ответственности, ответственности Германии как 

«примера в переходе к возобновляемым источникам энергии в глобальном плане». Предметом 

обращения данной категории выступают государство, гражданское общество, семья, Германия, все 

страны. Партия видит необходимость в «сильном государстве», основными направлениями 

развития которого являются защита прав человека, обеспечении правопорядка, активной политике 

на местах, в частности в поддержке органов местного самоуправления. В программе можно 

проследить не только запрос на усиление позиций Германии как отдельной страны, но и ЕС как 

региона. Так, партия отмечает, что «Германия выигрывает от сильного ЕС», однако «без сильного 

внутреннего рынка немецкая конкурентоспособность на международном уровне была бы не 

возможна». Таким образом, Зеленые выступают за «европейскую Германию в пределах 

экономического и солидарного союза». Категория «права человека и гражданина», «равенство» и 

«свобода» актуализированы в тексте как важные категории, защита которых находится в 

компетенции государства при активном контроле его деятельности гражданским обществом. 

Принимая во внимание выделенные нами идеологемы и иерархию партийно-политических 

ценностей партии «союз 90/Зеленые», можно отметить, что к политическим ценностям 

идеологического ядра партии «Союз 90/Зеленые», актуализированные на программной ступени их 

формирования, относятся экология, справедливость, безопасность, активное участие граждан в 

управлении страной, ответственность, сильное государство, права человека, равенство, 

свобода, законность.  
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Политические ценности членов немецких парламентских партий 

Политические ценности в сознании членов политического блока «ХДС/ХСС» 

Анализ полученных в ходе опроса членов партий «ХДС» и «ХСС» позволили нам выявить 

набор ценностных категорий363 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий в сознании партийцев. 

Данные глубинных интервью членов политического блока «ХДС/ХСС» показывают, что 

партийцы высказали большое количество противоречивых утверждений относительно одной 

ценностной категории. Принимая во внимание лексико-семантическое значение, эксплицитное и 

имплицитное значение артикулируемых ценностей, автор пытался выстроить иерархию 

ценностных представлений партийцев относительно их важности. Таким образом, на вершине 

иерархии расположилась категория «свобода», понимаемая как «базис ХДС», «наиболее важная 

ценность общества», «предпосылка демократии». Респонденты отмечают, что свобода – это 

«возможность в рамках правового государства без давления данного государства вести 

самостоятельную жизнь».  На втором месте в иерархии ценностных категорий стоят «права 

человека и гражданина», которые представлены в риторике партийцев как «возможность свободно 

жить», «абсолютно важное состояние для всего человечества», «основа глобальной совместной 

жизни всех народов». Респонденты сходятся в мнении о том, что права человека и гражданина – 

«это закрепленные в Основном законе нормы: все люди равны, достоинство человека 

неприкасаемо». «Мир» манифестирован в риторике партийцев в основном как «отсутствие войны», 

однако данное понятие часто употребляется ими при раскрытии значения других ценностных 

категорий. «Безопасность» понимается респондентами как «элементарная базовая потребность 

человека жить в спокойствии», «без страха возвращаться домой». Представляет интерес 

определение безопасности одного из респондентов: «безопасность имеет большое значение, 

потому что граждане должны жить в демократии свободно от страха и свободно от страха 

преследований или штрафных санкций, что естественно, должны быть гарантировано 

безопасностью». Все партийцы отмечают, что безопасность – «это состояние каждодневное». 

«Справедливость» имеет значение как «возможность иметь равные со всеми стартовые шансы». 

Справедливость, по мнению респондентов, должна быть подкреплена конституционными 

процедурами и всегда была и будет «социально важной темой, так как большинство людей живут 

в состоянии несправедливости». Гарантом справедливости респонденты считают правовое 

государство. «Равенство» определяется партийцами как «равное государственное обеспечение, 

                                                           
363 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, сильное государство, демократия, законность, 

интернационализм, мир, национализм, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, рынок, свобода, 

солидарность, сотрудничество, справедливость, традиционность, экология. 
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равные позиции граждан в оценке их правовых действий», «равные шансы достичь своих целей, 

самосовершенствоваться». Ряд респондентов отмечает, что равенство не играет для них роли, 

потому так это «связано с идеей уровнять людей, которые изначально уже неравны». В тоже время 

большинство партийцев обращают внимание именно на социальное равенство: «равные шансы в 

получении образования, равное предоставление медицинских услуг, равные возможности для 

молодежи из Западной и Восточной Германии». «Демократия» актуализирована в речи 

респондентов как «лучшая форма правления», государственная форма, которая обеспечивает 

своим гражданам право на избрание своих представителей» «государственная форма, при которой 

граждане имеют достаточно силы влиять на политическую жизнь посредством выборов и 

высказывания мнения». посредством выборов». Всеми респондентами была дана высокая оценка 

демократии и её роли в жизни общества. «Законность» понимается партийцами как «важнейший 

принцип устройства жизни общества», «состояние, при котором каждый гражданин, находясь в 

условиях безопасности и порядка, знает, что его права будут защищены как в отношениях с 

государством, так и других граждан». Можно отметить устойчивый запрос на силу закона и 

сильное правовое государство, которые, как отмечают некоторые респонденты, должно 

функционировать в условиях демократии. Амбивалентное значение придают партийцы 

категориям «патриотизм». По мнению некоторых партийцев, патриотизм имеет негативное 

значение и сохранит, что с вязано с историей страны, в частности отмечает сильное влияние 

последствий Второй мировой войны. Были среди респондентов и те, кто отмечал, что нет ничего 

предосудительного в здоровой «гордости за то, что он рожден в Германии и является немцев». 

Однозначно положительно ценили партийцы категорию «экология» и «солидарность», не ставя их 

по значимости выше рассмотренных ранее понятий, негативное мнение было высказано всеми 

относительно категории «национализм». Таким образом, принимая во внимание проведенный 

анализ и данные идеологемного уровня364, можно заключить, что к ценностям «идеологического 

ядра» политического блока ХДС/ХСС на партийно-массовой ступени их формирования относятся: 

свобода, права человека и гражданина, мир, безопасность, справедливость, равенство, 

демократия, законность. 

 

Политические ценности в сознании членов политической партии «Левые» 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии «Левые» позволили нам выявить набор 

ценностных категорий365 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

                                                           
364 правовое государство, мир, свобода, Европейский союз, демократия, Конрад Аденауэр. 
365 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, 

национализм, ответственность, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, свобода, сильное 

государство, солидарность, сотрудничество, социальное государство, справедливость, традиция, экология. 
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Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий в сознании партийцев. 

В топе иерархии расположилась категория «законность», понимаемая как «независимое 

функционирование трёх столпов власти: законодательной, исполнительной и судебной», 

Респонденты отмечают важность верховенства права для нормального функционирования 

государства и жизни граждан, а также формулируют запрос на необходимость усиления роли 

права, являющегося «существенным столпом демократии». На втором месте в иерархии стоит 

«демократия», которая представлена в речи партийцев как «важное условие для человека иметь 

шансы для самореализации». Некоторые респонденты отметили, что демократия для них – это 

«равенство всех людей по закону, свобода мысли и СМИ, наличие выборов и парламента». «Мир» 

манифестирован как «отсутствие войны», «спокойная и защищенная жизнь», «решение 

конфликтов без применения оружия». «Безопасность» понимается партийцами как «возможность 

передвижения по улицам без страха в условии порядка», «условие, при котором каждый решает 

сам, как ему жить». Все респонденты отметили, что безопасность ассоциируется у них с 

отсутствием страха. Для некоторых партийцев, при важности безопасности, свобода стоит выше. 

«Равенство» актуализировано в сознании партийцев как «равные шансы для людей при любых 

условиях», «равенство полов и рас». Всеми респондентами отмечается, что равенства социального 

положения быть не может, так как изначально люди неравны, только условия, созданные 

государством, могут предоставить шанс для равных стартовых возможностей.  Понятие «свобода» 

определяется как «возможность независимого передвижения в рамках существующего порядка», 

«выбор совершать желаемое», «возможность для граждан самостоятельно решать, где жить, как 

жить, кем работать, какое образование получать и как растить детей». Связанная с двумя 

вышеуказанными понятиями категория «права человека и гражданина» актуализирована в речи 

партийцев как «основа для совместного проживания людей», «принципиальные права человека на 

еду, воду, жилье, медицинское обеспечение», как «возможность для всех людей иметь шансы для 

равного отношения и равного обеспечения жизни государством».  Особое значение придается 

категории «порядок», что выражается в формировании запроса на урегулированный законом и 

правилами общественный порядок. Стремление к «сотрудничеству» представлено готовностью 

вести совместную деятельность со странами ЕС, с США, Россией, Францией, Италией, Британией, 

Польшей, Китаем. Все респонденты отмечают необходимость поддержания немецко-французских 

отношений, важность стратегического сотрудничества с США и Россией.  Партийцы 

формулируют запрос на «ответственность» государства и граждан за экологическую 

обстановку. Партийцы выражают готовность взять на себя ответственность за обеспечения 

безопасности в стране, за развитие городов и защиту окружающей среды. Требование 

«справедливости» актуализировано в речи партийцев в обращении к теме равного действия 
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законодательных норм для всех граждан, отмечая при этом, что справедливость «имеет важное 

значение для ФРГ, что связано в первую очередь с распределением благ». Все респонденты 

заявляют о своей активной позиции в деятельности партии на момент опроса и готовность 

поддерживать партию на митингах, выступлениях, в работе с гражданами и высказали однозначно 

положительное отношение к солидарности, не выделяя её особой роли в сравнении с другими 

категориями. Бинарное значение в сознании респондентом можно отметить относительно 

следующих категорий «патриотизм». Для одной группы патриотизм тесно связан с 

национализмом и имеет негативное значение, для второй – с любовью к Родине и имеет 

положительно значение. Идеологемный уровень репрезентации политических ценностей в 

партийно-массовом сознании представлен семью категориями366. Полученные данные позволяют 

сделать вывод, что к идеологическому ядру партии «Левые» на партийно-массовой ступени 

относятся следующие ценностные категории: законность, демократия, мир, безопасность, 

равенство, свобода, права человека и гражданина, порядок, сотрудничество.  

 

Политические ценности в сознании членов политической партии СДПГ 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии СДПГ позволили нам выявить набор 

ценностных категорий367 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий в сознании партийцев. Венчают 

иерархию ценностных категорий «права человека и гражданина», определяемые большинством 

респондентов именно как «наивысшее благо». «Права человека – это наивысшие основные 

ценности, которые закреплены в Основном законе. Это значит, человек, независимо от своего 

происхождения и сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и политических 

предпочтений может быть свободным», – отмечает один из опрашиваемых. На втором месте по 

значимости стоит «свобода», представленная в риторике партийцев как «очень важное благо для 

общества», «важнейшая ценность для Германии», «возможность самостоятельно изучать 

профессию и выбирать стиль жизни». «Безопасность» определяется как «физическая безопасность 

в условиях отсутствия войны», «социальная безопасность: в семье, на работе». Индивидуальная 

безопасность понимается как наивысшее благо, состояние отсутствия страха за жизнь. «Мир» 

манифестируется респондентами как «постоянное отсутствие войны», «высшее благо». «Мир 

имеет разное значение, раньше в период постоянных войны мира ждали, и он имел иную ценность. 

                                                           
366 ГДР, социализм, ФРГ, Советский Союз, Вилли Брандт, Конституция, правовое государство. 
367 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, 

национализм, ответственность, патриотизм, порядок, права человека и гражданина, равенство, свобода, солидарность, 

сотрудничество, сильное государство, социальное государство, справедливость, традиционность, феминизм, 

экология. 
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Сейчас мы живем в мирное время, но свое высокое значение мир не потерял». «Демократия» 

имеет значение как «важное условие защиты демократических прав», «возможность совместного 

проживания и решения проблем», «равенство всех участников процесса по закону и по порядку 

вещей». Респонденты давали и классическое определение демократии как «власть народа, 

установленная выборами представителей». Категория «справедливость» актуализирована в 

риторике партийцев как «в наивысшей степени актуальная тема», «вопрос распределения благ, 

наличия шансов на равное распределение ресурсов». «Законность» выражена в речи респондентов 

через обращение к таким референтам, как правовое государство, гражданское общество, ветви 

власти, парламент. «Законность – это наличие демократические правового государства, активное 

выполнение им социальной функции». «Законность – это действующие для каждого общества 

правила и нормы, которым следуют его члены, принципы равенства и свободы в установленных 

рамках».   Понятие «сильное государство» понимается партийцами как «правовое государство, 

защищающее свободу, равенство, справедливость, мир», «то, которое следует демократическим 

принципам». Все партийцы высказали отрицательное мнение относительно категории 

«национализм». Идеологемный уровень репрезентации политических ценностей в партийно-

массовом сознании представлен семью категориями368. Полученные данные показывают, что к 

идеологическому ядру партии СДПГ на партийно-массовой ступени их формирования относятся 

такие ценностные категории, как права человека и гражданина, свобода, безопасность, мир, 

социал-демократия, справедливость, законность и сильное государство.  

 

Политические ценности в сознании членов политической партии «Союз 90/Зеленые» 

Анализ полученных в ходе опроса членов партии «Союз 90/Зеленые» позволили нам выявить 

набор ценностных категорий369 в сознании партийцев и определить индикаторы их репрезентации. 

Вторичный качественный анализ расшифрованных записей интервью и данных анкетирования дал 

возможность выстроить иерархию ценностных категорий в сознании партийцев. В топе иерархии 

расположилась категория «свобода», понимаемая как «наиважнейшее благо», «свобода 

инакомыслящих», «возможность самостоятельно определять свою жизнь». На втором месте в 

иерархии стоит «безопасность», которая представлена в речи партийцев как «жизнь без страха, 

защищаемая действующими правами и обязанностями», «фундаментальное понятие», «отсутствие 

насилия», «незаменимое состояние жизни людей в будущем». «Мир» манифестирован как 

«отсутствие войны», «принцип совместной жизни людей», «спокойное состояние совместной 

жизни», «само собой разумеющееся состояние общения народов». «Демократия» понимается 

                                                           
368 социализм, мир, Восточная Германия, справедливость, социал-демократия, ГДР, правовое государство. 

369 демократия, законность, интернационализм, мир, национализм, ответственность, порядок, патриотизм, права 

человека и гражданина, равенство, собственность, свобода, солидарность, сотрудничество, социальное государство, 

справедливость, традиционность, феминизм, экология. 
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респондентами как «возможность иметь определённые права», «свобода для каждого человека 

самостоятельно определять ход своей жизни, выражать свое мнение», «политическая форма, 

позволяющая всем людям принимать участие в государственной и общественной жизни», 

«наличие свободных выборов на всех уровнях». «Права человека и гражданина» имеют значение 

как «основа для общества», «условия для жизни людей», «ничем не заменимые состояния». 

Категория «равенство» определяется партийцами в первую очередь как «равенство возможностей 

достичь своих целей», «основная ценность федеративной республики, при которой все люди 

равны, однако современное состояние дел этого не доказывает», «равные шансы в образовании, 

исследованиях и выборе религии». «Справедливость» актуализирована в риторике респондентов 

как «равные возможности», «равные условия для стартового развития». «Законность» обращена к 

таким референтам, как правовое государство, гражданское общество. Ключевыми характеристика 

законности партийцы считает законы, нормы и правила, которым следуют все граждане в условиях 

демократии. Идеологемный уровень репрезентации политических ценностей в партийно-массовом 

сознании представлен десятью категориями370. Полученные данные позволяют сделать вывод, что 

к идеологичсекому ядру партийно-массовой ступени формирования политических ценностей 

партии «Союз 90/Зеленые» относятся категории свобода, безопасность, мир, демократия, права 

человека и гражданина, равенство, справедливость, законность и порядок. Содержательное 

наполнение когнитивных единиц у респондентов схоже и является когнитивно сложным, что 

обусловлено влиянием одной политической культуры и приблизительно одинаковыми условиями 

жизни. Практически все респонденты по своему социальному статусу относятся к среднему 

классу. 

**** 

Различия в иерархии ценностных категорий респондентов разных партий несущественно в 

пределах идеологического ядра, что позволяет сделать вывод о том, что в сознании членов партий 

политические ценности представлены в форме когнитивно сложных конструкций, но тем не менее 

предметом обращения их остаются проблемы, возникшие в ходе развития страны, как под 

влиянием устойчивых, так и ситуативных факторов. Так, экологическое движение оказало влияние 

на актуализацию ценности «экология» всеми партиями, последствия Второй мировой войны для 

Германии оставили отпечаток на оценке категории «патриотизм». Меняющиеся реалии жизни 

страны, например, взлом системы Бундестага весной 2015 года и скандал с прослушиванием 

телефона канцлера Германии Ангелы Меркель, определяют перевес в сторону безопасности, в 

частности защиты информации. 

 

                                                           
370 Восточная Германия, демократия, мир, справедливость, ГДР, правовое государство, Европейский союз, парламент, 

G7, Восточная Европа. 
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Политические ценности в риторике лидеров немецких парламентских партий  

В данном разделе параграфа нами будут проанализированы тексты спонтанных интервью 

лидеров каждой парламентский партии Бундестага 18 выборного периода, которые были взяты 

нами с сайтов ведущих немецких радио- и телестанций, и представлена лидерско-элитарная 

ступень формирования политических ценностей, выделяя структурно-логических, лексико-

семантический и идеологемный уровни актуализации данных ценностей. 

 

Вольтер Каудэр (политический блок ХДС/ХСС) 

Вольтер Каудэр является председателем фракции политического блока ХДС/ХСС в 

Бундестаге с 2005 года.  Юрист Каудэр был Генеральным секретарем ХДС с 1991 по 2005 год в 

Баден-Вюртемберге, является доверенным лицом Ангеля Меркель. 

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью политика, которые он давал ведущим телеканалам и радиостанциям 

страны371. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-политических 

ценностей372 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-семантическом 

уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. Идеологемный 

уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем373 и частотность их употребления в 

риторике политика. 

Следует отметить, что Каудэр придает наибольшее значение категории «законность», 

отмечая, что все должно решаться согласно букве закона.  «Безопасности» политик также придает 

особое значение в свое речи: «Я знаю, какие проблемы у Турции есть с РПК374, но несмотря на то 

                                                           
371 Interview mit Volker Kauder. Europa ist nicht innovativ genug“. URL: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-

mit-volker-kauder-europa-ist-nicht-innovativ-genug.4d49cba4-77d7-4190-bea2-c72cb20ae674.html (дата обращения: 

15.03.2015);  BILD-INTERVIEW. Klartext statt Kauder welsch. URL: http://www.bild.de/politik/inland/volker-kauder/klartext-

statt-kauderwelsch-40546716.bild.html (дата обращения: 20.06.2015); Volker Kauder im Interview. Es gibt keine 

Islamisierung Deutschlands“. URL: http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-kauder-im-interview-es-gibt-keine-

islamisierung-deutschlands/11244030.html (дата обращения: 15.03.2015); Fraktionschef der Union: Kauder schließt 

Waffenlieferungen an PKK nicht mehr aus. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-kauder-stellt-

bedingungen-schwarze-null-nicht-in-gefahr-a-997263.html (дата обращения: 15.04.2015); Interview mit Volker Kauder.  

