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ПОЛИТИКА, КАК СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА  

 

1. Политика - профессиональная трудовая деятельность. 

 

Политическая деятельность – это профессиональная трудовая 

деятельность, которая требует специального образования и воспитания. (49) 

Всем известно, что труд - деятельность, направленная на производство 

определенных общественно-полезных продуктов. А политика производит 

важнейшие общественные продукты - системы власти, которые являются то 

большим достижением, то бедой для человечества. Неслучайно разработке 

концепции политики, как профессиональной трудовой деятельности, посвятили 

свою жизнь выдающиеся люди из самых разных областей знания: Маркс К. (27), 

Тейлор Ф.(38), Форд Г.(39), Мэйо Э.(по 42), McGregor D.(по 42), Herzberger F. (по 

42), Бжезинский З. (7) Макаренко А.С. (26), Гастев А.К.(14), Донцов А.И.(17), 

Керженцев П.М.(19), Леонтьев А.Н.(24), Кравченко А.И.(21), Эпштейн С.И.(42), 

Суходольский Г.В. (37), Свенцицкий А.Л.(33), Зинченко В.П.(18), Ядов В.А.(45), 

Миронов Б.Н. (30), Нефедов С.А. (31),  и др. Очень разные люди  

Теперь стало историей то время, когда зарождалась глобализация – 

предтеча «цифровой цивилизации», но превосходством информационного 

обеспечения над материальным, уже было предсказано Ferrarotti F. (49), Marcuse 

G. (46), Naisbitt J. (47), Toffler A. (50). Можно сколь угодно расширять список 

общественно-полезных продуктов, создаваемых трудом, но нужно обязательно 

включать в этот список не только информацию, но и организационные и 

управленческие "продукты" политической деятельности – Власть (1). Тем более, 

что Результат политики обладает всеми признаками "продукта труда" 

(См.рис.2.1.):  

Политическая деятельность имеет потребительную стоимость в 

своеобразной, трудно исчисляемой экономическими методами, форме. 

Потребительная стоимость продукта, создаваемого политикой, легко 

обнаруживается в непосредственно осязаемых, вещественных и телесных 

проявлениях. Например, столкновения одних групп населения с другими из-за 

территории, воды, питания, или разорение одних стран и городов, и расцвет 

других. Это факты, показывают связь продуктов труда политики с состоянием и 



поведением людей. Политический труд, как производительная деятельность, 

имеет свою цель, осуществляется определенными средствами, имеет 

собственный предмет и результаты. Такое понимание политической деятельности 

вносит ясность в то, что делают политики, что они создают своими усилиями, 

какова стоимость их усилий, по каким критериям судить о качестве и 

производительности их работы (13).  
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Рис. 1. Политическая деятельность как профессиональная трудовая 

деятельность (А.И.Юрьев, 1987) 

а,б,в - элементы классической структуры производительных сил (в скобках - 

психологическое содержание этих элементов для случая политического труда). 

1,2,3 - сопряжения элементов структуры политических сил, производящих 

продукт политического труда. 

 

Продукт труда политики имеет стоимость, хотя ее мера и не 

зафиксирована в промышленной системе нормирования труда. Как во всяком 

труде, в политической работе происходит расходование интеллектуальной 

энергии, воли, эмоций, характера. Это расходование рабочей силы 

осуществляется часто на запредельном уровне возможностей человека, приводя 

к стрессам, срывам, депрессиям, нередко, к гибели политиков. Даже среди 



рабочих, занятых на взрывных и горных работах нет такого высокого удельного 

веса смертельных случаев, как среди политиков. Списки ведущих лидеров 

Великой Французской революции, Февральской и Октябрьской революций в 

России наглядно показывают стоимость продукта труда в политической 

деятельности: 85% процентов из них умерли насильственной смертью. По 

классическим канонам формой проявления стоимости является способность 

продукта обмениваться на другие продукты в определенной пропорции. Широкая 

известность политиков, любовь и ненависть, которую они вызывают, комфортные 

условия, которыми обставляется их работа и жизнь, является своеобразной 

формой обмена и признания исключительно высокой стоимости их труда. 

 Предметом труда в политике является состояние народа - 

психологическое, экономическое, социальное, демографическое и др. 

