


АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы, связанные со спецификой и особенностями

исторического развития политического режима в России. Изучено понятие «политический

режим», а также основные факторы, которые оказывают влияние на его формирование.

Автор статьи подчеркивает, что для того, чтобы политическая система и политический

режим были эффективным инструментом управления и формирования сознания

необходимо учитывать интересы каждого гражданина, общества в целом, принимать

определенные правила поведения в нем. Период крещения Руси ознаменован

возникновением различных политических понятий и терминов. В период развития

Московского княжества возникли идейные положения относительно формирования

сильного государства. Во время правления Ивана IV Грозного утвердилась правомерность

неограниченной верховной власти, уделялось пристальное внимание не вопросам

правления и формирования политического режима, а вопросам придания законности

грабежам и насилию в обществе. Вторая половина XIX века в России характеризуется

распространением и развитием революционно-демократических идей и взглядов. Большое

внимание здесь уделяется народному движению. В конце XIX века в России

сформировалось марксисткое направление. Главная задача представителей данного

направления состояла в формировании принципиального новой политики управления,

политического режима, взглядов и убеждений. Партийно-государственный аппарат в

период правления Сталина вмешивался во все дела и в решение хозяйственных вопросов.

Такой политический режим сохранялся до прихода М.С. Горбачева (1985-1991), который

выступал в лице генерального секретаря ЦК КПСС. Этот период характеризовался

проведением ряда реформ, а правление в основном основывалось на

административно-командных методах управления. Современный политический режим

можно охарактеризовать, как режим, в котором присутствуют черты демократии. Однако,

он требует совершенствования политики на всех этапах ее разработки и реализации.

Данные изменения, по мнению автора, должны коснуться политического строя, правовых

основ, экономических инструментов регулирования и т.д. В статье разработаны

рекомендации по совершенствованию политического режима для современной России.

Цель: Цель исследования – изучить специфику и особенности исторического



развития политического режима в России.

Методы: Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, принятия

решений, логического рассуждения и многие другие.

Результаты: Изучена специфика и особенности исторического развития

политического режима в России. Разработаны рекомендации по совершенствованию

политического режима для современной России.

Выводы: Проанализировав исторический процесс развития политического режима

в России удалось выяснить, что он прошел длительный этап эволюции. Каждый новый

этап имеет свои особенности и отличительные признаки развития. На развитие и

формирование политического режима в России оказывает влияние большое количество

факторов, среди которых можно выделить исторические, культурные, демографические,

идеологические и т.д. Для совершенствования политического режима современной России

в данной работе разработаны рекомендации, которые, по мнению автора, позволят

сформировать демократическое общество с его идеологией и правилами поведения.

Ключевые слова: политический режим; власть; государство; специфика;

историческое развитие.



ВВЕДЕНИЕ

В условиях трансформации современного общества в России происходят глубокие

процессы преобразования в различных сферах и областях жизни и общества. Данные

изменения касаются не только социально-экономической области, но и политической

жизни страны. В этих условиях очень важно понять прочему происходят те или иные

изменения, с чем связаны политические процессы и их формирования. Для этого

необходимо изучить исторические особенности политического режима, которые включает

в себя традиции и опыт народов, его культуру, менталитет. Это позволит проанализировать

и сформировать новые подходы к созданию политического режима в России и выйти на

новую ступень развития.

Прежде чем перейти к рассмотрению специфики и особенностей формирования

политического режима в России обратимся к самому понятию «политический режим»,

которое следует рассматривать с позиции двух основных аспектов [5, с.20].

По мнению автора, под политическим режимом следует понимать совокупность

политических институтов, норм и правил государственного управления, целью которых

является формирование политического сознания и исторических традиций в обществе и

государстве.

Следовательно, политический режим России представляет собой определенный

порядок развития совокупности различных сфер общества и государства, находящийся

под влиянием большого количества факторов. К таким факторам можно отнести:

исторические, психологические, культурные, идеологические и многие другие факторы.

Совокупность данных факторов повлияла на становление и специфику политического

режима России.

На Рисунке 1 - представлены основные факторы, определяющие политический

режим в России.