"Die Grünen begehen Verrat an der Bürgerbewegung". URL: http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-

begehen-verrat-an-der-buergerbewegung-aid-1.4670690 (дата обращения: 15.04.2015); "Die Verlautbarungen der SPD sind 

unfair". URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article140906578/Die-Verlautbarungen-der-SPD-sind-unfair.html (дата 

обращения: 20.05.2015); Volker Kauder im Interview „Man kann sich nur schwer ein eigenes Bild machen“. URL: 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/volker-kauder-man-kann-sich-nur-schwer-ein-eigenes-bild-machen-

13125285.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (дата обращения: 15.04.2015). Volker Kauder: "Sehe bei Pofalla keine 

Interessenskonflikte". URL: http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/volker-kauder-sehe-bei-pofalla-keine-

interessenskonflikte;art4306,2388640 (дата обращения: 15.04.2015); Volker Kauder. "Kein Spielraum für den Abbau der 

kalten Progression". URL: http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/volker-kauder-kein-spielraum-fuer-den-abbau-der-

kalten-progression/11083648.html (дата обращения: 15.04.2015). 
372 безопасность, европейский путь развития, законность, интернационализм, мир, ответственность, патернализм, 

права человека и гражданина, свобода, сотрудничество, социальное государство, справедливость, стабильность, 

традиционность, феминизм, эволюционный путь развития, экология. 
373 Европейский центральный банк, интеграция, свобода, Основной закон, Устав ООН, Европа, Еврозона, Европейский 

союз. 
374 Рабочая партия Курдистана (прим. автора). 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-volker-kauder-europa-ist-nicht-innovativ-genug.4d49cba4-77d7-4190-bea2-c72cb20ae674.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-volker-kauder-europa-ist-nicht-innovativ-genug.4d49cba4-77d7-4190-bea2-c72cb20ae674.html
http://www.bild.de/politik/inland/volker-kauder/klartext-statt-kauderwelsch-40546716.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/volker-kauder/klartext-statt-kauderwelsch-40546716.bild.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-kauder-im-interview-es-gibt-keine-islamisierung-deutschlands/11244030.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-kauder-im-interview-es-gibt-keine-islamisierung-deutschlands/11244030.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-kauder-stellt-bedingungen-schwarze-null-nicht-in-gefahr-a-997263.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-kauder-stellt-bedingungen-schwarze-null-nicht-in-gefahr-a-997263.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-begehen-verrat-an-der-buergerbewegung-aid-1.4670690
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-begehen-verrat-an-der-buergerbewegung-aid-1.4670690
http://www.welt.de/politik/deutschland/article140906578/Die-Verlautbarungen-der-SPD-sind-unfair.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/volker-kauder-man-kann-sich-nur-schwer-ein-eigenes-bild-machen-13125285.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/volker-kauder-man-kann-sich-nur-schwer-ein-eigenes-bild-machen-13125285.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Volker-Kauder-Sehe-bei-Pofalla-keine-Interessenskonflikte;art4306,2388640
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Volker-Kauder-Sehe-bei-Pofalla-keine-Interessenskonflikte;art4306,2388640
http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/volker-kauder-kein-spielraum-fuer-den-abbau-der-kalten-progression/11083648.html
http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/volker-kauder-kein-spielraum-fuer-den-abbau-der-kalten-progression/11083648.html
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ка ИГ375 занимает важные пограничные города и все чаще возникает угроза глобальной 

безопасности, решение трудно найти. Нет абсолютной безопасности, что поставляемое оружие 

будет там, куда его направляют. Но если ИГ не будет вообще остановлено, то это огромный риск 

для всех». «Необходима защита наших инвесторов в правовом поле и законодательная защита 

инвестиций». Категория «стабильность» характеризуется обращением к теме порядка в 

политических, экономических и социальных сферах. Особое значение Каудэр придает 

соблюдению прав человека и гражданина, например, предоставления свобод в выборе религии. 

Гарантом обеспечения данных прав выступает правовое государство. Обращает на себя внимание 

стремление политика к «сотрудничеству» в разных сферах и на разных уровнях, так Каудэр 

отмечает, что готов сотрудничать с партиями, разделяющими цели и средства их достижения, 

приемлемые для СДПГ. От лица ФРГ Каудэр заявляет, что государство готово сотрудничать с 

другими странами, открыто для диалога по решению вопросов беженцев. Категория «традиции» 

актуализируется в речи политика при обращении к теме религии, обычаев немцев и характерных 

для них форм поведения: ответственность, порядок, основательность. Тесным образом связана с 

понятием «законность» категория «эволюционный путь развития», предметом обращения 

которой является решение конфликтных ситуаций через диалог, принятие соответствующих 

реформ. Особое место в риторике политика занимают «патернализм» и «социальное 

государство», репрезентируемые через частое обращение к социальным обязанностям 

государства: пенсионной, образовательной политике и здравоохранению. Отличие 

патерналистского отношения государства к своим гражданам от выполнения социальной функции 

заключается в ожидании (требовании) от граждан принятия установленных государством правил 

и режима. Каудэр считает, что государство должно нести особую ответственность за принимаемые 

им законы в данных сферах. Лидер партийного блока ХДС/ХСС обращает внимание в своих 

выступлениях на особый европейский путь развития: «Европа при существующих решениях 

ЕЦБ376 должна придерживаться своего пути развития. Это относится, в частности, к правилам 

выдачи долга государеву». По мнению политик решения ЕЦБ не решают структурных проблем 

континента, изменение существующего состояния – задача непосредственно ЕС, и в первую 

очередь каждого отдельного государева. Слабее всего в риторике политика актуализированы 

категории «мир», «экологи», «феминизм» и «демократия». При этом данные понятия встречаются 

в речи лидера, но когнитивно слабо выражены. Таким образом, принимая во внимание 

проведенный анализ и выявленные идеологемы, к идеологическому ядру политического блока 

ХДС/ХСС на лидерско-элитарном уровне можно отнести следующие политические ценности: 

                                                           
375 Исламское государства (прим. автора). 
376 Европейский центральный банк (прим. автора). 
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законность, безопасность, стабильность, права человека и гражданина, свобода, 

сотрудничество, традиции, эволюционный путь развития. 

 

Сара Вагенкнехт (политическая партия «Левые») 

Ярким представителем на современной политической арене Германии является 

представитель партии «Левые» доктор экономических наук Сара Вагенкнехт. Её выступление в 

Бундестаге с критикой политики канцлера Ангелы Меркель вызвал всплеск интереса к данной 

личности как на родине, так и за рубежом, а частности в России, что связано, в первую очередь, с 

критикой канцера в отношении выстраивании внешнеполитических отношений с Россией на фоне 

кризиса на Украине.  

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью Сары Вагенкнехт, которые она давала ведущим телеканалам и 

радиостанциям страны377. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-

политических ценностей378 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-

семантическом уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. 

Идеологемный уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем379 и частотность их 

употребления в риторике политика. Следует отметить, что Вагенкнехт придает наибольшее 

значение категории «ответственность», понимаемая как ответственность государства за 

проводимую политику, например, в сфере приватизации; ответственность государства перед 

своими гражданами в вопросах внешней политики; ответственность НАТО за разрушительную 

политику в отношении ряда стран перед всем миром; ответственность фондов и фондовых рынков 

за финансовый сектор. «Равенство» определяется политиком через обращение к теме неравенства 

в обществе, существующей в немецком обществе непреодолимой пропасти между богатыми и 

бедными. В рамках европейской политики Вагенкнехт отмечает существующую между странами 

ЕС неравенство, которое выражается в увеличении числа бедного наседания и продолжающегося 

                                                           
377 Wagenknecht: Reiche zur Kasse bitten. URL: http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-wagenknecht-reiche-zur-kasse-

bitten.694.de.html?dram:article_id=321749 (дата обращения 15.06.2015); Ukraine-Krise"Nicht im Schlepptau der USA 

agieren". URL: http://www.deutschlandfunk.de/ukraine-krise-nicht-im-schlepptau-der-usa-

agieren.694.de.html?dram:article_id=312365 (дата обращения: 20.04.2015); „Völkerrechtsbrecher im Weißen Haus“. URL: 

https://www.freitag.de/autoren/der -freitag/voelkerrechtsbrecher-im-weissen-haus (дата обращения: 

20.04.2015); "Der Euro spaltet Europa". URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/europa-wahlkampf-

wagenknecht-linkelinkspartei-interview (дата обращения: 20.03.2015); Sahra Wagenknecht schreibt Rot-Rot-Grün im Bund 

ab. URL: http://www.tagesspiegel.de/politik/vize-chefin-der-linksfraktion-sahra-wagenknecht-schreibt-rot-rot-gruen-im-

bund-ab/11586120.html (дата обращения: 20.04.2015). Sahra Wagenknecht und Anton Hofreiter. "In der Außenpolitik sind 

wir halt eher per Sie'". URL: http://www.tagesspiegel.de/politik/sahra-wagenknecht-und-anton-hofreiter-in-der-aussenpolitik-

sind-wir-halt-eher-per-sie/11946744.html (дата обращения: 25.06.2015).  
378 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, европейский путь развития, 

законность, мир, немецкий путь развития, ответственность, права человека и гражданина, равенство, рынок, сильное 

государство, собственность, свобода, сотрудничество, социальное государство, справедливость, стабильность, 

суверенитет, традиционность, эволюционный путь развития. 
379 социализм, Устав ООН, Бундестаг, традиции Вилли Бранта, «зеленые шлемы», диктат Тройки. 
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увеличения капитала богатого меньшинства, что вызвано проводимой политикой.  Ярко выражена 

в риторике лидера категория «права человека и гражданина», характеризующаяся частотностью 

обращения политика к индикаторам данного понятия «права на жизнь», «международные права 

человека». Вагенкнехт отмечает необходимость укрепления «немецкого пути развития», не 

суверенное развитие, а особенность немецкого пути в системе общеевропейского развития 

региона. Так, она отмечает, что «немецкие солдаты ничего не потеряли заграницей», обращая тем 

самым внимание на невозможность применения немецких войск в решении конфликтов за 

пределами Германии. Категория «безопасность» актуализирована в риторике политика как 

сохранение стабильности государства, отсутствие войны и мирное решение вопроса. Политик 

отмечает, что «безопасность в Европе невозможна без России». Особое место в риторике политика 

занимает «демократия», предметами обращения которой является государство, гражданское 

общество, государственные органы. Демократия понимается политиком как соблюдение прав 

человека, демократические выборы и дипломатический диалог государств при решении 

конфликтов. Понятие «законность» представлено в риторике Вагенкнехт как стремление к 

следовать букве закона, проведение выборов и право граждан выражать свою позицию по острым 

вопросам. «Мир» понимается политиком как «совместная работа с Россией при решении 

украинского вопроса», «решение конфликта путем переговоров». Резко высказывается политик 

относительно немирной политики, проводимой НАТО. Особое место в речи лидера партии 

занимает понятие «свобода», которое выражается в требовании сохранения мирной Европы, 

«мирной внешней политики при сотрудничестве с Россией». Политик указывает на важность 

«сотрудничества» со странами Европы в рамках не только ЕС, особое внимание политик уделяет 

дружеским отношениям с Россией как важное поэтического игрока при решении возникающих 

сложных проблем во внешне политике. Таким образом, принимая во внимание проведенный 

анализ и выявленные идеологемы, к идеологическому ядру партии «Левые» на лидерско-

элитарном уровне можно отнести следующие политические ценности: ответственность, права 

человека и гражданина, стабильность, немецкий путь развития, безопасность, демократия, 

законность. 

 

Антон Хофрайтер (политическая партия «Союз 90/Зеленые») 

Ключевую позицию в партии «Союз 90/Зеленые» занимает Антон Хофрайтер, являющийся 

депутатом Бундестага с 2005 года, сделал себе быструю карьеру с2011 по 2013 год как эксперт в 
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сфере транспорта. Является кандидатом биологических наук. С 2013 года является председателем 

фракции Зеленых в Бундестаге380. 

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью Антона Хофрайтера, которые он давал ведущим телеканалам и 

радиостанциям страны381. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-

политических ценностей382 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-

семантическом уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. 

Идеологемный уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем383 и частотность их 

употребления в риторике политика. 

Антон Хофрайтер придает наибольшее значение категории «экология», предметом 

обращения которой являются экономика, государственное устройство, бизнес, гражданское 

общество. Политик затрагивает экологическую тематику при рассмотрении разного рода 

вопросов.  «Законности» политик придает также важное значение в своей речи, отмечая важность 

существования судов, функционирования и действия для всех законодательных норм и правил. 

Законным политик считает активную позицию профсоюзов в вопросах защиты прав трудящихся.  

В речи лидера категория ответственность», характеризуется частотностью обращения к 

последствиям принимаемых решений. В риторике Хофрайтера можно отметить стремление к 

«сильному государству», что выражается в желании политика видеть сильным Европейский 

парламент, проведении на данном уровне политики в сфере защита климата.  Политик обращает 

больше внимание на усиление роли ЕС, в состав которого уже входит Германия. Обращает на себя 

внимание стремление политика к «сотрудничеству» в разных сферах и на разных уровнях, так 

Хофрайтер отмечает, что желает видеть в качестве политического партнера СДПГ, также 

                                                           
380„Undenkbar, dass Merkel nicht Bescheid wusste“. Interview mit Grünen-Vizechef Anton Hofreiter zur BND-Affäre. URL: 

http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-

merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html (дата обращения: 15.06.2015). 
381 Interview mit Grünen-Vizechef Anton Hofreiter zur BND-Affäre. „Undenkbar, dass Merkel nicht Bescheid wusste“. URL: 

http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-

merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html (дата обращения: 15.06.2015); "Neuwahlen wären das Beste für 

Deutschland". URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article141384517/neuwahlen-waeren-das-beste-fuer-

deutschland.html (дата обращения: 28.05.2015); Bahnstreik "GDL kämpft mit voller Härte ums Überleben". URL: 

http://www.deutschlandfunk.de/bahnstreik-gdl-kaempft-mit-voller-haerte-ums-

ueberleben.694.de.html?dram:article_id=319468 (дата обращения: 20.05.2015). Anton Hofreiter und Sahra Wagenknecht. 

Wie Rot-Rot-Grün im Bund möglich werden kann. URL: http://www.tagesspiegel.de/politik/anton-hofreiter-und-sahra-

wagenknecht-wie-rot-rot-gruen-im-bund-moeglich-werden-kann/11943088.html (дата обращения: 25.06.2015). Interview 

mit Anton Hofreiter  (Grüne).  "Wowereit hätte längst zurücktreten sollen". URL: http://www.rp-

online.de/politik/deutschland/wowereit-haette-laengst-zuruecktreten-sollen-aid-1.4020678 (дата обращения: 20.05.2015). 

Sommer-Interview mit Anton Hofreiter.  "Allein Israel die Schuld zu geben, ist skandalös". URL: http://www.rp-

online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-

1.4406212 (дата обращения: 20.05.2015). 
382 безопасность, демократия, законность, интернационализм, мир, ответственность, права человека и гражданина, 

свобода, сильное государство, сотрудничество, справедливость, стабильность, феминизм, эволюционный путь 

развития, экология. 
383 демократия, Конституция, мир, Европейский парламент, свобода, «зеленый транспорт». 

http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article141384517/Neuwahlen-waeren-das-Beste-fuer-Deutschland.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article141384517/Neuwahlen-waeren-das-Beste-fuer-Deutschland.html
http://www.deutschlandfunk.de/bahnstreik-gdl-kaempft-mit-voller-haerte-ums-ueberleben.694.de.html?dram:article_id=319468
http://www.deutschlandfunk.de/bahnstreik-gdl-kaempft-mit-voller-haerte-ums-ueberleben.694.de.html?dram:article_id=319468
http://www.tagesspiegel.de/politik/anton-hofreiter-und-sahra-wagenknecht-wie-rot-rot-gruen-im-bund-moeglich-werden-kann/11943088.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/anton-hofreiter-und-sahra-wagenknecht-wie-rot-rot-gruen-im-bund-moeglich-werden-kann/11943088.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/wowereit-haette-laengst-zuruecktreten-sollen-aid-1.4020678
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/wowereit-haette-laengst-zuruecktreten-sollen-aid-1.4020678
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-1.4406212
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-1.4406212
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-1.4406212
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возможно сотрудничество с партией «Левые». Летом 2015 года состоялась встреча Сары 

Вагенкнехт и Антона Хофрайтера, на которой они обсуждали вопрос тандема на следующих 

выборах в Парламент. Категория «безопасность» понимается политиком в большей степени как 

необходимость защиты климата, развитие технологий в сфере создания и сохранения 

возобновляемых источников энергии. Тесным образом связана с данным понятием категория 

«права человека и гражданина», артикулируемая через обращение к правам всех граждан на 

экологически чистую и безопасную среду обитания, на участие в забастовках, а также к правам 

беженцев и потребителей. Особое место в риторике политика занимает «свобода», 

репрезентируемая как «свобода предпринимательской деятельности», «свобода действий» в 

рамках правового государства. Неоднократно в речи Антона Хофрайтера звучит тема 

«справедливости», предметами обращения которой является Европейский парламент, государство 

и гражданское общество. Политик считает, что «государство должно справедливо 

финансироваться». Основной вопрос справедливости, по его мнению, лежит в области оплаты 

труда и распределения доходов.  Таким образом, принимая во внимание проведенный анализ и 

выявленные идеологемы, к идеологическому ядру партии «Союз 90/Зеленые» на лидерско-

элитарной ступени можно отнести следующие политические ценности: экология, законность, 

ответственность, стабильность, сильное государство, сотрудничество, безопасность, права 

человека и гражданина, свобода. 

 

Зигмар Габриэль (политическая партия СДПГ) 

 Несомненным лидером партии СДПГ является Зигмар Габриель, занимающий позицию 

вице-канцлера, федерального министра и с 2009 года председатель партии СДПГ. С 1999 по 2003 

Зигмар Габриель был Министром-президентом Нижней Саксонии384. 