Специалисты различных наук изучают состояние народа, применяя свои научные 

категории. Состояние народа изучают методами искусства, литературы, истории, 

экономики, дипломатии, философии, социологии и политологии (32). В настоящей 

работе предлагается это делать методами психологии. Связь политических 

решений и состояний населения можно пояснить, ссылаясь на известные шкалы 

трехмерной теории эмоций В.Вундта (10). Согласно этой теории существует 

трехмерное пространство психического состояния (по современной 

терминологии), оси которого составляют: удовольствие - неудовольствие, 

возбуждение - успокоение, напряжение - разрешение. Значения переживаний по 

этим трем осям дают точку психического состояния, определяющего политическое 

поведение человека и общества в результате действий политиков. В настоящей 

работе предлагается четырехмерная теория политических состояний. 

 Средством труда в политике являются различные варианты 

воздействия на общество и государство. К средствам труда в политике относятся: 

интеллектуальная экспансия, правовое регулирование, экономическое 

принуждение и физическое насилие. Политика выбирает между ними и их 

сочетаниями, потому что других средств нет. Между обществом и политиком 

помещаются или его слова в выступлениях и в печати; или деньги, заставляющие 

действовать так, как он того желает; или сила оружия, подавляющая оппонентов; 

или мысли, взывающие к разуму и совести. Выбирая между ними политик рискует, 

как ни в одном другом виде трудовой деятельности. От ответственности его 

освобождает только успех, победа, получение таких реакций на систему 

используемых стимулов, которые прогнозировались в его программе. В случае 



поражения его ждет или прекращение карьеры (политическая смерть), осуждение 

или террор (физическая смерть), запрет на профессию (профессиональная 

смерть), дискредитация в средствах массовой информации и исторической 

литературе (моральная смерть). Выбор средств труда сопряжен с тяжелыми 

психологическими переживаниями, с исключительно трудными решениями. 

 Содержание труда в политике проявляется в сопряжении предмета 

труда (психического, экономического, социального состояния народа) с проектом 

переустройства общества, изменения общественного строя, захвата рынков сбыта 

и источников сырья, и пр. Осуществление такого сопряжения требует 

фундаментальных знаний, умений и навыков. Процесс взаимодействия 

политических идей и того, что называется человеческой природой имеет в своей 

основе сложные психологические закономерности. Восприятие населением 

предлагаемых проектов парадоксально, плохо прогнозируется с позиций здравого 

смысла, не объясняется формальной логикой. История помнит случаи, когда 

население с восторгом поддерживало гибельные для себя политические проекты 

и отвергало спасительные преобразования. Если не удается сопряжение 

идеологии (например, распределения людей по социальным слоям, профессиям, 

доходу) с представлениями об этом в обществе, то политика терпит крах. Ее 

носители уходят в отставку, свергаются. Способ труда создает потребительную 

стоимость, то, в чем люди нуждаются, то, за что они готовы платить политикам, и 

согласны страдать, осуществляя их планы. 

 Характер труда в политике заключается в сопряжении общественно-

политических движений со средствами труда политики. Способ и масштабы, 

формы применения средств политики зависит от специфики политических партий. 

Система политического воспитания устанавливает границы, пределы применения 

средств политического труда. Это требует глубокого понимания специфики тех 

отношений, которые могут привести к успеху за счет небольших объемов каких-

либо средств, а могут закончится неудачей при самых интенсивных воздействиях. 

Политические партии могут использовать методы грубого принуждения, могут 

быть построены на массированном использовании методов убеждения, а могут 

опираться на строгую систему доказательств или базироваться на тонких 

суггестивных технологиях. Критерием удачи в выборе адекватного характера 

труда является стоимость - объем расходования физических ресурсов и 

человеческого материала для достижения поставленной цели. Это - историческая 



цена, которую платит общество за реализацию идей общественно-политических 

движений - сопряжение принятой идеи и избранного метода ее достижения. 