Рисунок 2. Факторы, определяющие политический режим в России

Для того, чтобы политическая система и политический режим были эффективным

инструментом управления и формирования сознания необходимо учитывать интересы

каждого гражданина, общества в целом, принимать определенные правила поведения в

нем и т.д.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных

ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы:

анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения и многие другие.

Литературныйобзор

Вопросы, касающиеся специфики и особенностей исторического развития

политического режима в России рассматривали многие ученые такие, как В.Т. Пуляев, А.И.

Соловьев, Н.А. Баранов, У.Г. Николаева и другие. Считаем, необходимым продолжить

исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

В данной статье предпринята изучения специфики и особенностей исторического

развития политического режима в России, а также разработка рекомендаций для его

совершенствования.

Результаты

Далее рассмотрим, как происходило формирование и развитие политического



режима в России. Следует отметить, что после крещения Руси в 988 году из Византии

стали проникать многие политические понятия и термины. Подтверждением всему этому

послужило «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Иллариона (1049),

летописный свод «Повесть временных лет» (1113), и т.д. Это свидетельствует о том, что

истоки зарождения и формирования политического режима имеют весьма глубокие и

древние корни.

В XV-XVI вв. в период развития Московского княжества возникли идейные

положения относительно формирования сильного государства, с централизованной

властью управления и влиянием на все сферы жизнедеятельности общества. В этот период

сформировался тезис «Москва – третий Рим». Ярким представителем

идейно-политической мысли в этот период времени был И.С. Пересветов, который очень

детально рассматривал вопросы, касающиеся государственных преобразований в

обществе.

Во время правления Ивана IV Грозного утвердилась правомерность неограниченной

верховной власти, обеспечивающей реализацию полнейшего «самовластья» ее носителем.

Вся доктрина Ивана IV была направлена лишь на идеологическое оправдание террора.

Царь уделял пристальное внимание не вопросам правления и формирования

политического режима, а вопросам придания законности грабежам и насилию в обществе.

Вторая половина XVII в. В России характеризуется глубокой трансформацией

сословно-представительной монархии в абсолютную. Центром ее внимания стали

проблемы верховенства церковной власти. Яркими представителями монархии выступали

Прокопович и Татищев.

На протяжении всей истории Древней Руси, Московского государства и Российской

империи присутствовала единодержавная власть государя. Следовательно, власть в стране

была сосредоточена в одном лице, а характер политического режима содержала

тоталитарный отпечаток. Можно отметить, что именно в этот период времени была

сильная централизация власти, а церковь главным образом выступала инструментом для

осуществления пропаганды среди широких масс народа и способом поддержки

сложившегося тоталитарного режима власти [1, с.137].

В первой четверти XIX в. Россия встала на перекрестке между

самодержавно-крепостническим строем и поисками новых форм организации



социально-экономической и политической жизни. Политические учения в России XIX в. –

это, в основном, идеология либерального дворянства М.М. Сперанского, Н.А. Карамзина и

дворянских революционеров-декабристов М.П. Бестужева-Рюмина, П.И. Пестеля и др.

Следует отметить, что в своих трудах М.М. Сперанский выдвинул идею о том, чтобы

упразднить крепостное право и непосредственно перейти к конституционной монархии, в

основе которой должен стоять чиновнический аппарат управления, обладающий

квалификацией и знаниями в вопросах управления и принятия решений. Также он

указывал о необходимости и законности разделения властей. В своих трудах он очень

много уделил внимания рассмотрению понятий: политическое рабство, свобода граждан,

равенство и т.д. Он считал, что гарантом всех свобод человека и общества выступает

Конституция.

Многие политические деятели не разделили взгляды Сперанского, что вызвало

резкую критику в его адрес. Поэтому в дальнейшем он был смещен с занимаемой

должности и отправлен в ссылку.

Вторая половина XIX века в России характеризуется распространением и развитием

революционно-демократических идей и взглядов. Большое внимание здесь уделяется

народному движению, а именно народным массам, которые выступают основной

движущей силой общества. Основной политической идеей в это время является идея о том,

что Россия должна стать «социальной республикой», которая провозгласит равенство и

свободу народа, учет интересов людей. Прийти к такому обществу, по мнению народников,

возможно только путем революции и свержения существующего строя. Многочисленность

различных течений еще раз подчеркивали готовность народной массы к разжиганию

революции. Своей конечной целью народники видели создание общественного строя с

политическим режимом, который бы обеспечил справедливое распределение благ в

обществе, коллективное производство, справедливость и т.д.