Для выявления артикулируемых политиком ценностей нами были проанализированы тексты 

спонтанных интервью политика, которые он давал ведущим телеканалам и радиостанциям 

страны385. На структурно-логическом уровне был выявлен набор партийно-политических 

                                                           
384  Sigmar Gabriel im Interview „Die Lage in den Städten birgt sozialen Sprengstoff“. URL: http://www.weser-

kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-„Die-Lage-in-den-Staedten-birgt-sozialen-Sprengstoff“-

_arid,1104513.html (дата обращения: 15.06.2015). 
385 Sigmar Gabriel über Griechenland„Wir müssen über Mega-Sorgen reden“. URL: http://www.stuttgarter-

nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-

50d2fcab1a8c.html (дата обращения: 22.05.2015); Gabriel klagt: Keiner übernimmt Verantwortung für Klimaziele. URL: 

http://www.derwesten.de/politik/gabriel-klagt-keiner-uebernimmt-verantwortung-fuer-klimaziele-

id10739533.html#plx34865117 (дата обращения: 15.06.2015); "Erhard ist bei uns zu Hause". URL: 

http://www.welt.de/print/wams/politik/article139749038/Erhard-ist-bei-uns-zu-Hause.html (дата обращения: 15.06.2015); 

Sigmar Gabriel im Interview „Die Lage in den Städten birgt sozialen Sprengstoff“. URL: http://www.weser-

kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-„Die-Lage-in-den-Staedten-birgt-sozialen-Sprengstoff“-

_arid,1104513.html (дата обращения: 15.06.2015); Sigmar Gabriel: "Union und FDP ducken sich weg“. URL: 

http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article119757049/sigmar -gabriel-union-und-fdp-ducken-sich-

weg.html (дата обращения: 12.03.2014); "Demokratie und Sozialismus gehören untrennbar zusammen". URL: 

http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/demokratie-und-sozialismus-gehren-untrennbar-zusammen (дата обращения: 

http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-50d2fcab1a8c.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-50d2fcab1a8c.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-50d2fcab1a8c.html
http://www.derwesten.de/politik/gabriel-klagt-keiner-uebernimmt-verantwortung-fuer-klimaziele-id10739533.html#plx34865117
http://www.derwesten.de/politik/gabriel-klagt-keiner-uebernimmt-verantwortung-fuer-klimaziele-id10739533.html#plx34865117
http://www.welt.de/print/wams/politik/article139749038/Erhard-ist-bei-uns-zu-Hause.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article119757049/Sigmar-Gabriel-Union-und-FDP-ducken-sich-weg.html
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article119757049/Sigmar-Gabriel-Union-und-FDP-ducken-sich-weg.html
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/demokratie-und-sozialismus-gehren-untrennbar-zusammen
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ценностей386 и определены индикаторы их репрезентации лидера. На лексико-семантическом 

уровне нами рассматривалось смысловое наполнение найденных категорий. Идеологемный 

уровень анализа позволили рассмотреть набор идеологем387 и частотность их употребления в 

риторике политика.  

В топе иерархии политических ценностей лидера СДПГ находится «безопасность», которая 

понимается Зигмаром Габриелем как необходимое состояние сохранение мира и защиты 

окружающей среды. Необходимым условием безопасности является действенность 

демократической конституции и ведение диалога при решении конфликтных ситуаций. «Я 

принадлежу к поколению, которое было рождено первыми в мире (после Второй мировой войны) 

и, вероятно, умрет в мире. Но это неочевидно, так как миротворческой руки Европы не хватает, 

например, на Украине». Политик придает особое значение понятию «законность», в частности, 

соблюдению стандартов защиты прав потребителей, в опоре на нормы закона в решении 

налоговых вопросов, захоронения атомных отходов. Необходимо отметить, что лидер отмечает, 

что необходимо уделить внимание особенностям «европейского пути развития», что выражается 

в важности решения вопроса греческого долга, миротворческой деятельности Европы, в важности 

поддержания немецко-французских отношений и сохранении единства Европы как «большой 

драгоценности». «Ответственность» также играет для политика решающую роль в первую 

очередь как ответственность христианина за свою семью. Также в риторике политика 

сформирован четкий запрос на ответственность предпринимателей за свои действия я в отношении 

загрязнения климата.   Следует отметить стремление политика к «сотрудничеству» в разных 

сферах и на разных уровнях, так Зигмар Габриель подчеркивает важность внутригосударственного 

сотрудничества с политическим блоком ХДС/ХСС, и международного сотрудничества в рамках 

работы G20, совместной работы с Россией в урегулировании международных конфликтов. 

Категория «социальное государство» понимается политиком как поддержка образования на всех 

ступенях, обеспечения достоянной пенсии, инвестиции в науку и исследования, снижение налогов 

для населения, т.е. создания максимально благоприятных условий для жизни граждан. Особое 

                                                           
22.06.2015); Sigmar Gabriel "Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung". URL: http://www.deutschlandfunk.de/sigmar-

gabriel-wir-brauchen-die-vorratsdatenspeicherung.868.de.html?dram%3Aarticle_id=314247 (дата обращения: 15.04.2015); 

Sigmar Gabriel. "Wir brauchen wieder ein soziales Gleichgewicht". URL: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/wir-

brauchen-wieder-ein-soziales-gleichgewicht1 (дата обращения: 25.06.2015); Sigmar Gabriel. Unsere Themen sind 

Gerechtigkeit, Sicherheit und Vorsorge. URL: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/unsere-themen-sind-gerechtigkeit-

sicherheit-und-vorsorge (дата обращения: 25.06.2015). Sigmar Gabriel. Strompreisbremse und Energiewende: "Wir brauchen 

einen Neustart". URL: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/strompreisbremse-und-energiewende-wir-brauchen-einen-

neustart (дата обращения: 26.06.2015). 
386 активное участие граждан в управлении страной, безопасность, демократия, европейский путь развития, 

законность, интернационализм, мир, национализм, ответственность, патернализм, патриотизм, равенство, рынок, 

сильное государство, собственность, сотрудничество, социализм, справедливость, стабильность, традиционность, 

феминизм, экология. 
387 единая Европа, мир, Конституция, большая коалиция, демократия, свобода, экономический шпионаж, Западная 

Германия, Восточная Германия. 
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http://www.deutschlandfunk.de/sigmar-gabriel-wir-brauchen-die-vorratsdatenspeicherung.868.de.html?dram%3Aarticle_id=314247
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/wir-brauchen-wieder-ein-soziales-gleichgewicht1
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/wir-brauchen-wieder-ein-soziales-gleichgewicht1
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/unsere-themen-sind-gerechtigkeit-sicherheit-und-vorsorge
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/unsere-themen-sind-gerechtigkeit-sicherheit-und-vorsorge
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/strompreisbremse-und-energiewende-wir-brauchen-einen-neustart
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/strompreisbremse-und-energiewende-wir-brauchen-einen-neustart
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место в риторике политика занимает «стабильность», репрезентируемая через частое обращение 

к следующим референтам: порядок, стандарты, закон. Лидер партии СДПГ обращает внимание на 

роль «демократии» в функционировании государства и общества. Так, политик отмечает, что 

«демократия и социализм неотделимы друг от друга», важной составляющей демократии политик 

считает свободу. Таким образом, принимая во внимание проведенный анализ и выявленные 

идеологемы, к идеологическому ядру партии СДПГ на лидерско-элитарном уровне можно отнести 

следующие политические ценности: безопасность, законность, европейский путь развития, 

ответственность, сотрудничество, социальное государство, стабильность, демократия.  

Лидерско-элитарная ступень формирования политически ценностей партии представляется 

активной позицией на её лидеров, частым появлением их в СМИ, узнаваемостью среди населения. 

Проанализированные в данном параграфе лидеры являются наиболее яркими, но не 

единственными активными представителями немецких парламентских партий. 

 

Выводы по параграфу 2.3.  

Немецкие политические партии являются активными акторами политической жизни 

Германии и Европейского союза.  Важное место в репрезентации идеи партии занимает программа, 

отражающая основные идеи партий. Анализ данных текстов позволил нам выявить набор и 

иерархию партийно-политических ценностей, а также набор партийных идеологем.  

На программной ступени формирования партийно-политических ценностей немецких 

парламентских партий главными ценностными категориями являются: для политического блока 

ХДС/ХСС – безопасность, сильное государство, патриотизм и традиции, стабильность, законность 

и ответственность; для партии «Левые» – безопасность, сильное государство, патриотизм и 

традиции, стабильность, законность и ответственность; для партии СДПГ – свобода, 

справедливость, солидарность, мир, безопасность, равенство, права человека и гражданина, 

демократия, законность; для партии «Союз 90/Зеленые» – экология, справедливость, безопасность, 

активное участие граждан в управлении страной, ответственность, сильное государство, права 

человека, равенство, свобода, законность.  

Активную позицию в структуре работы немецких парламентских партий занимают их 

рядовые члены.  На партийно-массовой ступени формирования партийно-политических ценностей 

главными категориями «идеологического ядра» являются: для политического блока ХДС/ХСС – 

свобода, права человека и гражданина, мир, безопасность, справедливость, равенство, демократия, 

законность; для партии «Левые» – законность, демократия, мир, безопасность, равенство, свобода, 

права человека и гражданина, порядок, сотрудничество; для партии СДПГ – права человека и 

гражданина, свобода, безопасность, мир, социал-демократия, справедливость, законность и 
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сильное государство; для партии «Союз90/Зеленые» – свобода, безопасность, мир, демократия, 

права человека и гражданина, равенство, справедливость, законность и порядок.  

Полученный данные показывают, что для лидера политического блока ХДС/ХСС важным 

представляется законность, безопасность, стабильность, права человека и гражданина, свобода; 

лидер «Союза 90/Зеленые» отдает предпочтение экологии, законности, ответственности, 

стабильности и сильному государству;  лидер  партии «Левых» считает приоритетным 

ответственность, равенство, права человека и гражданина, стабильность и безопасность; для 

лидера СДПГ первостепенны безопасность, законность, европейский путь развития, 

ответственность и сотрудничество.  

Результаты данного параграфа важны для сравнительного анализа категорий 

«идеологического ядра» партий России и Германии всех ступени формирования политических 

ценностей. Об этом речь пойдет в последнем параграфе диссертационной работы. 
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2.4. Сравнительный анализ политических ценностей современных парламентских 

партий России и Германии 

 

Выявленный набор партийно-политических ценностей в рамках данного исследования 

представляет интерес, как категории, отражающие основные идеи парламентских партий. 

Отметим, что правящие партии России и Германии имеют своей целью охватить все аспекты 

общественной и политической жизни, что продиктовано занятой ими позицией.  

Рассмотрение соотношения выявленных ценностных категорий на трёх ступенях 

формирования партийно-политических ценностей позволило нам сформулировать три модели 

функционирования партийно-политических ценностей (Рис.1.): последовательную и устойчивую 

(схема а), рис.1.), непоследовательную и устойчивую (схема б), рис.1.), непоследовательную и 

неустойчивую (схема в), рис.1.). Степень устойчивости каждой модели зависит от соотношения 

между ступенями репрезентации партийно-политических ценностей. Первая модель – 

последовательная и устойчивая – характеризуется тем, что артикулируемые в партийной 

программе ценности поддерживаются большинством членов партии, что выражено на 

когнитивном уровне, и широко представлены в риторике её лидеров. Вторая модель – 

непоследовательная и устойчивая – артикулируемые в партийной программе ценности широко 

представлены в риторике её лидеров, но поддерживается меньшинством её рядовых членов.  

Третья модель – непоследовательная и неустойчивая – артикулируемые в партийной программе 

ценности не поддерживаются большинством членов партии и скудно представлены в риторике её 

лидеров. 

 

 

  

 

                             а)                                             б)                                                   в) 

Рис.1. Модели функционирования партийно-политических ценностей: а) последовательная и устойчивая, б) 

непоследовательная и устойчивая, в) непоследовательная и неустойчивая, где 1- программная ступень, 2 – партийно-

массовая ступень, 3 – лидерско-элитарная ступень формирования партийно-политических ценностей. 

 

Следует отметить, что партийно-политические ценности функционируют на всех ступенях 

их репрезентации; устойчивость их трансляции заключается в том, что изменения на одной из 

ступеней приводит к последовательным изменениям на других. 

Полученные в ходе исследования данные показывают, что «идеологическое ядро» партии 

«Единая Россия» имеет разную иерархию ценностных категорий на программной, партийно-

массовой и лидерско-элитарной ступени их формирования, однако набор данных категорий 
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практически полностью совпадает, что позволяет нам сделать вывод об устойчивости каналов 

репрезентации ценностей в общество.  

Можно отметить слабое совпадение ценностных категорий идеологического ядра партии 

КПРФ на всех ступенях их формирования. Так, в пределах набора «идеологического ядра» 

встречаются лишь такие ценности, как свобода, безопасность, мир. Это обстоятельство указывает 

на асинхронность репрезентации идей партии, несоответствие зафиксированных в программе и 

актуализированных в речи рядовых партийцев и лидеров ценностных категорий. Подобный 

дисбаланс можно объяснить устаревшими положениями программы, так как лидеры и рядовые 

партийцы тесным образом связаны с актуальными проблемами и быстро реагируют на 

меняющиеся обстоятельства, что обусловлено также влиянием ситуативных факторов.   

Набор категории «идеологического ядра» партии ЛДПР всех ступеней формирования 

ценностных категорий совпадает лишь на половину. Наиболее важными для партии являются 

безопасность, свобода, равенство, патриотизм, законность, сотрудничество, права человека и 

гражданина. Объяснить данное состояние можно стремление партии пропагандировать основные 

идеи партии – либерально-демократические идеи. Данный категории отвечают в полной мере 

запросам граждан 90-х и первого и первых годов 2000-х годов, желании свободы, демократических 

прав, действенности силы закона. Однако складывающаяся на современной политической 

внутренней и внешней арене ситуация заставляет партию мобильно реагировать и менять свою 

риторику под влиянием ситуативных факторов. На данный момент мы наблюдаем процесс поиска 

тех идей, которые будут соответствовать этим реалиям, так как представленность только 

ключевых ценностей партии в наборе наиболее важных категорий говорит о том, что существует 

асинхронность работы каналов репрезентации партийно-политических ценностей.  

Сравнение набора ключевых категорий «идеологического ядра» всех ступеней их 

формирования у партии «Справедливая Россия» показывает совпадение на 60%, в котором наравне 

с ценностями социал-демократии представлены ценности консерватизма. Стабильность каналов 

репрезентации партийных идеи показывает, синхронность артикуляции партийно-политических 

ценностей в общество. 

Практические совпадает набор категорий «идеологического ядра» всех ступеней их 

формирования у политического блока ХДС/ХСС. Можно отметить преобладание ценностей 

консерватизма, что в принципе соответствует заявленной идеологии политического блока. 

Устойчивость каналов репрезентации идеи партии подтверждается её стабильно высоким уровнем 

доверия среди населения, что подтверждается итогами выборов в Бундестаг, и не только 

последними. 

Набор категорий «идеологического ядра» всех ступеней их формирования партии СДПГ 

совпадает меньше, чем на 30%, среди основных категорий можно отметить безопасность, 
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законность, демократию. Каналы репрезентации идей ориентированы на приоритет разных 

категорий, что может объясняться несогласованностью зафиксированных в тексте и 

артикулируемых в речи партийцев ценностей, а также устаревшими положениями программы, не 

соответствующим больше современным запросам граждан, на что в свою очередь быстро 

рефлексируют партийцы, тесно работая со своими избирателями. В больше степени подобные 

дисбалансы репрезентации можно объяснить сильным влиянием ситуативных факторов и слабым 

политической культуры.  

На 80% совпадают наборы категорий «идеологического ядра» всех ступеней их 

формирования у партии «Союз 90/Зеленые». Можно отметить, что основной набор ключевых 

ценностей соответствует идеологии партии, что позволяет заключить об устойчивости каналов 

репрезентации. Данное обстоятельство также указывает на их синхронные изменения в 

соответствии с влиянием ситуативных факторов с опорой на политическую культуру страны, что 

также подтверждается успехом партии на выборах в парламент.  

В отношении партии «Левые» можно отметить, что набор категорий «идеологического 

ядра» партии на всех ступенях их формирования совпадает более, чем на 60%, что позволяет 

сделать вывод об устойчивости и последовательности работы каналов репрезентации партийно-

политических ценностей на современном этапе развития партии.  

Полученные данные показывают, что к ключевым ценностям правящих партий России и 

Германии последнего избирательно цикла преобладают относятся ценности консерватизма. Для 

России это оправдано особенностями российской политической культуры. Набор ценностей 

идеологического ядра политического блока ХДС/ХСС также опосредован влиянием политической 

культуры. Можно предположить, что устойчивость каналов репрезентации и консервативные 

взгляды партии, даже при попытке включить в арсенал идеи другой идеологии, находят больше 

поддержки среди российского и немецкого населения.  

Активная поддержка экологической тематики в Германии на протяжении многих лет 

остается актуальной и сейчас. Успех партии Зеленых на выборах объясняется, в первую очередь, 

их благими устремлениями защитить природу для будущих поколений, что не может не найти 

поддержки со стороны населения. В России данная тематика также имеет место быть, но развита 

в меньшей степени. В основе деятельности немецкой партии Зеленых лежит также тема защиты 

прав женщин и отстаивание равенства людей разной сексуальной ориентации. Тема равенства одна 

из самых актуальных в современной ФРГ и Европе, и партия активно эксплуатирует данную 

категорию. Партия ЛДПР также активно поддерживается в России, но проведенный анализ, а 

также исследования по восприятию образа партий388, указывают, что в большей степени это 

опосредовано харизматичной личностью лидера. Как отмечает ряд исследователей, либеральные 

                                                           
388 См.: Затонских А.В. Влияние образов лидеров на восприятие политических партий в современной России.  
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идеи потерпели крах и не смогли укрепиться на российском политическом ландшафте. Тем не 

менее, ЛДПР поддерживает население, но с годами отмечается спад активности электората партии. 