 Технология сопряжения средств и предметов труда в политике - 

это политическая технология сопряжения психологических характеристик 

общества (политического безразличия или инициативы, консерватизма или 

радикализма, соперничества или адаптивности, творчества или иждивенчества)и 

психологических параметров средств воздействия (информационных, судебных, 

экономических, силовых). Обсуждение психологии физического насилия в 

гражданских конфликтах, экономического принуждения представляет большие 

этические трудности, но эти методы практически применяются чаще, чем 

гуманные методы воздействия на поведение объектов политики. Теоретическая 

недоработка проблемы сопряжения средств и предметов труда в политике 

является главной причиной чрезмерного применения силовых методов решения 

спорных общественных проблем в ущерб договорным (35).  

Назначение политики заключается в том, что она регулирует всю систему 

жизнеобеспечения общества через свои структуры. 

 

2. Жизнеобеспечение общества – результат профессиональной 

трудовой политической деятельности. 

 

Политика - обязательный и необходимый элемент всей системы 

жизнеобеспечения общества. Политика и профессиональная политическая 

трудовая деятельность занимает в этой системе свое, строго определенное 

место. Применяя определение системы и требования к ней D.Meister (28) и 

принципы гармонического целого, описанные В.А.Ганзеном (11), можно понимать 

жизнеобеспечение общества, как гармоническую систему, а политику как один из 

ее элементов. 

 Элементы системы жизнеобеспечения. Следуя принципу 

"повторяемости целого в частях" (Ганзен В.А.,1974) политика понимается как 

структура, состоящая из трех частей: политических партий, политических явлений 

и психологических феноменов (См.рис.2.1). Аналогичным образом все другие 

элементы системы жизнеобеспечения рассматриваются как структуры, состоящие 

из трех частей. Всю систему жизнеобеспечения составляют элементы (структуры), 

регулирующие адаптацию общества к: 1) физической среде обитания 

(гелиоценоз), 2) геологическим условиям жизни (геоценоз), 3) биологическим 



факторам жизнедеятельности (биоценоз), 4) психологическим возможностям 

населения (психоценоз), 5) политической системе власти (политоценоз), 6) 

техническим возможностям производства (техноценоз), 7) уровню потребления 

(консоценоз), 8) состоянию культуры (культуроценоз). Перечисленные структуры 

создают совокупность физических, биологических, социальных условий, более 

или менее пригодных для жизни людей. В случае изменения параметров 

структуры, изменяются параметры всей системы, затрудняя или облегчая 

жизнедеятельность общества. (3) Политика – это интегратор информации о 

положении дел в системе жизнеобеспечения, принятии решения о параметрах 

составляющих, ее структуру и их выполнение. (13) 

Отношения в системе жизнеобеспечения. Если это система, то она 

подчиняется правилу "иерархического строения". Об этом же говорит "принцип 

соподчиненности" в теории гармонического целого. Элементы (структуры) 

системы связаны в единое целое неслучайным образом, а в строгой 

последовательности и подчинении вышестоящего - нижестоящему. Например, 

геологическая катастрофа (геоценоз) делает невозможным существование всего, 

что находится выше ее (уровни с 3 по 8). Но в свою очередь, через обратную 

связь, вносятся коррекции, например, в структурах культуроценоза, консоценоза 

или техноценоза и смягчается ухудшение качества жизни людей из-за ухудшения 

параметров окружающей среды (геоценоза), если они не носят катастрофического 

характера.  

 

 



 

Функции системы жизнеобеспечения. Жизнь человека обеспечивается 

сохранением на каждом уровне обязательных закономерностей его естественного 

функционирования. Например, закономерности биологической среды 

описываются явлением биоценоза. Биосистема может существовать 

самостоятельно, если получает энергию извне, обычно прямо от солнца. Число 

видов в биоценозе, место в экологической нише каждого из них, связи с другими 

видами сложились путем естественного отбора. Если в результате деятельности 

человека кругооборот веществ в биосистеме нарушается - начинается гибель 

окружающей среды, представляющая опасность и для человека. Аналогичные 

закономерности присутствуют в структурах других уровней системы 

жизнеобеспечения. В соответствии с правилом "влияния каждого элемента 



системы на все другие элементы" и принципом гармонии “уравновешенности 

частей в целом" необходимо рассматривать последовательно функционирование 

всех структур системы жизнеобеспечения, понимаемых аналогично биоценозу. 