В конце XIX века в России сформировалось марксисткое направление. Главная

задача представителей данного направления состояла в формировании принципиального

новой политики управления, политического режима, взглядов и убеждений. Так, например,

они критиковали идеи либерального народничества, высказывали мнение о том, что

страна должна идти по пути капиталистического развития, а основной силой общество

должен являться пролетариат.



После Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 г на смену пришел

ленинизм, который провозгласил учение и идеи относительно строительства социализма и

коммунизма. Представителем данной политической идеологии выступил В.И. Ленин.

Далее, уже с 20-х гг. XX. в. в СССР сформировался тоталитарный режим. Первый

этап ознаменован началом сталинизма, он начался после смерти вождя. Представителем

его стал Сталин, в лице генерального секретаря, который провозгласил абсолютную власть

над партией. Следует отметить, что «левую оппозицию» представлял Троцкий, «правую

оппозицию» Бухарин. Культ Сталина оставил яркий отпечаток в истории и его правлении в

данное время. Партия Сталина осуществляла повсеместный контроль во всех сферах

жизнедеятельности общества: политика, спорт, музыка, культура и т.д.

Партийно-государственный аппарат вмешивался во все дела и в решение хозяйственных

вопросов.

Такой политический режим сохранялся до прихода М.С. Горбачева (1985-1991),

который выступал в лице генерального секретаря ЦК КПСС. Этот период

характеризовался проведением ряда реформ, а правление в основном основывалось на

административно-командных методах управления. Так называемая, перестройка

рыночных отношений привела к истокам зарождения гражданского общества и

разделению властей. Оппозиция очень сильно подвергла критике взгляды Горбачева с

точки зрения недостаточности и непроработанности либерализационной политики

общества, поспешность проведения самой либерализации, а также последовала критика с

позиции коммунизма.

Радикальные преобразования в конечном итоге привели к распаду государственности

и краху союзного единства республик. Это явилось точкой перехода к демократическому

политическому режиму с его основными целями и задачами по формированию новых

элементов и институтов [2, с.92].

Современный политический режим можно охарактеризовать, как режим, в котором

присутствуют черты демократии. Однако, он требует совершенствования политики на всех

этапах ее разработки и реализации. Данные изменения, по мнению автора, должны

коснуться политического строя, правовых основ, экономических инструментов

регулирования и т.д. [3, с.65].

В данной работе разработаны рекомендации, которые, по мнению автора, позволят



сформировать демократическое общество с его идеологией и правилами поведения.

Данные рекомендации наглядно представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Рекомендации по совершенствованию политического режима для

современной России

[Авторская разработка]

Обсуждение

Считаем, что использование данных рекомендаций позволит выйти на новый

уровень развития политического режима в России, сформировать демократическое

общество. Такое развитие может быть охарактеризовано как либерализация. Она означает,

что должны быть созданы ориентиры социально-экономического развития общества,

рыночного хозяйства, правовые основы регулирования и т.д.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаем, что дальнейший путь развития политического режима в России должен

быть основан на прогрессивном движении в сторону демократии. Для России основным

ведущим направлением развития и реализации политики, должно стать проведение ряда

реформ, имеющих важный положительный результат для массы людей. Важное значение

имеют реформы административно-государственного аппарата в отношении обеспечения

доступности граждан к общему обсуждению приоритетных вопросов. Это могут быть

вопросы, касающиеся народно-хозяйственной деятельности, бизнеса, экономики и т.д.

Например, обсуждение вопросов развития малого и среднего бизнеса для государства и

общества приобретают особую важность в условиях нестабильной экономической

ситуации и требует полной ответственности при принятии решений ее участниками [4,

с.393]. Помимо этого, при формировании новой политики должны учитываться права и

свободы отдельных граждан, менталитет, морально-этические ценности и другое.
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