О том, на сколько успешна партия будет после ухода её лидера, можно судить только после 

свершения этого факта. Данные исследований восприятия образов партий «Справедливая 

Россия»389 говорят о том, что она представлена размыто в сознании граждан России. Учет данных 

обстоятельств говорит о том, что в период выборов работа партии по артикуляции идеи в общество 

максимальна активна, а в после – пассивна на столько, не дает гражданам сформировать 

представления о деятельности партии. Трудно сказать, как оказывает влияние на иерархию 

ценностных категории партии политическая культура и ситуативные факторы, однако ясно, что 

выбор партии в парламент в меньшей степени опосредован влиянием на граждан её партийно-

политических ценностей. Асинхронным можно назвать работу каналов репрезентации ценностей 

идеологического ядра партий СДПГ и КПРФ. Прохождением партии СДПГ в парламент на 

последних выборах можно объяснить тем, что немецкие партии активно сотрудничают, создавая 

поэтические тандемы. Возможно, именно сотрудничество с политическом блоком ХДС/ХСС 

оказало влияние на поддержку данной партии гражданами. В тоже время при оценке деятельности 

СДПГ рядовыми членами других партий можно отметить низкую роль, которую отводили 

респонденты позиции СДПГ на политическом ландшафте Германии, конечно, за исключением 

самих членов этой партии. Поддержка КПРФ и прохождение её в Госдуму при выявленной 

асинхронной работе каналов репрезентации идеи партии может объяснена тем, что КПРФ – 

старейшая их активных политических партий России, опирающаяся в своей деятельности на 

достижения своей предшественницы – КПСС. В тоже время исследования восприятия 

российскими гражданами образа партии показывают, что высока роль лидера в позиционировании 

партии, а также в артикуляции её основных идей.  

Таким образом, полученные данные показывают, что партии «Единая Россия», 

политический блок «ХДС/ХСС» и партию «Союз 90/Зеленые» можно отнести к модели 

устойчивого и последовательного функционирования партийно-политических ценностей, партии 

«Справедливая Россия» и «Левые» - к модели непоследовательной устойчивой, партии «КПРФ», 

«ЛДПР» и «СДПГ» – к модели непоследовательной неустойчивой.  

 Набор партийно-политических ценностей опосредован рядом факторов: политической 

культурой и ситуативными факторами. Наибольшее влияние на содержательное наполнение 

категорий «идеологического ядра» партий на всех ступенях их формирования оказывают 

ситуативные факторы – социально-политический контекст, на иерархию – устойчивые факторы – 

политическая культура. В меньше степени на современном этапе развития партия влияет её 

идеология. Тем не менее партии стремятся сохранить в данном спектре ценности идеологии, так 

                                                           
389 См.: Затонских А.В. Влияние образов лидеров на восприятие политических партий в современной России.  
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как именно они позволяют провести водораздел между партиями в соответствии с их 

идеологической ориентацией, однако общий набор политических ценностей парламентских 

партий в целом совпадает, отличия можно наблюдать только при анализе иерархии данных 

категорий. 

 

Выводы по параграфу 2.4. 

 В данном параграфе нами был проведен сопоставительный анализ категорий 

«идеологического ядра» трех ступеней формирования партийно-политических ценностей 

современных немецких и российских парламентских партий, который позволил сделать ряд 

выводов: 

1. иерархия политических ценностей идеологического ядра партий России и Германии на 

разных ступенях их формирования различен, но набор категорий партий одной страны совпадает;  

2. на иерархию ценностных категорий «идеологического ядра» оказывает влияние 

политическая культура, на содержательное наполнение – социально-политический контекст;  

3. в иерархии политических ценностей правящих партий России и Германии преобладают 

ценности консерватизма; 

4. каналы репрезентации идеи партии устойчивы у правящих партий, работа по 

репрезентации партийно-политических ценностей других партий характеризуется 

асинхронностью, что позволяет их отнести к одной из моделей функционирования партийно-

политических ценностей: устойчивой последовательной, устойчивой непоследовательной, 

неустойчивой непоследовательной.  

 

Выводы по главе 2  

Во второй главе нами был проведен анализ ценностных категорий в программных 

документах немецких и российских парламентских партий, риторике их лидеров и рядовых 

партийцев. Данные были собраны путем проведения опросов рядовых членов современных партий 

российского и немецкого парламентов, анализа текстов программ и спонтанных интервью лидеров 

партий. Результаты анализа позволили выделить категории устойчивого идеологического ядра и 

изменчивой периферии партий на всех ступенях их формирования, которые использовались нами 

в ходе сопоставительного анализа партийно-политических ценностей партий России и Германии 

и определении моделей функционирования дынных ценностей. Нами были получены следующие 

результаты: 

1. Для российских парламентских партий характерно совпадение идеологического ядра в 

структуре их партийно-политических ценностей. Парламентские партии Германии различаются 

идеологическим ядром их партийно-политических ценностей. Наиболее актуализированной 
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категорией идеологического ядра в структуре партийно-политических ценностей парламентских 

партий России и Германии является «безопасность». Содержательное наполнение данной 

категории имеет страновую специфику: для российских партий характерно понимание 

безопасности как личной физической и национальной, для немецких парламентских партий в 

первую очередь – как политической безопасности Еврозоны. 

2. В зависимости от последовательности функционирования партийно-политических 

ценностей на разных ступенях их формирования можно выделить три модели функционирования 

партийно-политических ценностей. Степень устойчивости каждой модели зависит от соотношения 

между ступенями репрезентации партийно-политических ценностей. Первая модель – 

последовательная устойчивая – артикулируемые в партийной программе ценности 

поддерживаются большинством членов партии и широко представлены в риторике её лидеров. 

Вторая модель – непоследовательная устойчивая – артикулируемые в партийной программе 

ценности широко представлены в риторике её лидеров, но поддерживается меньшинством её 

рядовых членов.  Третья модель – непоследовательная неустойчивая – артикулируемые в 

партийной программе ценности не поддерживаются большинством членов партии и скудно 

представлены в риторике её лидеров. Партию «Единая Россия», политический блок «ХДС/ХСС» 

и партию «Союз 90/Зеленые» можно отнести к модели устойчивого и последовательного 

функционирования партийно-политических ценностей, партии «Справедливая Россия» и «Левые» 

– к модели непоследовательной устойчивой, партии «КПРФ», «ЛДПР» и «СДПГ» – к модели 

непоследовательной неустойчивой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе мы проанализировали основные научные подходы в 

современной политической науке по проблеме политических ценностей, выявили ведущие 

направления анализа политических ценностей в структуре политических идеологий и 

политической культуры. Проведенный нами анализ теоретических подходов показал, что 

политическая культура является устойчивым фактором формирования набора ценностных 

категорий, репрезентируемых партиями, а социально-политический контекст придает 

политическим ценностям то или иное содержательное наполнение.  

В рамках нашего исследования партийно-политические ценности рассматривались как 

система общечеловеческих и собственно политических ценностей партии относительно желаемого 

решения возникших социально-экономических, политических, культурных проблем общества и 

государства, закрепленные в официальных документах партии и репрезентированные в риторике 

ее активистов. 

Для решения исследовательских задач нами были проанализированы партийные 

программы парламентских партий России и Германии последнего избирательного цикла и тексты 

спонтанных интервью лидеров этих партий на предмет определения иерархий ценностных 

категория в партийных документах и в риторике партийцев-лидеров, проведены анкетный опрос и 

глубинные интервью рядовых членов данных партий для выявления ценностных категорий в 

сознании партийцев. Для анализа нами выделялись структурно-логический, лексико-

семантический и идеологемный уровни актуализации на каждой из ступеней их формирования: 

программной, партийно-массовой и лидерско-элитарной.  Проведенное исследование позволило 

нам выявить в иерархии партийно-политических ценностей категории «идеологического ядра» в 

программах, в риторике лидеров и в сознании рядовых партийцев современных российских и 

немецких парламентских партий.  

Ключевыми партийно-политическими ценностями «идеологического ядра» партии «Единая 

Россия» являются безопасность, сильное государство и патриотизм; партии ЛДПР – безопасность, 

национал-патриотизм, сильное государство; партии КПРФ – мир, патриотизм, безопасность; 

партии «Справедливая Россия» – безопасность и права человека и гражданина. Ключевыми 

партийно-политическими ценностями «идеологического ядра» политического блока ХДС/ХСС 

являются законность, безопасность, стабильность, права человека и гражданина, свобода, партии 

«Левые» – ответственность, равенство, права человека и гражданина, стабильность и 

безопасность; партии СДПГ – безопасность, законность, европейский путь развития, 

ответственность и сотрудничество; партии «Союз 90/Зеленые» – экология, законность, 
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ответственность, стабильность и сильное государство; партии «Левые»  – демократия, мир, 

равенство, безопасность, равенство.  

Полученные в ходе сравнительного анализа результаты установили, что набор политических 

ценностей современных парламентских партий России представлен одинаковым набором 

ценностных категорий, при этом «идеологическое ядро» российских партий по набору категорий 

не отличается, различия касаются иерархии ценностных категорий. Парламентские партии 

Германии характеризуются большим различием «идеологического ядра» в структуре их партийно-

политических ценностей. Главной ценностной категорией для всех российских и немецких 

парламентских партий является «безопасность». Полученные данные показали, что в иерархии 

политических ценностей правящих партий России и Германии преобладают ценности 

консерватизма.  

Анализ последовательности функционирования партийно-политических ценностей на 

разных ступенях их формирования позволяет выделить три модели функционирования партийно-

политических ценностей, в которых степень устойчивости каждой модели зависит от соотношения 

между ступенями репрезентации партийно-политических ценностей. Первая модель 

характеризуется последовательностью и устойчивостью функционирования партийно-

политических ценностей, что выражается в поддержке большинством членов партии 

артикулируемых в партийной программе ценностей и их широкой представленностью в риторике 

партийных лидеров. Вторая модель определена как непоследовательная и устойчивая – 

артикулируемые в партийной программе ценности широко представлены в риторике её лидеров, 

но поддерживается меньшинством её рядовых членов.  Особенности третьей модели – 

непоследовательной и неустойчивой – заключаются в том, что артикулируемые в партийной 

программе ценности не поддерживаются большинством членов партии и скудно представлены в 

риторике её лидеров. 

Из полученного исследования вытекает практическая рекомендация, которая заключается 

в необходимости учёта в исследованиях репрезентации партиями своих идей соотношения 

категорий «идеологического ядра» на разных ступенях формирования партийно-политических 

ценностей.  

Необходимо отметить, что устойчивость функционирования партийно-политических 

ценностей зависит от последовательности их формирования на программной, партийно-массовой 

и лидерско-элитарном уровне. Асинхронность в работе каналов репрезентации, что выражается в 

несогласованности зафиксированных в программных документах, риторике лидеров и её рядовых 

членах ценностных категориях, указывает на несбалансированном характере работы партии на 

уровне когнитивного позиционирования.  



137 
 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что политические ценности 

являются неотъемлемым компонентом идентификации политических партий, а категории 

«идеологического ядра» представляют основополагающие ценностные категории партии.  

Перспектива разработки представленной в данной работе темы видится автором в 

дальнейших исследованиях партийно-политических ценностей России и Германии.  

В диссертационном исследовании партийно-политические ценности рассматривались с 

точки зрения их когнитивного выражения в текстах и риторике лидеров и рядовых членов каждой 

из рассматриваемых российских и немецких партий. Основной акцент в работе был сделан на 

иерархии данных категорий в пределах «идеологического ядра», которая анализировалась нами с 

позиции влияния таких факторов, как социально-политический контекст и политическая культура. 

Полученные данные позволяют говорить рассмотреть ценностные категории на этапе их 

производства и до восприятия их массовым сознанием.  

В дальнейшей работе над темой исследования представляется интересным рассмотрения 

соотношение выявленных ценностных категорий «идеологического ядра» партия России и 

Германии и их восприятие массовым сознанием граждан этих стран, что, на наш взгляд, позволит 

разработать «полную модель» анализа партийно-политических ценностей парламентских партий 

России и Германии.  

  



138 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература на русском языке 

 

1. Алексеева, В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // 

Психологический журнал. – 1984. –  Т.5. –  №5.   

2. Алексеева, Т.А. Современные политические теории. –  М., 2000.  

3. Алтунян, А.Г. Анализ политических текстов. М.: Университетская книга; Логос, 2006.  

4. Аль-Дайни, М.А. Манипулятивные идеологии: методологические и политические аспекты 

проблемы // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2009. –  № 2. – С.110-118. 

5. Аль-Дайни, М.А. Политические идеологии в контексте трансформации: особенности 

производства партийных идеологий в современной России// Идейно-символическое 

пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. 

О.Ю.Малиновой.  – М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. – С. 33-47. 

6. Амелин, В.Н., Федоркин Н.С. Предвыборная программа – основной ресурс избирательной 

кампании.  – М.: РЦОИТ, 2001. – С. 7. 

7. Андреев, А.Л. Политическая психология. – М.: Весь Мир, 2002.  

8. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

9. Андриянова, Л.А. Патриотизм в системе политико-идеологических ориентиров возрождения 

России // Патриотическая идея накануне XXI века: прошлое или будущее России. – Волгоград: 

Перемена, 1999.  

10. Анисимов, С.Ф. Теория ценностей в отечественной философии XX века / С.Ф. Анисимов // 

Вестник МГУ. Сер. 8: Философия. – 1994. – № 4.  – С. 34-42. 

11. Анохина, Н.В., Мелешкина Е.Ю. Идеологическое структурирование российского партийного 

спектра в преддверии избирательного цикла 2007-2008 // Политэкс. – 2007. – № 1. – С. 48-64. 

12. Анохина, Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра России накануне 

парламентских выборов 2007 г. // Полис. – 2008. – № 2. – С. 45. 

13. Арон, Р. Введение в философию истории // Философия и общество. – 1997. –  № 2. –  С. 254. 

14. Бабаева, Е. В. Лингвокультурологический анализ текстов партийных программ // Лингвистика: 

Бюллетень Урал. лингв. общества / Урал. гос. пед. ун-т., 2003. – Т. 11. –  С. 10-20. 

15. Багдасарян, В.Э., Сулакшин, С.С. Высшие ценности Российского государства. Серия 

«Политическая аксиология». Научная монография. – М.:  Научный эксперт, 2012. – 624 с. 

16. Баева, Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциональная аксиология истории. 

Монография. – Астрахань: АГУ, 2004. – С. 78.  



139 
 

 

17. Баранов, Н.А. Эволюция идеологических приоритетов российских политических партий // Куда 

пойдет Россия: новые возможности и ограничения современного развития: сборник статей / Ин-

т «Справедливый Мир», Рос. ас. соц. пол. Науки, Фонд им. Фридриха Эберта, Ин-т социологии 

РАН; [редкол.: Л.И. Никовская (отв. ред.), В.Н. Шевченко, В.Н. Якимец]. – М.: Ключ-С, 2013. – 

С.241-252. 

18. Баталов, Э.Я. Советская политическая культура (к исследованию распадающейся парадигмы) // 

Общественные науки и современность. – 1995.  – № 3. 

19. Белинская, Е.П., Тихомандрицкая, О.А. Социальная психология личности: учебн. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –  304с.  

20. Бирюков, М., Сергеев В. Демократия и соборность: представительная власть в традиционной 

российской и советской политической культуре // Общественные науки и современность. 

21. Блинов, В.В. Политико-психологический анализ консервативной идеологии в современной 

России: дис… канд. полит. наук: 19.00.12/ Блинов Владимир. –  М., 2007.  

22. Бобнева, М.И. На подступах к построению нормативно-ценностных типологий // Исследование 

сознания и ценностного мира советских людей в период перестройки общества. – М., 1990. 

23. Богдан, И.В. Восприятие политических ценностей гражданами современной России (политико-

психологических анализ): автореф. дис. …канд. полит. наук. – М., 2015. 

24. Бойко, В.Э. Социально-политические ценностные ориентации россиян: содержание и 

возможности реализации // Социологическое исследование. – 2010. – № 6 (314). – С. 27-35. 

25. Бойко, В.Ю. Типология ценностных позиций и состояние кризисного сознаниям/Ценности 

социальных групп и кризис общества: сб. статей. – М., 1999. 

26. Бызов, Л.Г. Парадигмы посткризисного развития // Мониторинг общественного мнения. 

Альманах, 2011. – С. 25-39. 

27. Бызов, Л.Г. Политические и мировоззренческие ценности россиян и трансформация партийно-

политической системы России // Мониторинг общественного мнения. – М., № 3 (87), июль-

сентябрь 2008. 

28. Быстренко, В.И. История политических партий России. Новосиб. ин-т. нар. хоз-ва. – 

Новосибирск, 1999. – 110с.  

29. Вардомацкий, А.П. Сдвиг в ценностном измерении? // Социологическое исследование. – 1993. 

– № 4. – С. 46-55. 

30. Василенко, В.А. Ценность и ценностные отношения // Проблема ценности в философии. – М.-

Л.: Наука, 1966. – С. 42. 

31. Вебер, М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре: [перевод] / АН СССР, ИНИОН, 

Всесоюз. межвед. центр наук о человеке при президиуме. – М.: ИНИОН, 1991.  – Вып. 1-2. 

32. Вебер, М. Избранные произведения/ пер. с англ.  – М.: Прогресс, 1990.  

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/


140 
 

 

33. Гаврилова, М.В. Анализ программ российских политических партий начала XX и XXI веков 

(лингвистический аспект). – СПб.: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2011.  

34. Гаврилова, М.В. Сопоставительный анализ тематической структуры программ политических 

партий начала ХХ и XXI вв. // Политическая теория, язык и идеология. – М., 2008. 

35. Гаврилова, М.В. Идеологические представления российских политических партий в начале XXI 

в. (на материале предвыборных программ) // Идейно-символическое пространство 

постсоветской России: структура, динамика, институциональная среда, акторы / под. ред. О. Ю. 

Малиновой. — М.: РАПН; РОССПЭН, 2011.  

36. Гаврилова, М.В. Лексическая единица «человек» в программах политических партий и 

выступлениях В.В.Путина // Политэкс. – 2006. – Т. 2. – № 1.  

37. Гаджиев, К.С. методология политической науки / Политическая энциклопедия. В 2-х т.– Мысль. 

– М., 1999. –  Т.1. – с. 702.  

38. Гайденко, П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и 

веберовский ренессанс. – М., 1991. – С. 73. 

39. Галкин, А.А. Инновационное развитие как программа действий // Модернизация и политика в 

ХХI веке / Отв. ред. Ю. С. Оганисьян; Ин-т социологии РАН. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 3-17. 

40. Гаман-Голутвина, О.В. Новые измерения в понимании политической культуры: роль 

социокультурной составляющей // Россия в современном диалоге цивилизаций. – М.: 

Культурная революция, 2008. 

41. Гаман-Голутвина, О.В. Российские партии на выборах: картель «хватай-всех» // Полис. – 2004. 

– №1. – С.22. 

42. Гельман, В.Я. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации [Текст] / В. Я. 

Гельман, В. П. Елезаров // Первый электоральный цикл в России (1993–1996) / под ред.: В. Я. 

Гельман, Г. В. Голосов, Е. Ю. Мелешкина. – М.: Весь Мир, 2000. – С. 13–43. 

43. Гельман, В. Я. Трансформации и режимы. Неопределенность и ее последствия [Текст] / В.Я. 

Гельман // Россия регионов: трансформация политических режимов / под ред. В. Гельман, С. 

Рыженков, М. Бри. – М.: Весь Мир : Berliner Debatte Wissenchaftsverlag, 2000. – С. 16–61. 

44. Головаха, Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности // Психология 

личности в трудах отечественных психологов / Е.И. Головаха. – М., 2001. – С. 256-269. 

45. Голосов, Г.В. Избирательные системы и партийная фрагментация в регионах России, 1993-2003 

// под ред. А. Дука. Власть и элиты в современной России. – СПб.: Социологическое об-во им. 

Ковалевского, 2003. – C. 295-308. 

46. Григорьев, М.С. Fake-структуры: признаки российской политики. – М.: Изд-во «Европа», 2007. 

– С. 21-22.  



141 
 

 

47. Гринберг, Т.Э. Политическая реклама и политический PR в избирательных кампаниях 

постсоветской России // Паблик рилейшнз и реклама в системе коммуникаций. – М.: Изд-во 

МГУ, 2004. – С. 5-29.  

48. Демидов, А.И. Ценностные измерения власти // Полис. – 1996. – № 3.  

49. Деулина, О.Ю. Структурный анализ политических представлений современных российских 

парламентских партий // Перспективы развития политической психологии: новые направления: 

Материалы Международной научной конференции 22-23 октября 2010 г. / под ред. Е.Б. 

Шестопал. – М., 2012. 

50.  Дилигенский, Г.Г. Социально-политическая психология. Ин-т «Открытое об-во».  2-е изд., 

испр. и доп./ Г.Г. Дилигенский. Москва: Новая шк., 1996. – 351 с. 

51. Динамика ценностей населения реформируемой России / отв. ред Н.И. лапин. Л.А. Беляева. – 

М.: Эдиториал УРСС, 1996.   

52. Доброденков, В.И. Ценностно ориентированная социология. Остановка проблемы // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политологи. – 2012. – № 4. – С. 9. 

53. Донцов А.И. О ценностных отношениях личности / Советская педагогика, 1974. – №5. – С. 67-

76.  

54. Дробницкий, О.Г. Мир окружающих предметов. –  М, 1967. – С.295.  

55. Дробницкий, О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценности / О.Г. Дробницкий // Проблемы 

ценности в философии. – Москва; Ленинград, 1966. – 124 с. 

56. Думова, Н.Г., Ерофеев Н.Д., Тютюкин С.В.  и др. История политических партий России. / Под. 

ред. А.И. Зевелева.  М.: Высш.шк, 1994.  446с.  

57. Дьюи, Дж. Возрождающийся либерализм // Полис. – 1994. – № 3. 

58. Дюверже, М. Партийная политика и группы давления: Сравнительное введение / М. Дюверже // 

Социально-гуманитарные знания, 2000. – № 4. 

59. Дюркгейм, Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение/пер. с франц. – М.: Канон, 1995.  

– С. 290. 

60. Евгеньева, Т.В. Культурно-психологические основания образа «Другого» в современной 

России/ Евгеньева Т.В.  «Чужие» здесь не ходят. Политический экстремизм и радикальная 

ксенофобия в социокультурном пространстве современной России / под ред. Т.В. Евгеньевой. – 

М., 2004. – С. 43 

61. Елисеев, С.М. Политические партии и проблемы развития национального поля российской 

политики// Политэкс. – 2006 – Т.2. – №1. – С. 81-97.  

62.  Елишев, С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий «ценность», 

«ценностные ориентации» //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и   политология. –  2010. –  

№3. – С. 88. 



142 
 

 

63. Емельяненко, Т.В.  Методы межкультурных исследований ценностей // Социология. – 1997. – 

№ 9. – С. 32-54. 

64. Затонских, А.В. Влияние образов лидеров на восприятие политических партий в современной 

России: автореф. дис….кандит. полит. наук: 19.00.12 / Затонских Алёна Владимировна. М., 

2013. 

65. Идеал //Философский словарь. – СПб, 1904.  

66. Инглхарт, Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. –  1997. – 

№2. – С. 6-32. 

67.  Каган, М.С. Философская теория ценности. – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 55. 

68. Карамзин, Н.М. Записка о.древней и новой России. – СПб.: Изд. гр. М.Н.Толстой, 1914. НУ. 

69. Клочко, В.Е. Становление многомерного мира человека как сущность онтогенеза/ Сиб. психол. 

журн. (Томск). – 1998. – № 8-9. – С. 7-15. 

70. Кокорин, А.А. Политика: аксиоматические заметки. – М.: Издательство МГОУ, 2007. 

71. Коргунюк, Ю.Г. Становление партийной системы в современной России: автореф. дис. … докт. 

полит. наук. – М., 2009. – 45с.  

72.  Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко. – М., 1985. – С. 389. 

73. Кривоносов, А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А. Д. Кривоносов. – СПб.: 

Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2002.  

74. Крылова, Н.Б. Культорология образования. – М.: Народное образование, 2000. – 272 с. 

75. Кузнецов, А.Г. Ценностные ориентации современной молодежи. – Саратов, 1998. – 138 с.  

76.  Лапин Н.И.  Модернизация базовых ценностей россиян // Социологическое исследование. –  

1996. –  №5.  

77. Лапин, Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. – 1996. – № 5.  

78. Лапин, Н.И. Социальные ценности и реформы в кризисной России // Социологические 

исследования. – 1993. – № 9. 

79. Лапин, Н.И. Социокультурная трансформация России: либерализация versus 

традиционализация // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т.3. – №3. 

80. Лапин, Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и 

ее регионов // Социологическое исследование. –  2010. – № 1. – С. 28-36. 

81. Лапин, Н.И. Ценности как компоненты социокультурной эволюции современной России // 

Социологические исследования. – 1994. – № 5. 

82. Лапин, Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация российского общества // 

Социологические исследования. – 1997. – № 3. 



143 
 

 

83. Лапкин, В.В., Пантин В.И. Ценности постсоветского человека // Человек в социально-

переходном обществе. Социологические и социально-психологические исследования / отв. ред. 

Г.Г. Дилегенский. – М., 1998. 

84. Лапкин, Н.И. Политические ценности и установки россиян // Полис. – 2002. – № 2. 

85. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: учеб. пособие.  – М.: 

Старый сад, 1998. – С. 73-74. 

86. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М.: Политиздат, 1975.  

87. Леонтьев, Д.А.  Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды. 

Детерминанты и изменения во времени.  

88. Лисовский, С.Ф. Политическая реклама. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.  

89. Логинова, И.Ю. Лингвопрагматические особенности текста программы политической партии 

(на материале английского языка): дис… канд. филолог. наук: – СПб., 2004.  

90. Логинова, И.Ю. Лингвопрагматические особенности текста программы политической партии 

(на материалах английского языка): автореф. дис… канд. филолог. наук.  СПб, 2004. – С.2-3.  

91. Лосский, Н.О. Ценность и бытие. Бог и царствие Божие как основа ценностей.– Paris: YMCA 

PRESS, 1931. 

92. Лотце, Р.Г. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. 4.1-3. 1866-67. 

93. Лотце, Р.Г. Основания практической философии. – СПб., 1882. 

94. Малинова, О.Ю. Идеи модернизации в политическом дискурсе России // Политическая наука. –  

2012. –  №2. 

95. Малинова, О. Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // 

Политическая наука. – М., 2003. – № 4. – С. 8-31. 

96.  Малинова, О.Ю. Образы «Запада» и модели русской идентичности в дискуссиях середины XIX 

в. // Космополис. – 2005. – № 2 (12). – С.38-59. 

97. Малинова, О.Ю. Дискуссии о государстве и нации в постсоветской России и идеологема 

“империи” // Политическая наука: Формирование государства и нации в современном мире. – 

М.: ИНИОН РАН, 2008. – С. 31-58. 

98. Малинова, О.Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж // Полис. – 2001. –  № 5. 

99. Малинова, О.Ю. Политическая культура» в российском научном и публичном дискурсе // 

Полис. – 2006. – №5.  

100. Малинова, О.Ю. Программа как средство психологической самопрезентации политических 

партий: сравнительный анализ программ «Единства» / «Отечества», «Единой России» / 

«Справедливой России» // Политические партии в избирательном процессе: Российские и 

зарубежные сравнения: сб. ст. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008. – С. 98. 



144 
 

 

101. Малинова, О.Ю. Современные либеральные политические программы // Запад-Россия: 

традиция и модели поведения. – М., 1998. 

102. Малинова, О.Ю. Тема империи в современных российских политических дискурсах // Наследие 

империй и будущие России / под. ред. А.И. Миллера. – М.: Фонд «Либеральная миссия». – С. 

59-102. 

103. Малышева, Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // 

Политическая лингвистика. – 2009. – № 4(30). – С. 32-40. 

104. Матц, У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. – 1992. –  №1-2. 

105. Михайлова, Т.В. Направленность, ценности и ценностные ориентации: к вопросу о разделении 

понятий // Ценности и смыслы. – 2012. – № 6 (22). 

106. Моска, Г. Правящий класс // Социологические исследования. – 1994. – № 12. 

107. Мощелков, Е.Н. Переходные процессы в России: опыт ретроспективно-компаративного анализа 

социальной и политической динамики. – М.: Изд. МГУ, 1996. – С. 98. 

108. Мусихин, Г.И. Идеология и культура // Полис. –  2013. – №1. – С. 53-62. 

109. Мчедлов, М.П. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // Социологическое 

исследование. –  2004. – № 9. – С. 95-101. 

110. Нестерова, С.В. Некоторые особенности политической культуры в современной России 

(психологический аспект) // Гражданская культура в современной России. М., 1999. С. 78. 

111. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше; пер. с нем.  – М., 1994. 

– 352 с. 

112. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: пер. с нем./ общ. ред. и 

предисл. Мансурова Н.С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. 

113. Олпорт, Г. Личность в психологии/ пер. с англ. – М.: КСП+; СПб: Ювента, 1998.  – С. 133. 

114. Орлов, И.Б. Политическая культура России XX века: Учеб. пособие для студентов вузов / И.Б. 

Орлов. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 223с. 

115. Парсонс, Т. Общий обзор: Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. – М., 

1972. 

116. Петухов, В.В. Эволюция представлений россиян о демократии: от мечты до запроса на 

работающие институты // Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник / отв. ред. М. К. 

Горшков.  – М.: Новый хронограф, 2012. – С. 264-288. 

117. Пивоваров, Ю.С. Концепции политической культуры в современной науке // Политическая 

наука: Теоретико-методологические и историко-культурные исследования / отв. ред. Ю.С. 

Пивоваров. – М., 1996.  



145 
 

 

118. Попова, Е.В. Предвыборная риторика партий и кандидатов в России: парламентские и 

президентские выборы, 1995-2008 // Материалы V всероссийского конгресса политологов. – М.: 

РАПН, 2009. 

119. Попова, Е.В. Проблемное пространство предвыборного соревнования на федеральных выборах 

1995-2004 гг. // Политическая наука: Избирательный процесс в России и Франции, 2005. – № 2. 

– С. 74. 

120. Попова, Е.В. Проблемные измерения электоральной политики в России: губернаторские 

выборы в сравнительной перспективе // Полис.– 2001. – С. 47-62. 

121. Попова, Е.В. Программные стратегии и модели электорального соревнования на думских и 

президентских выборах 1995-2004 годов // Гельман В.Я. (отв.редактор). Третий электоральный 

цикл в России: 2003-2004 годы. – СПб.: ЕУ СПб, 2007. – С. 156-195. 

122.  Попова О. В. Динамика политических установок и партийных предпочтений // Вестник СПб 

ГУ. – 2007. – Серия 6. – Вып. 4. –  С. 3–16.  

123. Попова, О. В. Протестное поведение и политико-административные стратегии государства / 

Политико-административные отношения: Концепты, практика и качество управления / под ред. 

Л. В. Сморгунова. – СПб.: Изд-во СПб ГУ, 2009.  – С. 235–251. 

124. Попова, О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // Полис. –  

2009. – № 1. –  С. 143-157. 

125. Почебут, Л.Г. Психология социальных общностей (толпа, социум, этнос). – СПб.: СПбГУ, 2002. 

– С. 136. 

126. Пугачев, В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник. Аспект Пресс. М.  1998, С.10. 

127. Ракитянский, Н.М. Портретология власти: Теория и методология психологического 

портретирования личности политика. Ракитянский Н.М. – М.: Наука, 2004.   

128. Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998. – С. 336. 

129. Риккерт, Г. Философия истории. – СПб., 1908. – С. 100. 

130. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1976. – С. 365. 

131. Рудницкий, К. Теоретико-политический анализ субъективного контекста политических 

действий на примере политических доктрин // Элементы теории политики / пер. с пол., ред. и 

предисл. В. П. Макаренко. – Ростов/н Д., 1991. 

132. Сапунков, Д.А. Система ценностей и политические предпочтения // Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. – 1999. – № 3 (41). 

133. Селезнева, А.В. Основные подходы к анализу политических ценностей в современной России // 

Вестник Пермского ун-та. Серия Политология. – 2007. – Вып.1  – С. 14-22. 

134. Селезнева, А.В. Основные подходы к исследованию политических ценностей // Вес.ик Моск. 

унив. – 2007. – №3. – С.110–117. 



146 
 

 

135. Селезнева, А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных 

российских граждан: поколенческий срез // Вестник Томского университета. Серия 

«Философия. Социология. Политология». – 2011. – № 3 (15). – С. 22-24. 

136. Селезнева, А.В. Политические представления и ценности россиян / А.В. Селезнева. – М.: 

Издательство Московского университета, 2012. – С. 151. 

137. Селезнева, А.В. Политические представления и ценности россиян. – М.: Издательство 

Московского университета, 2012.  – С. 156-157. 

138. Селезнева, А.В. Политические ценности в современном российском массовом сознании: 

психологический анализ // Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 2.; Селезнева А.В. 

Политико-психологический анализ политических ценностей современных российских граждан: 

поколенческий срез // Вестник Томского университета. Серия «Философия. Социология. 

Политология». – 2011. – № 3 (15).  – С. 22-24. 

139. Селезнева, А.В. Политические ценности в современном российском массовом сознании: 

психологический анализ // Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 2. –  С. 10. 

140. Селезнева, А.В. Политические ценности в структуре личности лидера // Современная 

социальная психология: теоретические подходы т практические исследования. Научно-

практический журнал. – 2012. – №1 (14) – С. 37-47. 

141. Селезнева, А.В. Система политических ценностей в процессе восприятия власти в современной 

России // Российское общество и власть накануне выборов. Круглый стол кафедры социологии 

и психологии политик МГУ имени М. В. Ломоносова. – С. 153-154. 

142. Сенцов, А. Модель будущего в программах политических партий: дис. … канд. полит. наук. – 

М., 2013. 

143.  Словарь практического психолога. – Минск, 1997. – С. 373. 

144. Сморгунов, Л. В. Новые электоральные институты и региональные парламенты России: 

проблема эффективной репрезентации [Текст] / Л. В. Сморгунов // Власть. – 2006.  – № 2. – С. 

31-34. 

145. Солдатова, Г.У. психология межэтнической направленности. – М.: Смысл, 1998. –  389с. 

146. Солопова, О. А. Образ будущего в предвыборных программах политических партий // 

Политическая лингвистика. Вып. 1(24). – Екатеринбург, 2008. – С. 55-64. 

147. Социальное меню в программах российских политических партий. Образ Вячеслава Грызлова. 

– М.: Изд. «Европа», 2005.  

148. Степин, В.С. Цивилизация и культура.  – СПб.: СПбГУП, 2011. – 408с.  

149. Толпыгина, О.А. Идеологическое структурирование партийного спектра в современной России: 

автореф. дис…канд. полит. наук. – М., 2012. 

150. Толпыкин, В.Е. Основы философии / В.Е Толпыгин. – 2-е изд. М.: Эксмо, 2010. – 432с. 



147 
 

 

151. Тугаринов, В.П. Теория ценностей в марксизме / В.П. Тугаринов // Избранные философские 

труды. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – С. 256-291. 

152. Универсальные ценности в мировой и внешней политике / под ред. П.А. Цыганкова. М.: 

Издательство Московского университета, 2012. – 224с.  

153. Усова, В.Н. Идеологический спектр современной российской партийной системы: дис. ... канд. 

пол. наук. – Саратов,  2006.   

154. Фадеева, Л.А. Политическая культура. Перм.ун-т. – Пермь, 2000. 

155. Фернхем, А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб., Изд-во: Питер.  

156. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М., 1986. – С. 534. 

157. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 576. 

158. Хельшер, Б., Дитрих Р. Россия идет на запад? Анализ российской социальной структуры: взгляд 

из Германии / Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – Том 2. – №1.  

159. Хесс, Х. Практическая работа в партии. Справочное руководство. – М.: Изд. «Европа», 2005.  

160. Цыганков А.П. Русские ценности и внешняя политика // Вестник Московского университета. 

Серия 12. – 2012. – № 3. –  С. 93-96. 

161. Чазов, А.В. Ценности как фактор формирования политических предпочтений: дис... канд. полит. 

наук. СПб., – 2001. – С. 49-50.  

162. Шварцберг, Р.-Ж. Политическая социология: в 3 ч.: пер. с фр. / Роже-Жерар Шварценберг. 

Москва: Б. и., 1992.  – Ч. 1. –  180 с.  

163. Шевцов, В.С. Трансформация ценностей и национальная безопасность российского 

государства. Диагностика социума, 2012. 

164. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса. – Волгоград: Изд-во ВГУ, 2000. – С. 270. 

165. Шелер М. Избранные произведения: пер. с нем. / пер. Денежкина А. В., Малинкина А. П., 

Филлипова А. Ф.; Под ред. Денежкина А. В. — М.: Издательство «Гнозис», 1994. — 490 с.  

166. Шестопал, Е.Б. Образы власти в пост советской России. – М.: Алетейя, 2004. – С. 42. 

167. Шестопал, Е.Б. Политическая психология: учебник для студентов вузов / Е.Б. Шестопал.  4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2012.  – С. 65. 

168. Шестопал, Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // 

Полития. – 2011. – № 3 (62). –  С. 34-47. 

169. Ширинянц, А.А. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX - 

начала XX века. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. –  360с. 

170. Щербинина, Н.Г. Ценности и политика// Микрополитика. Субъективные аспекты 

политического процесса в России. К 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова.  – М., Современные 

тетради, 2004. – С. 19. 



148 
 

 

171. Юдина, Т.В. Теория общественно-политической речи/ Т.В. Юдина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2001. 

172. Юдина, Т.В. Стратификация немецкой общественно-политической речи / Т.В. Юдина. – М.: 

Изд-во МГУ, 1993.  

173. Юрьев, А.И. Классификация политических партий России по их политической аргументации // 

Власть. – 1997. – № 7.  

174. Ядов, В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические 

проблемы социальной психологии. – М., 1975. 

175. Ядов, В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. – 

1994. – № 1. 

176. Ядов, В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологическое 

исследование. – 1994. – №1. – С. 52. 

177. Яницкий, М.С.   Ценностные измерения массового сознания / М.С. Яницкий; Мин-во обр. и 

науки РФ, Кем.гос. ун-т. – Новосибирск: Издательство Со РАН, 2012. 

 

Литература на иностранных языках 

 

178. Abendschon, S. The Beginning of Democratic Citizenship: Value Orientations of Young 

Children/S. Abendschon // Politics, Culture & Socialization. 2010. – Vol.1. 

179. Almond, G., Verba S. The Civic culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. – 

Princeton, 1963. 

180. Beyme, K. von. Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten 

Wählerparteien. – Wiesbaden, 2000. 

181. Beyme, K. von. Parteien in westlichen Demokratien. – München, 1984. – S. 25. 

182. Borg,O. Basic dimensions of Finnish party ideologies: A factor analytical study // Scandinavian 

political studies. – 1966. – Vol. 1. 

183. Budge, I. Issue dimensions and agenda change in postwar democracies: Long-term trends in party 

election programmes and newspaper reports in twenty-free democracies // Agenda formation / 

W.N.Riker (ed.). – Ann Arbor, MI: Univ. of Michigan press, 1993. 

184. Deth, Jan W. Wertewandel im internationalen Vergleich. Ein deutscher Sonderweg? // Aus Politik 

und Zeitgeschichte. – B 29/ 2001. – S. 24. 

185. Deutsch, K. Politics and Government. How People Decide their Fate. – Boston, 1976. 

186. Dinas, E., Gemenis K. Measuring parties’ ideological positions with Manifesto Data: A critical 

evaluation of the competing methods.  Keele: Keele univ., 2009. 

187. Duverger, M. Sociologie de la politique. – P., 1973. – P. 21. 



149 
 

 

188. Easton, D. Systems Analyses of Political Life. – N. Y., 1967, – Р. 43. 

189. Fuchs, Dieter, Hans-Dieter Klingemann and Carolin Schöbel. "Perspektiven der politischen Kultur 

im vereinigten Deutschland." Aus Politik und Zeitgeschichte. – B32/91, 1991. – S. 35-46. 

190. Giddens, A. Beyond Left and Right: the Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. 

191. Glaab, M., Korte K.-R. Politische Kultur, in: Weidenfeld W, Korte K.-R. (Hrsg.): Handbuch zur 

deutschen Einheit 1949-1989-1999. Bonn, 1999. 

192. Greiffenhagen, M., Greiffenhagen S. Eine Nation: Zwei Politische Kulturen, in: Weidenfeld W. 

(Hrsg.): Deutschland. Eine Nation – doppelte Geschichte. Materialen zum deutschen Selbstverständnis. 

– Köln, 1993. – S. 29-45.  

193. Greiffenhagen, M., Greiffenhagen S. Politische Kultur, in: Andersen U. Woyke W (Hrsg): 

Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 3 Aufl.. – Bonn. 1997, – 

S.463-467.  

194. Greiffenhagen, M., Greiffenhagen S. Politische Kultur. Handwörterbuch zur  politischen Kultur 

der Bundesrepublik Deutschland. 2 Aufl. Wiesbaden, 2002. 

195. Hinich, M., Munger M. Ideology and the theory of political choice. – Ann Arbor: Univ. of 

Michigan press, 1994. 

196. Hofferbert, Richard I. and Hans-Dieter Klingemann. "The Policy Impact of Party Programmes and 

Government Declarations in the Federal Republic of Germany" // European Journal of Political 

Research 18. – 1990. – S.277-304. 

197. Hofferbert, Richard I., Hans-Dieter Klingemann and Andrea Volkens. "Wahlprogramme, 

Regierungserklärungen und politisches Handeln. Zur 'Programmatik politischer Parteien'." In Hans-

Jürgen Andreß, Johannes Huinink, Holger Meinken, Dorothea Rumianek, Wolfgang Sodeur and 

Gabriele Sturm (eds.). Theorie – Daten – Methoden. Neue Modelle und Verfahrensweisen in den 

Sozialwissenschaften. – München: Oldenbourg, 1992. – S. 383-392. 

198. Ingelehart R. The silent revolution in Europe: intergenerational change in post-industrial societies 

// American political Science Review.  – N 65.  – 1017 p. 

199. Inglehart, R. Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. World values survey, 

2008. 

200. Inglehart, R. The Silent Revolution. – Princeton: Princeton University Press, 1977.   

201.  Inglehart, R., Welzel C. Modernization, Cultural Change and Democracy. – New York and 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

202. Joas, Hans. Werte versus Norman. Das Problem der moralischen Objektivität bei Putnam, 

Habermas und den klassischen Pragmatisten, in: Marie-Luise Raters und Marcus Willaschek (Hrsg.): 

Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus. – Frankfurt/M. 2002, – S.206. 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_559


150 
 

 

203. Klages, H. Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werte? Aus Politik und Zeitgeschichte. 

– B 29/ 2001. 

204. Klingemann, Hans-Dieter and Andrea Volkens. "Struktur und Entwicklung von Wahlprogrammen 

in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1994." In Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer and Richard 

Stöss (eds.). Parteiendemokratie in Deutschland. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 

Bildung, Bd. 338. – Bonn, 1997. –  S.517-536. 

205. Klingemann, Hans-Dieter. "Die programmatischen Profile der politischen Parteien in der 

Bundesrepublik Deutschland." In Dietrich Herzog and Bernhard Weßels (eds.). Konfliktpotentiale und 

Konsensstrategien. Beiträge zur Politischen Soziologie der Bundesrepublik. – Opladen: Westdeutscher 

Verlag, 1989. – S. 99-115. 

206. Kluckhohn, Fl., Strodtbeck F.L. Variation in Value Orientation. Evenston, Ill, Elmsford. – N.Y.: 

Row Peterson, and comp., 1961.  – P.10. 

207. Korte, K.-R. Der Standort der Deutschen. Akzentverlagerung der deutschen Frage in der 

Bundesrepublik Deutschland seit den 70er Jahren. – Köln, 1990. 

208. LaPalombara, J. Politics within Nations. – Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974. – P. 251. 

209. Lipset, S. M., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments // Party 

Systems and Voter. 

210. Lipset, S.M., Lazarsfeld P.F., Barton A.H., Linz J. The psychology of voting: an analysis of 

political behavior // Handbook of Social psychology, ed. G. Lindzey. – Cambridge, MA: Addison-

Wesley, 1954. 

211. Merrill, S., Grofman B. A unified theory of voting: Directional and proximity spatial models. – 

Cambridge: Cambridge univ. Press, 2003. 

212. Meulemann, H. Werte und Wertwandel im vereinten Deutschland // Aus Politik und 

Zeitgeschichte. –   2002. – B 37-38/.– S 13-22. 

213. Perry, R.B. Realms of Value. A Critique of Human Civilisation. – Cambrige, 1954.  

214. Rabinowitz, G., McDonald S.E. Solving the paradox of nonconvergence: Valence, position, and 

direction in democratic politics // Electoral studies. – 1998. – Vol. 17. – P. 281-300. 

215. Rallings, C. The influence of electoral programs: Britain and Canada 1945-1979 // Budge J., 

Robertson D., Hearl D. Ideology, strategy and party change: Spatial analyses of Post-war election 

programs in 19 democracies.  – P. 14. 

216. Raschke, J, Hurrelmann A. Die Zukunft der Grünen: „So kann man nicht regieren “. Frankfurt, 

2001. 

217. Rödder, A. Werte und Wertewandel in der Geschichte der Bundesrepublik: histirisch-politische 

Perspektiven// Werte im Gepräch. Einführungsvortrag 17. Oktober 2006. Johannes Gutenberg 

Universität. – Mainz, 2006. – 20S. 



151 
 

 

218. Rokeach, M. The nature of human values.  – N.Y.: Free Press, 1973.  – P.5. 

219. Sartori, D. Parties and Party System: Framework for Analysis. – N. Y, 1976. – Vol. 1. 

220. Schultze, Rainer-Olaf (1998), Partei, in Lexikon der Politik, hrsg. von Nohlen, Dieter, – Bd. 7: 

Politische  Begriffe. – München. – S. 455-457.  

221. Schwartz, S. H. Universals in the content and structure of values. // M. P. Zanna (Ed.), Advances 

in experimental social psychology.– New York: Academic Press, 1992. – Vol. 25. – С. 39-40. 

222. Thomas, J. C. The decline of ideology in Western political parties: A study of changing policy 

orientations. – L.: Sage, 1975. 

223. Van Dijk, T.A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. – London: Sage, 1998. 

224. Welzel, C., Inglehart R. Values, Agency, and Well-Being: A Human Development Model.  Social 

Indicators Research, 2010. – № 97 (1). 

225. Westle, B. Politische Kultur, in: Laut H.-J. (Hrsg): Vergleichende Regierungslehre. Eine 

Einführung, 2., durchgesehene Aufl. – Wiesbaden. – S. 270-288. 

 

Электронные источники 

226. «Справедливая Россия»: «Бороться нужно не со мной и не с питерской организацией» 

[Электронный ресурс]:  РБК. Режим доступа: http://rbcdaily.ru/politics/562949989201472. 

227. Афера с пенсионными деньгами была реализована в 2002 году. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.dmitrieva.org/id750. 

228. Без дураков. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.echo.msk.ru/programs/korzun/1192628-echo/. 

229. Большой дозор: социальные обязательства и социальные недовольства. [Электронный 

ресурс] Режим доступа:: http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1251234-echo/.  

230. Большой дозор: что нужно менять в пенсионной системе. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1201088-echo/. 

231. В круге света: грозит ли России цветная революция? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://echo.msk.ru/programs/sorokina/856638-echo/#element-text (дата обращения: 25.03.2014).  

232. В круге света: миграция. Режим доступа:  

http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1143798-echo/. 

233. Времени для спокойного решения проблем страны не остается. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.kprf.ru/rus_soc/53296.html?print. 

234. Геннадий Зюганов. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://minaevlive.ru/archive/permalink-1321379453/. 

http://rbcdaily.ru/politics/562949989201472
http://www.dmitrieva.org/id750
http://www.echo.msk.ru/programs/korzun/1192628-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1251234-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1201088-echo/
http://echo.msk.ru/programs/sorokina/856638-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1143798-echo/
http://www.kprf.ru/rus_soc/53296.html?print
http://minaevlive.ru/archive/permalink-1321379453/


152 
 

 

235. Глава думского комитета по информационной политике Сергей Железняк: "Единая 

информационная система позволит оперативно реагировать на противоправные комментарии в 

СМИ". [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://presscentr.rbc.ru/interview/2011/07/16/605672/. 

236. Данные Центрального Избирательного Комиссии Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]  Режим доступа:  

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=10010002871330

4&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=10

0100028713304&type=233. 

237. Европейское социальное исследование: изучение базовых социальных, политических и 

культурных изменений в сравнительном контексте. Россия и 25 стран Европы. [Электронный 

ресурс]: Аналитический доклад. Март 2008г. – 94 с. Режим доступа:: 

www.europeansocialsuvey.org. 

238. Зюганов-online. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minaevlive.ru/archive/linkb6c9476187/. 

239. Интервью. [Электронный ресурс]. Режим доступа:: 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1152764-echo/.  

240. Интервью. [Электронный ресурс]. Режим доступа:: 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1173596-echo/. 

241. Информационный аналитический бюллетень. Региональные выборы: партийная динамика. 

Выпуск одиннадцатый. [Электронный ресурс]. – М.,  2014г.  Режим доступа:  

http://www.cikrf.ru/cik_info/part_din/index.html. 

242. Коммунистическая партия Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kprf.ru/party/. 

243. Коммунистическая партия Российской Федерации. [Электронный ресурс]  / О партии. 

Краткая справка. Режим доступа:  http://kprf.ru/party/. 

244. Коммунистическая партия Российской федерации. Программа партии. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kprf.ru/party/program. 

245. Кто Вы, Владимир Вольфович? Другой Жириновский в 21:00. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://minaevlive.ru/archive/zhirinovsky/. 

246. Маргун В.С., Руднев М. жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в 

сравнении с другими европейскими странами. // Европейское социальное исследование: 

изучение базовых социальных, политических и культурных изменений в сравнительном 

контексте. Россия и 25 стран Европы. [Электронный ресурс] / Аналитический доклад. Март 

2008г. – С.66-75. Режим доступа:  www.europeansocialsuvey.org. 

http://presscentr.rbc.ru/interview/2011/07/16/605672/
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=233
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=233
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100028713304&type=233
http://www.europeansocialsuvey.org/
http://minaevlive.ru/archive/linkb6c9476187/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1152764-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1173596-echo/
http://www.cikrf.ru/cik_info/part_din/index.html
http://kprf.ru/party/
http://kprf.ru/party/
http://kprf.ru/party/program
http://minaevlive.ru/archive/zhirinovsky/
http://www.europeansocialsuvey.org/


153 
 

 

247. Обращение [Электронный ресурс] / официальный сайта О.Г. Дмитриевой. Режим доступа: 

http://www.dmitrieva.org/id637.  

248. Они: Сергей Железняк, депутат Госдумы РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://echo.msk.ru/programs/oni/947389-echo/#element-text.  

249. Партия «Единая Россия» сегодня. Структура партии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://er.ru/party/today/. 

250. Правовой аспект: объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/programs/pravovoy_aspect/1179332-echo/. 

251. Разбор полета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1080464-echo.  

252. Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. 

[Электронный ресурс] / Выпуск восьмой / под общей редакцией Л.Г. Ивлева. – М., 2012. – 67 с.  

Режим доступа: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc. 

253. Реформа РАН – это разгром российской науки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dmitrieva.org/id658. 

254. Россия-1 "Поединок" (с Владимиром Соловьевым) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kprf.ru/party_live/101490.html. 

255. С. Железняк: идеология [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi28534. 

256. Интервью: о твитах «единоросса» Андрея Исаева в адрес журналистов. [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://echo.msk.ru/progr ams/beseda/1032730-echo/#element-text. 

257. Точка: Рунет по новым правилам: кого и от чего защищает государство?  [Электронный 

ресурс]. URL: http://echo.msk.ru/programs/tochka/909039-echo.html. 

258. Программа политической партии «Единая Россия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/ (дата обращения: 10.08.2014). 

259. ФЗ «Закона о политических партиях» [Электронный ресурс] / 11 июля 2001г. – №95-ФЗ.  

Режим доступа: http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html. 

260. Электоральный рейтинг партий и ОНФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/25-07-2013/elektoralnye-reitingi-partii-i-onf.  

261. ХДС/ХСС – блок умеренных консерваторов. Политическая система и партии Германии. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dw.com/ru/хдс-хсс-блок-умеренных-

консерваторов/a-1157336. 

262. Geschäftsbericht der CDU-Bundesgeschäftsstelle [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht-der-bundesgeschaeftsstelle-

2014_0.pdf?file=1. 

http://www.dmitrieva.org/id637
http://echo.msk.ru/programs/oni/947389-echo/#element-text
http://er.ru/party/today/
http://www.echo.msk.ru/programs/pravovoy_aspect/1179332-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1080464-echo
http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/12/rvpd_v8.doc
http://www.dmitrieva.org/id658
http://kprf.ru/party_live/101490.html
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi28534
http://echo.msk.ru/progr%20ams/beseda/1032730-echo/#element-text
http://echo.msk.ru/programs/tochka/909039-echo.html
http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/
http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html
http://www.levada.ru/25-07-2013/elektoralnye-reitingi-partii-i-onf
http://www.dw.com/ru/хдс-хсс-блок-умеренных-консерваторов/a-1157336
http://www.dw.com/ru/хдс-хсс-блок-умеренных-консерваторов/a-1157336
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht-der-bundesgeschaeftsstelle-2014_0.pdf?file=1
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht-der-bundesgeschaeftsstelle-2014_0.pdf?file=1


154 
 

 

263. Der Landeswahlleiter des Freistaates Bayern [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.landtagswahl2013.bayern.de/taba2990.html. 

264. Die Linke. Mitgliederzahlen [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.die-

linke.de/partei/fakten/mitgliederzahlen/. 

265. Der SPD laufen die Mitglieder davon [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article137709602/Der-SPD-laufen-die-Mitglieder-

davon.html. 

266. Mitgliederschwund. Volksparteien schrumpfen, die AfD wächst [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederschwund-volksparteien-schrumpfen-die-

afd-waechst-13340441.html. 

267. Interview mit Volker Kauder. Europa ist nicht innovativ genug“ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-volker-kauder-europa-ist-nicht-

innovativ-genug.4d49cba4-77d7-4190-bea2-c72cb20ae674.html. 

268.  BILD-INTERVIEW. Klartext statt Kauder welsch [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bild.de/politik/inland/volker-kauder/klartext-statt-kauderwelsch-40546716.bild.html. 

269.  Volker Kauder im Interview. Es gibt keine Islamisierung Deutschlands“ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-kauder-im-interview-es-gibt-keine-

islamisierung-deutschlands/11244030.html. 

270.  Fraktionschef der Union: Kauder schließt Waffenlieferungen an PKK nicht mehr aus 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-

kauder-stellt-bedingungen-schwarze-null-nicht-in-gefahr-a-997263.html. 

271.  Interview mit Volker Kauder. "Die Grünen begehen Verrat an der Bürgerbewegung" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-

begehen-verrat-an-der-buergerbewegung-aid-1.4670690. 

272. "Die Verlautbarungen der SPD sind unfair" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article140906578/Die-Verlautbarungen-der-SPD-sind-

unfair.html. 

273.  Volker Kauder im Interview „Man kann sich nur schwer ein eigenes Bild machen“ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/volker-kauder-man-kann-sich-nur-

schwer-ein-eigenes-bild-machen-13125285.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2. 

274.  Volker Kauder: "Sehe bei Pofalla keine Interessenskonflikte" [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/volker-kauder-sehe-bei-pofalla-keine-

interessenskonflikte;art4306,2388640. 

http://www.landtagswahl2013.bayern.de/taba2990.html
http://www.die-linke.de/partei/fakten/mitgliederzahlen/
http://www.die-linke.de/partei/fakten/mitgliederzahlen/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article137709602/Der-SPD-laufen-die-Mitglieder-davon.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article137709602/Der-SPD-laufen-die-Mitglieder-davon.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederschwund-volksparteien-schrumpfen-die-afd-waechst-13340441.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederschwund-volksparteien-schrumpfen-die-afd-waechst-13340441.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-volker-kauder-europa-ist-nicht-innovativ-genug.4d49cba4-77d7-4190-bea2-c72cb20ae674.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-volker-kauder-europa-ist-nicht-innovativ-genug.4d49cba4-77d7-4190-bea2-c72cb20ae674.html
http://www.bild.de/politik/inland/volker-kauder/klartext-statt-kauderwelsch-40546716.bild.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-kauder-im-interview-es-gibt-keine-islamisierung-deutschlands/11244030.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-kauder-im-interview-es-gibt-keine-islamisierung-deutschlands/11244030.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-kauder-stellt-bedingungen-schwarze-null-nicht-in-gefahr-a-997263.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-kauder-stellt-bedingungen-schwarze-null-nicht-in-gefahr-a-997263.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-begehen-verrat-an-der-buergerbewegung-aid-1.4670690
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-begehen-verrat-an-der-buergerbewegung-aid-1.4670690
http://www.welt.de/politik/deutschland/article140906578/Die-Verlautbarungen-der-SPD-sind-unfair.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article140906578/Die-Verlautbarungen-der-SPD-sind-unfair.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/volker-kauder-man-kann-sich-nur-schwer-ein-eigenes-bild-machen-13125285.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/volker-kauder-man-kann-sich-nur-schwer-ein-eigenes-bild-machen-13125285.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Volker-Kauder-Sehe-bei-Pofalla-keine-Interessenskonflikte;art4306,2388640
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Volker-Kauder-Sehe-bei-Pofalla-keine-Interessenskonflikte;art4306,2388640


155 
 

 

275. Volker Kauder. "Kein Spielraum für den Abbau der kalten Progression" [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/volker-kauder-kein-spielraum-fuer-den-

abbau-der-kalten-progression/11083648.html. 

276. Wagenknecht: Reiche zur Kasse bitten [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-wagenknecht-reiche-zur-kasse-

bitten.694.de.html?dram:article_id=321749. 

277.  Ukraine-Krise"Nicht im Schlepptau der USA agieren" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.deutschlandfunk.de/ukraine-krise-nicht-im-schlepptau-der-usa-

agieren.694.de.html?dram:article_id=312365. 

278.  „Völkerrechtsbrecher im Weißen Haus“ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/voelkerrechtsbrecher-im-weissen-haus. 

279.  "Der Euro spaltet Europa" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/europa-wahlkampf-wagenknecht-linkelinkspartei-

interview. 

280.  Sahra Wagenknecht schreibt Rot-Rot-Grün im Bund ab [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tagesspiegel.de/politik/vize-chefin-der-linksfraktion-sahra-wagenknecht-schreibt-rot-rot-

gruen-im-bund-ab/11586120.html. 

281.  Sahra Wagenknecht und Anton Hofreiter. "In der Außenpolitik sind wir halt eher per Sie'" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tagesspiegel.de/politik/sahra-wagenknecht-und-

anton-hofreiter-in-der-aussenpolitik-sind-wir-halt-eher-per-sie/11946744.html. 

282. „Undenkbar, dass Merkel nicht Bescheid wusste“. Interview mit Grünen-Vizechef Anton Hofreiter 

zur BND-Affäre [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rundschau-

online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-

merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html. 

283. Interview mit Grünen-Vizechef Anton Hofreiter zur BND-Affäre. „Undenkbar, dass Merkel nicht 

Bescheid wusste“ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rundschau-

online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-

merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html. 

284.  "Neuwahlen wären das Beste für Deutschland" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article141384517/neuwahlen-waeren-das-beste-fuer-

deutschland.html. 

285.  Bahnstreik "GDL kämpft mit voller Härte ums Überleben" [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.deutschlandfunk.de/bahnstreik-gdl-kaempft-mit-voller-haerte-ums-

ueberleben.694.de.html?dram:article_id=319468.  

http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/volker-kauder-kein-spielraum-fuer-den-abbau-der-kalten-progression/11083648.html
http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/volker-kauder-kein-spielraum-fuer-den-abbau-der-kalten-progression/11083648.html
http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-wagenknecht-reiche-zur-kasse-bitten.694.de.html?dram:article_id=321749
http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-wagenknecht-reiche-zur-kasse-bitten.694.de.html?dram:article_id=321749
http://www.deutschlandfunk.de/ukraine-krise-nicht-im-schlepptau-der-usa-agieren.694.de.html?dram:article_id=312365
http://www.deutschlandfunk.de/ukraine-krise-nicht-im-schlepptau-der-usa-agieren.694.de.html?dram:article_id=312365
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/voelkerrechtsbrecher-im-weissen-haus
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/europa-wahlkampf-wagenknecht-linkelinkspartei-interview
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/europa-wahlkampf-wagenknecht-linkelinkspartei-interview
http://www.tagesspiegel.de/politik/vize-chefin-der-linksfraktion-sahra-wagenknecht-schreibt-rot-rot-gruen-im-bund-ab/11586120.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/vize-chefin-der-linksfraktion-sahra-wagenknecht-schreibt-rot-rot-gruen-im-bund-ab/11586120.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/sahra-wagenknecht-und-anton-hofreiter-in-der-aussenpolitik-sind-wir-halt-eher-per-sie/11946744.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/sahra-wagenknecht-und-anton-hofreiter-in-der-aussenpolitik-sind-wir-halt-eher-per-sie/11946744.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.rundschau-online.de/politik/interview-mit-gruenen-vizechef-anton-hofreiter-zur-bnd-affaere--undenkbar--dass-merkel-nicht-bescheid-wusste-,15184890,30731578.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article141384517/Neuwahlen-waeren-das-Beste-fuer-Deutschland.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article141384517/Neuwahlen-waeren-das-Beste-fuer-Deutschland.html
http://www.deutschlandfunk.de/bahnstreik-gdl-kaempft-mit-voller-haerte-ums-ueberleben.694.de.html?dram:article_id=319468
http://www.deutschlandfunk.de/bahnstreik-gdl-kaempft-mit-voller-haerte-ums-ueberleben.694.de.html?dram:article_id=319468


156 
 

 

286. Anton Hofreiter und Sahra Wagenknecht. Wie Rot-Rot-Grün im Bund möglich werden 

kann[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tagesspiegel.de/politik/anton-hofreiter-

und-sahra-wagenknecht-wie-rot-rot-gruen-im-bund-moeglich-werden-kann/11943088.html. 

287. Interview mit Anton Hofreiter (Grüne).  "Wowereit hätte längst zurücktreten sollen" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rp-online.de/politik/deutschland/wowereit-

haette-laengst-zuruecktreten-sollen-aid-1.4020678. 

288.  Sommer-Interview mit Anton Hofreiter. "Allein Israel die Schuld zu geben, ist skandalös" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rp-

online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-

skandaloes-aid-1.4406212. 

289. Sigmar Gabriel über Griechenland„Wir müssen über Mega-Sorgen reden“ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-

griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-50d2fcab1a8c.html  

290.  Gabriel klagt: Keiner übernimmt Verantwortung für Klimaziele [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.derwesten.de/politik/gabriel-klagt-keiner-uebernimmt-verantwortung-fuer-

klimaziele-id10739533.html#plx34865117. 

291. "Erhard ist bei uns zu Hause" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.welt.de/print/wams/politik/article139749038/Erhard-ist-bei-uns-zu-Hause.html. 

292.  Sigmar Gabriel im Interview „Die Lage in den Städten birgt sozialen Sprengstoff“ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-„Die-

Lage-in-den-Staedten-birgt-sozialen-Sprengstoff“-_arid,1104513.html. 

293.  Sigmar Gabriel: "Union und FDP ducken sich weg“ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article119757049/sigmar-gabriel-union-und-fdp-

ducken-sich-weg.html. 

294.  "Demokratie und Sozialismus gehören untrennbar zusammen"[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/demokratie-und-sozialismus-gehren-untrennbar-

zusammen (дата обращения: 22.06.2015). 

295. Sigmar Gabriel "Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung" [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.deutschlandfunk.de/sigmar-gabriel-wir-brauchen-die-

vorratsdatenspeicherung.868.de.html?dram%3Aarticle_id=314247. 

296.  Sigmar Gabriel. "Wir brauchen wieder ein soziales Gleichgewicht" [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/wir-brauchen-wieder-ein-soziales-

gleichgewicht1. 

http://www.tagesspiegel.de/politik/anton-hofreiter-und-sahra-wagenknecht-wie-rot-rot-gruen-im-bund-moeglich-werden-kann/11943088.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/anton-hofreiter-und-sahra-wagenknecht-wie-rot-rot-gruen-im-bund-moeglich-werden-kann/11943088.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/wowereit-haette-laengst-zuruecktreten-sollen-aid-1.4020678
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/wowereit-haette-laengst-zuruecktreten-sollen-aid-1.4020678
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-1.4406212
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-1.4406212
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/interviews/anton-hofreiter-gruene-allein-israel-die-schuld-zu-geben-ist-skandaloes-aid-1.4406212
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-50d2fcab1a8c.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sigmar-gabriel-ueber-griechenland-wir-muessen-ueber-mega-sorgen-reden.c0266c7f-13dd-4ed6-bcf6-50d2fcab1a8c.html
http://www.derwesten.de/politik/gabriel-klagt-keiner-uebernimmt-verantwortung-fuer-klimaziele-id10739533.html#plx34865117
http://www.derwesten.de/politik/gabriel-klagt-keiner-uebernimmt-verantwortung-fuer-klimaziele-id10739533.html#plx34865117
http://www.welt.de/print/wams/politik/article139749038/Erhard-ist-bei-uns-zu-Hause.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article119757049/Sigmar-Gabriel-Union-und-FDP-ducken-sich-weg.html
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article119757049/Sigmar-Gabriel-Union-und-FDP-ducken-sich-weg.html
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/demokratie-und-sozialismus-gehren-untrennbar-zusammen
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/demokratie-und-sozialismus-gehren-untrennbar-zusammen
http://www.deutschlandfunk.de/sigmar-gabriel-wir-brauchen-die-vorratsdatenspeicherung.868.de.html?dram%3Aarticle_id=314247
http://www.deutschlandfunk.de/sigmar-gabriel-wir-brauchen-die-vorratsdatenspeicherung.868.de.html?dram%3Aarticle_id=314247
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/wir-brauchen-wieder-ein-soziales-gleichgewicht1
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/wir-brauchen-wieder-ein-soziales-gleichgewicht1


157 
 

 

297.  Sigmar Gabriel. Unsere Themen sind Gerechtigkeit, Sicherheit und Vorsorge [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/unsere-themen-sind-gerechtigkeit-

sicherheit-und-vorsorge. 

298.  Sigmar Gabriel. Strompreisbremse und Energiewende: "Wir brauchen einen Neustart" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/strompreisbremse-

und-energiewende-wir-brauchen-einen-neustart. 

299. Sigmar Gabriel im Interview. „Die Lage in den Städten birgt sozialen Sprengstoff“ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-„Die-

Lage-in-den-Staedten-birgt-sozialen-Sprengstoff“-_arid,1104513.html. 

 

  

http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/unsere-themen-sind-gerechtigkeit-sicherheit-und-vorsorge
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/unsere-themen-sind-gerechtigkeit-sicherheit-und-vorsorge
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/strompreisbremse-und-energiewende-wir-brauchen-einen-neustart
http://www.sigmar-gabriel.de/interviews/strompreisbremse-und-energiewende-wir-brauchen-einen-neustart
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-
http://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl2015_artikel,-


158 
 

 

Приложение 1 

Анкетный опрос членов современных парламентских партий России 

 

Здравствуйте! 

Кафедра социологии и психологии политики  

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова  

проводит научное исследование в вашем регионе. 

Просим Вас ответить на наши вопросы. 

 

1. Выберете, пожалуйста, что из перечисленного Вы считаете для себя наиболее важным 

(можно указать от 1 до 3 вариантов):  

1) Отсутствие нужды, материальный достаток. 

2)  Семейное благополучие. 

3) Возможность интеллектуальной и творческой самореализации. 

4) Сохранение сил и здоровья. 

5) Хорошая, престижная работа. 

6) Возможность пользоваться демократическими правами и свободами. 

7) Сохранение порядка и стабильности в обществе. 

8) Уважение окружающих, общественное признание. 

9) Строительство более гуманного и терпимого общества. 

 

2. Согласны ли Вы с утверждением, что в Ваших воспоминаниях о прошлом преобладают 

позитивные моменты? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Позитивные и негативные моменты в равной степени 

г) Скорее нет, чем да 

д) Нет 

 

 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что успех в жизни в большей степени зависит от 

стечения обстоятельств и везения, чем от собственных усилий по его достижению? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) И то и другое важно в равной степени 

г) Скорее нет, чем да 

д) Нет 

 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что нужно жить полной жизнью насколько это 

возможно, наслаждаясь сегодняшним днём, а не отказывать себе ради будущего, которого 

может и не быть? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Нейтрально 

г) Скорее нет, чем да 

д) Нет 

 

5. Согласны ли Вы с утверждением, что смерть – это прекращение существования 

физического тела, душа живёт вечно? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Нейтрально 

г) Скорее нет, чем да 

д) Нет 
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6. Завершите предложение. Все люди делятся на 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Демократия, по-моему, это… Расположите ценности демократии в порядке их 

значимости от наиболее важного (1) до наименее важного (8). 

Свобода __ 

Ответственность __ 

Равенство _ 

Права человека __ 

Соблюдение законов __ 

Активное участие в управлении 

государством __ 

Личная независимость __ 

Сильное государство___ 

 

8. Готовы ли Вы принять участие…? (возможно несколько вариантов ответа) 

1) в выборах как избиратель 

2) в митинге поддержку той или иной политической партии или движения 

3) в забастовке 

4) в выборах как кандидат в депутаты того или иного уровня власти  

5) ни в чем 

6) затрудняюсь ответить 

 

 

9. Как бы вы определили свои политические предпочтения? 

1) либерал 

2) социал-демократ 

3) анархист 

4) национал-патриот 

5) консерватор 

6) коммунист 

7) монархист 

8) аполитичный 

что-то 

еще_______________________________

____________________________

 

10. Каких идей и ценностей, на Ваш взгляд, придерживаются российские политические 

партии?  

 

 

«Единая 

Россия» 

КПРФ ЛДПР «Справедливая 

Россия» 

«Правое 

дело» 

Яблоко «Патриоты 

России» 

Свобода         

Равенство        

Справедливость        

Традиционность        

Частная 

собственность 

       

Толерантность        

Солидарность        

Права человека        

Патриотизм        

Законность        

Коллективизм        

Индивидуальная 

инициатива 

       

Стабильность        

Демократия        

Мир        

Национализм        
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Безопасность         

Порядок        

11.Сейчас много говорят о том, какие цели должны стоять перед нашей страной в 

ближайшие 10 лет. Какие две из представленных целей, на Ваш взгляд, являются самыми 

важными? Отметьте их цифрами 1 и 2 в колонке выбора. 

 

Достижение высокого уровня экономического развития  

Обеспечение надежной обороноспособности нашей страны  

Создание условий, когда люди имеют больше возможностей решать, что 

должно делаться у них на работе, по месту жительства… 

 

Пытаться сделать наши города и села более красивыми  

Затрудняюсь ответить  

 

12. Если бы вам пришлось выбирать, что из перечисленного ниже Вы бы сочли наиболее 

важным? Отметьте две наиболее значимые позиции цифрами 1 и 2 в колонке выбора. 

Сохранение порядка в стране  

Предоставление народу возможности больше влиять на важные решения 

правительства 

 

Борьба с ростом цен  

Защита свободы слова  

Затрудняюсь ответить  

 

13. Как Вам кажется, почему люди стремятся к власти?(возможно несколько вариантов 

ответа) 

1) Чтобы улучшить свое материальное 

положение 

2) Чтобы самоутвердиться 

3) Чтобы командовать другими 

4) Чтобы принести пользу обществу 

5) Другие мотивы (какие?) 

_____________________ 

 

 

14. Что из перечисленного, по Вашему мнению, самое важное? Отметьте две наиболее 

значимые позиции цифрами 1 и 2 в колонке выбора. 

Стабильная экономика  

Движение от обезличенного к более гуманному обществу  

Движение к обществу, в котором человек ценится больше денег  

Борьба с преступностью  

Затрудняюсь ответить  

 

15. С какой идеологией у вас ассоциируются российские политические партии? 

Поставьте соответствующую цифру рядом с названием партии.  
«Единая Россия» ____ 

КПРФ___ 

ЛДПР ___ 

«Справедливая Россия» ___ 

«Правое дело» ___ 

«Патриоты России» ___ 

«Яблоко» ____ 

Что-то еще __________ 

 

1 Либерализм 

2 Консерватизм 

3 Социал-демократия 

4 Коммунизм 

5 Национализм 

6 Затрудняюсь ответить 

7 Что-то еще 
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16. Завершите предложение. Идеальное государство – это 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

17. За какую политическую партию Вы голосовали на последних выборах в 

Государственную Думу?  

 

«Едина

я 

Россия» 

КПР

Ф 

ЛДП

Р 

«Справедлива

я Россия» 

«Право

е дело» 

Яблок

о 

«Патриот

ы России» 

Не 

голосова

л 

        

 

18. Оцените значимость для Вас следующих понятий по шкале. 

 -1 

(отрицательное 

значение) 

0 

 (не имеет 

значения) 

1 (имеет 

небольшое 

значение) 

2 

(довольно 

значимо) 

3  

(очень 

значимо) 

Равенство      

Демократия      

Частная 

собственность 

     

Национализм      

Традиционность      

Стабильность      

Солидарность      

Толерантность      

Мир      

Порядок      

Свобода      

Законность      

Патриотизм      

Безопасность      

Справедливость      

Коллективизм      

Индивидуальная 

инициатива 
     

Права человека      

 

19. Сторонником какой политической силы Вы себя считаете?  

1) Действующей власти  

2) Системной оппозиции (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и т.п.) 

3) Внесистемной (уличной) оппозиции 

4) Отдельных оппозиционно настроенных политических деятелей (указать, кого 

именно) ____________________________________________________________ 

5) Не считаю себя сторонником ни одной политической силы 

6) Другое _____________________________________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить  

 

20. Чью власть над собой Вы признаете? Отметьте свою позицию в 

соответствующем столбце. 

 ДА НЕТ 

Власть государства   
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Власть начальства   

Власть закона   

Власть отдельных людей   

 

21. Что Вам больше нравится? Подчиняться 

1) Управлять 

2) Ни то, ни другое 

3) И то, и другое 

  

22. Какие группы интересов выражают власть и оппозиция в России? Отметьте 

несколько позиций в соответствующих столбцах. 

ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТЬ ОППОЗИЦИЯ 

высших государственных чиновников и политиков   

владельцев крупного бизнеса   

высшего управленческого звена частных компаний и 

корпораций («ТОП-менеджмент») 

  

сотрудников частных компаний и корпораций 

среднего и низшего уровня («офисный планктон») 

  

мелких государственных и муниципальных служащих   

мелких и средних предпринимателей   

работников бюджетной сферы (учителя, врачи и т.п.)   

пенсионеров   

студентов   

криминальных группировок   

высших военных чинов и «силовиков»   

что-то еще   

 

23. По Вашему мнению, Россия – это Европейская страна 

1) Азиатская страна 

2) Евразийская страна 

3) Другое ________________________________________________________ 

 

24. По Вашему мнению, нынешняя Россия – это   

1. Новое государство 

2. Наследница СССР 

3. Наследница царской России 

4. Что-то еще  

________________________________________________________ 

 

25. С какой социальной группой Вы себя отождествляете?  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

26. Какие политики, политические партии и движения представляют интересы этой 

группы? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

27. К какой социальной группе вы хотели бы принадлежать? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 

 

Пол:   1. Муж   2. Жен 

Возраст (полное количество лет): 

 Образование: Среднее (полное) общее 

1. Среднее профессиональное 

2. Незаконченное высшее профессиональное 

3. Высшее профессиональное 

4. Высшее профессиональное с обучением в аспирантуре 

5. Высшее профессиональное с кандидатской степенью 

 

Являетесь ли Вы членом какой-либо политической партии?     ДА   НЕТ 

 

Если да, то какой? ___________________________ 

 

Каков Ваш средний ежемесячный доход (при условии согласия респондента отвечать на 

этот вопрос; отметить, не перечисляя): 

1) до 5 000 рублей 

2) от 5 000 до 10 000 рублей 

3) от 10 000 до 25 000 рублей 

4) от 25 000 до 50 000 рублей 

5) от 50 000 до 75 000 рублей 

6) свыше 75 000 рублей. 

 

Вы работаете?      ДА      НЕТ                            В какой организации? 

 коммерческая организация 

1) некоммерческая организация 

2) государственная структура 

3) индивидуальный предприниматель 

4) другое _________________________ 

 

Ответьте, если сочтете нужным. 

Какого вероисповедания Вы придерживаетесь?  

 

Соблюдаете ли Вы религиозные обряды (молитвы, походы в храм/мечеть/синагогу, 

соблюдение поста? Как часто? (карточка) 

1) ежедневно  

2) еженедельно 

3) ежемесячно 

4) только по праздникам  

5) как придется (от случая к случаю) 

6) никаких религиозных обрядов не соблюдаю 

7) затрудняюсь ответить. 

 

К какой этнической группе Вы себя причисляете?  

ФИО интервьюера 

_________________________________________________________________ 

Регион (субъект Федерации) 

________________________________________________________   
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Приложение 2 

 

Гайд глубинного интервью членов современных парламентских партий России 

 

Здравствуйте! Кафедра социологии и психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

проводит научное исследование политических ценностей и идеологических 

ориентаций в современной России. Просим Вас ответить на ряд вопросов. Мы 

гарантируем, что исследование является анонимным, а полученные данные будут 

использованы только в научных целях. Благодарим за сотрудничество! 

 

Вводные вопросы. 

Сообщите, пожалуйста, несколько сведений о Вас. Сколько Вам полных лет? Какое у Вас 

образование? В каком субъекте РФ Вы проживаете? Являетесь ли Вы членом какой-либо 

политической партии? (Если ДА, то какой?) 

Блок 1: Содержание политических ценностей 

1. Завершите, пожалуйста, предложения: 

Безопасность – это… 

Мир – это… 

Законность – это… 

Права человека – это… 

Порядок – это… 

Свобода – это … 

2. Существуют идеи, отношение к которым в нашем обществе достаточно 

противоречиво. Скажите, например, как Вы понимаете национализм?  

3. Какие идеи могли бы, по вашему мнению, объединить сегодня российское 

общество? 

Блок 2. Ценности политических партий 

4. Как Вы считаете, какие основные идеи пропагандируют парламентские партии?  

Партия Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия?  

5. Принимаете ли Вы участие в делах партии? В чем это проявляется? Что изменилось 

в Вашей жизни после вступления в партию? Изменились ли Ваши взгляды по поводу 

решения социальных, экономических и политических вопросов в государстве?  

Блок 3. Идеологический спектр политических ценностей 

6. Как Вы думаете: человек должен быть свободным? Насколько? Есть ли у свободы 

ограничения, рамки? Считаете ли вы, что человек в России свободен? Считаете ли Вы себя 

свободным? Какие политические силы в России защищают свободу человека? Разделяете 

ли вы их позиции? 

7. Как Вы считаете, насколько важно человеку свободно высказывать свои мысли? 

Может ли человек в России — это делать? Как часто вы свободно говорите то, что хотите 

сказать? Есть ли в современной России люди, которым не дают свободно высказываться? 

Кто они? Разделяете ли вы их взгляды, позиции? Как вы считаете, почему так происходит?  

8. Насколько в государстве важна власть закона? Какими должны быть законы в 

идеале? Как вы думаете, можно ли нарушить закон? В каких ситуациях? Насколько 

существенна власть закона в нынешней России? Есть ли в России политические силы, 

которые отстаивают власть закона? Разделяете ли вы их идеи? 

9. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль государства в жизни человека? Должно ли 

быть государство сильным? В чем? В какой мере государство должно контролировать 

жизнь человека? Какова роль государства в России? Можно ли назвать Россию сильным 

государством? Почему? В какой степени присутствует этот контроль государства над 

жизнью человека в нашей стране? Может ли человек быть свободным в рамках государства 

и насколько? Какая форма правления больше подходит России – монархия или республика? 

Почему? 
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10. Какую роль в жизни общества играют традиции? Как вы относитесь к традициям и 

обычаям, существующим в нашей стране? Насколько они ценны для Вас? Какие из них вы 

считаете самими важными? Насколько легко Вы можете поддаться влиянию «новых» 

культурных веяний и традиций?  

11. Какое значение для власти и политики имеют религия и вера? Есть ли свобода 

выбора религии в современной России? Какие политические силы отстаивают эту свободу? 

Считаете ли вы себя верующим человеком? Чем вам в жизни помогает вера? 

12. Как вы считаете, какими способами лучше решать существующие в стране 

проблемы – мирными переговорами или радикальными мерами (беспорядки, 

террористические акты)? Почему? 

13. По вашему мнению, Россия больше принадлежит к Западу или Востоку? Почему? 

Какие страны на ваш взгляд являются традиционными союзниками России? Почему? 

Нужно ли поддерживать сотрудничество с ними и в каких направлениях? Идеи и традиции 

каких стран могли бы оказать положительное влияние на развитие нашей страны? Какие 

политические силы в нашей стране поддерживают западные идеи? Разделяете ли Вы их 

точку зрения? 

14. Как Вы понимаете идею солидарности? Является ли эта идея современной? В каком 

смысле эту идею можно применять в России? Какие политические силы отстаивают сегодня 

в нашей стране эту идею? Разделяете ли вы их позиции? 

15. Сегодня многие считают важной идею справедливости. Что для Вас справедливость? 

В чем она должна выражаться? Актуальная ли идея справедливости в современной России? 

Какие политические силы отстаивают сегодня в нашей стране эту идею? Разделяете ли вы 

их позиции? 

 

Карточка к гайду глубинного интервью партийцев 

 

безопасность прогресс, развитие 

демократия равенство 

законность свобода 

индивидуальная инициатива сильное государство, власть 

коллективизм солидарность 

мир справедливость 

национализм стабильность 

ответственность толерантность 

патриотизм традиционность 

порядок частная собственность 

права человека эффективная экономика 
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Приложение 3 

Анкетный опрос членов современных парламентских партий Германии  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Lehrstuhl der Soziologie und Psychologie der Politik 

an der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität 

forscht derzeit zu politischen Werten in Deutschland. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Fragen beantworten würden. 

 

1. Demokratie ist, meiner Meinung nach … Ordnen Sie die Werte der Demokratie in 

der Reihenfolge ihrer Bedeutung für Sie von den wichtigsten (1) zu unwichtigsten 

(8) an. 

1) Freiheit ___ 

2) Verantwortung  ___ 

3) Gleichheit  ___ 

4) Menschenrechte ___ 

5) Rechtsstaatlichkeit ___ 

6) Unabhängigkeit ___ 

7) Starker Staat ___ 

 

2. Sind Sie bereit an … teilzunehmen? ( es kann mehrere Antworten geben) 

1) an Wahlen als Wähler 

2) an der Kundgebung einer bestimmten Partei 

3) am Streik 

4) an Wahlen als Kandidat für das Parlament oder den Landestag 

5) nichts 

6) schwer zu sagen 

 

3. Wie schätzen Sie Ihre politischen Vorzüge ein? 

1) Liberal  

2) Sozialdemokratisch 

3) Anarchistisch 

4) Konservativ 

5) Kommunistisch 

6) Monarchistisch 

7) unpolitisch 

8) etwas anderes 

 

4. Mit welchen Werten assoziieren Sie die nachfolgenden Parteien? 

Versehen Sie bitte die links aufgelisteten Parteinamen mit den rechts angeführten 

Nummern. 

 

CDU/ CSU _____ 

SPD _____ 

Bündnis 90/ die Grünen _____ 

Die Linke ______ 

FPD ______ 

Etwas anderes_____________________ 

 

 

1.  Liberalism  

2.  Konservatismus 

3.  Sozialdemokratie 

4.  Kommunism 

5.  Nationalismus 

6.  schwer zu sagen 

7.  etwas anderes 
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5. Ergänzen Sie bitte den Satz: Der vollkommene Staat ist … 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Welche Ideen und Werte vertreten Ihrer Ansicht nach folgende Parteien? 

 CDU/ CSU SPD Bündnis 90 / 

Die Grünen 

Die Linke FDP 

Freiheit      

Gleichberechtigung      

Gleichheit      

Gerechtigheit      

Tradition      

Privateigentum      

Toleranz      

Solidarität      

Menschenrechte      

Patriotismus      

Rechtsstaatlichkeit      

Stabilität      

Demokratie      

Frieden      

Nationalismus      

Sicherheit      

Ordnung      

Ökologie      

Stabilität      

Verantwortung      

Sozialstaatlichkeit      

Internationalität      

Feminismus      

 

7. Für welche Partei haben Sie bei den letzten Bundeslandwahlen gestimmt? 

CDU/ CSU SPD Bündnis 90/ 

die Grünen 

Die Linke FDP Ich habe mich 

nicht beteiligt 

      

 

8. Welche Rolle spielt Deutschland in der Europäischen Union? 

1) eine wichtigste Rolle, hat Wirkung auf Lösung aller Problemen 

2) eine wichtigste Rolle, hat Wirkung auf Lösungen einiger Problemen in der EU 

3) eine geringere Rolle 

4) eine unwesentliche Rolle 

5) ich weiß es nicht 

 

9. Zur welchen politischen Ebene gehören Sie? 

1) zur derzeitigen Regierung 

2) zur systemkonformen Opposition 

3) zur nicht-systemkonformen Opposition 

4) zur anderen Politikergruppe (welcher)______________________________________ 

5) Ich gehöre keiner politischen Ebene an. 

6) etwas anderes _________________________________________________________ 

7) schwer zu sagen 
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10. Skalieren Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe. 

 

11. Ihrer Meinung nach, ist Deutschland heute …. 

1) ein neuer Staat 

2) Nachfolger der DDR 

3) Nachfolger der BRD 

4) Nachfolger des Kaiserlichen Reichs 

5) etwas anderes ________________________________________________________ 

 

12. Mit welcher sozialen Gruppe identifizieren Sie sich? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Welche Politiker und politische Parteien vertreten die Interesse dieser 

Sozialgruppe? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

14. Zu welcher Sozialgruppe möchten Sie gehören? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

 -1 (hat 

negative 

Bedeutung) 

0 (hat keine 

Bedeutung) 

1 (hat 

geringere 

Rolle) 

2 (ganz 

wichtig) 

3 (sehr 

wichtig) 

Freiheit      

Gleichberechtigung      

Gleichheit      

Gerechtigheit      

Tradition      

Privateigentum      

Toleranz      

Solidarität      

Menschenrechte      

Patriotismus      

Rechtsstaatlichhkeit      

Stabilität      

Demokratie      

Frieden      

Nationalismus      

Sicherheit      

Ordnung      

Ökologie      

Stabilität      

Verantwortung      

Sozialstaatlichkeit      

Internationalismus      

Feminismus      
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 Bitte ergänzen Sie folgende Angaben zu Ihrer Person  

 

 

Geschlecht:      
 1. männlich                              

 2. weiblich 

 

Alter (Wie alt sind Sie?): _________ 

 

Ausbildung: 

1. Hauptschule 

2. Realschule 

3. Gymnasium 

4. Ausbildung 

5. Hochschule, noch nicht beendet 

6. Hochschule (B.A.) 

7. Hochschule (M.A.) 

8. Hochschule (Promotion) 

9. Hochschule (Habilitation) 

10. Hochschule (Diplom) 

11. Hochschule (Staatsexamen) 

 

Gehören Sie einer politischen Partei an?        
1. Ja         

2. Nein 

 

Wenn „ja“, dann welcher ______________________________________________ 

 

Arbeiten Sie?  
1. Ja   

2. Nein 

 

Wo arbeiten Sie? 

1) Freie Wirtschaft 

2) Nichtstaatliche Organisationen 

3) Öffentlicher Dienst 

4) Etwas anderes __________________ 

 

 

Bundesland, Stadt ________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Antworten! 

 

  



169 
 

 

Приложение 4 

Гайд глубинного интервью членов современных парламентских партий Германии 

 

Guten Tag! Der Lehrstuhl der Soziologie und Psychologie der Politik der Moskauer Staatlichen 

Lomonossow-Universität forscht derzeit zu politischen Werten in heutigem Deutschland. Wir 

bitten Sie einige unsere Fragen zu beantworten. Wir garantieren, dass unsere Forschung wird 

anonym geführt und erhaltene Angaben werden nur für wissenschaftliche Zwecken benutzt. Wir 

bedanken uns bei Ihnen für die Zusammenarbeit. 

 

Einleitungsfragen. 

Teilen Sie bitte einige Angaben zu Ihrer Person mit.  

Wie alt sind Sie? 

Welche Ausbildung haben Sie? 

In welchem Bundesland leben Sie? In welcher Stadt? 

Sind Sie der Mitglied/ die Mitgliederin einer von politischen Partei?  

(Wenn „ja“, dann welcher Partei?)  

 

Die erste Abteilung. Bedeutung der politischen Werte. 

 

1. Ergänzen Sie bitte die folgenden Sätze. 

1.1.Freiheit ist …. 

1.2.Menschenrechte ist …. 

1.3.Frieden ist …. 

1.4.Sicherheit ist …. 

1.5.Ordnung ist …. 

2. Heutzutage gibt es viele Ideen, die verschiedener Weise geschätzt werden. Sagen Sie bitte, 

wie verstehen Sie Nationalismus? 

3. Was bedeutet für Sie das Wort „Demokratie“? 

4. Wenn ein vollkommender Staat oder der Staat, der dieser Idee mehr als andere entspricht, 

existieren könnte, dann welche Werte aus dieser Tabelle werden als Grund dazu betrachtet? 

Welche Werte, Ihrer Meinung nach, fehlen in dieser Liste? 

5. Heute werden über Ökologie viel Veranstaltungen und Diskussionen sowohl in 

Deutschland als auch in der Welt entstanden. Wie nehmen Sie dies wahr? 

6. Was meinen Sie darüber, welche Ideen können die heutige deutsche Gesellschaft 

zusammenschließen? 

 

Die zweite Abteilung. Werte der politischen Parteien. 

 

7. Welche Ideen, Ihrer Meinung nach, propagieren die deutschen Parteien, die im Bundestag 

vertreten sind? CDU/CSU,  FDP,  Bündnis 90/ die Grünen, Die Linke? 

8. Nehmen Sie an der Parteiarbeit teil? Auf welche Weise wird das geäußert? Wie lange 

sind Sie der Mitglied/ die Mitgliederin der Partei? Was verändert in ihrem Leben nach dem 

Eintritt in der Partei? Hat Ihre Ansicht danach über die Lösung der gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Fragen im Staat verändert? 

 

Die dritte Abteilung. Ideologische Palette der politischen Werte. 

 

9. Wie verstehen Sie die Idee der Solidarität? Was meinen Sie, ist sie heute aktuell in der 

Welt? In Deutschland? Warum?  

10. Man diskutiert viel darüber, welche Rolle verschiedene Rechte für die Gesellschaft spielen. 

Ihrer Ansicht nach, welche Rolle spielt in Deutschland „Gleichheit“? Bedeutet das für Sie 

die gleiche soziale Lage oder gleiche Möglichkeiten? 
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11. Heute wird Gerechtigkeit hoch geschätzt. Ist diese Idee aktuell? Wie wird sie sich in 

Deutschland aktualisiert? Welche politischen Kräfte schützen diese Idee oder verbreiten 

sie in der Gesellschaft in Deutschland? 

12. Welche Länder können Sie als Partnerstaaten Deutschland kennzeichnen? Muss man 

mit ihnen weiter die Partnerbeziehung zu unterhalten? 

13. Was bedeutet für Sie „Patriotismus“? Ist es wichtig, den Patrioten seines Landes zu sein?  

14. Welche Rolle, Ihrer Ansicht nach, spielen heute Traditionen für die Gesellschaft? Welche 

Bedeutung haben für Sie Sitten und Bräuchen Ihres Vaterlandes? 

15. Inwiefern, Ihrer Meinung nach, soll die Macht der Rechtsstaatlichkeit im Land stark sein?  

 

Der Lehrstuhl der Soziologie und Psychologie der Politik der Moskauer Staatlichen 

Lomonossow-Universität bedankt Sie für Ihre Antworten auf unsere Fragen. 

 

Auf Wiedersehen! 

 

Tabelle 

Freiheit Rechtsstaatlichkeit 

Gleichberechtigung Stabilität 

Gleichheit Demokratie 

Gerechtigheit Frieden 

Tradition Nationalismus 

Privateigentum Sicherheit 

Toleranz Ordnung 

Solidarität Ökologie 

Menschenrechte  Stabilität 

Patriotismus Feminismus 

Sozialstaatlichkeit Verantwortung 

Internationalität  

 