  Краткие описания структур системы жизнеобеспечения:  

 1) Гелиоценоз - система жизненно-важных для человека физико-

химических параметров Земли, определяемых активностью Солнца, космоса и 

техносферной деятельностью человека (41). Гелиоценоз становится политической 

проблемой в связи с усилением искусственных и естественных жестких излучений 

(следствием ядерных испытаний, производства атомного оружия, аварий на АЭС, 

расползания радиоактивных препаратов, массового применения 

озоноразрушающих веществ и т.п.). Есть сведения о влиянии на атмосферу 

планеты пусков космических ракет, полетов реактивных лайнеров - "истребителей 

кислорода", работы тысяч мощнейших радио и телепередатчиков. "Озоновые 

дыры" - первое серьезное предупреждение о наличии нетрадиционной опасности 

для жизнеобеспечения общества. Политические аспекты гелиоценоза 

обнаружились, например, при попытках сократить производство фреона. 

Гелиоценоз является первичным уровнем системы жизнеобеспечения, 

недооцениваемый совсем недавно, но обретающий решающее значение для 

человека в недалеком будущем.  

Кроме этого, часть политических явлений, возможно,  объясняются 

волновыми процессами в гелиоценозе. Чижевским была изучена история 80 стран 

за 2500 лет их жизни. Установлено, что в годы максимума солнечной активности 

увеличивается количество массовидных политических событий. Если следовать 

этой версии, то например, в ХХ столетии годы максимальной активности солнца - 

1905-1907 (1-я русская революция), 1917-1918 (2-я и 3-я революции в России), 

1927-1929 (ХУ съезд - решение о коллективизации) и т.д. Перестройка также 

приходится пик гелиоценоза (1989-1990 г.г. - начало четвертой русской 

революции, крушение СССР). Это гипотеза, но серьезная политика обязана 

рассматривать влияние гелиоценоза среди других факторов для прогноза 

устойчивости психолого-политического состояния населения.  

 2) Геоценоз - система факторов сохранения земной поверхности, 

трансформирующейся под воздействием сейсмичности, разрушения гор, 

высыхания болот, рек, исчезновения лесов, разрушения почвы (30). Техногенное 

воздействие человека на поверхность земли строительством шахт, котлованов, 

карьеров, полигонов, дорог, трубопроводов уже давно стало фактором 



политическим. Добыча воды из артезианских скважин, нефти и газа изменяют 

напряжение земной поверхности. Нарушение геоценоза стало средством 

политического давления, методом уничтожения растительности, разрушения 

плотин и создания искусственных наводнений, "перехвата дождей" и т.п. Из-за 

опустынивания земли и недостатка воды целые народы оказываются перед лицом 

политического решения своих проблем. Сохранить человеку место в системе 

параметров геоценоза можно в первую очередь политическими методами.  

Геоценозу присущи естественные волновые изменения, хотя они находятся, 

на первый взгляд, за пределами компетенции политической психологии. 

Длительность каждого периода - плиоцена, плейстоцена, голоцена исчисляется 

десятками и сотнями тысяч лет. Скорость вращения планеты, изменение 

положения оси вращения, столкновение с астероидами и пр. не поддаются власти 

человека. В системе геоценоза затонули материки: Атлантида, Арктида, Лемурия, 

Пацифида. Человеку вмешаться в процесс геоценоза представлялось 

нереальным, кроме локальных нарушений поверхности Земли. Но в последнее 

время стали вырисовываться фантастические контуры геологических катастроф 

вследствие термоядерной войны. Это означает, что зона ответственности 

политики начинает расширяться и требует как предвидения естественных 

изменений в геоценозе, так и учета искусственных влияний как результата 

политических действий: войн, освоения новых территорий новыми методами и пр.  

3) Биоценоз, который берет начало в гидробиологии и полезен в теории 

ассоциации растений, может быть использован как метод политической 

психологии для описания всех систем жизнеобеспечения общества (30). И 

моралисты, и циники вынуждены принимать как данность, что начало каждой 

жизни дает конец другой жизни. Исчезновение какого-либо вида растения или 

животного нарушает кругооборот энергии и веществ в природе, ставит на грань 

гибели все биологическое сообщество, частью которого является сам человек. 

"Зеленые" фактически сформулировали биоценоз как самостоятельную 

политическую проблему, привлекающую к себе внимание общества. 

То, что именуют биоценозом, имеет прямое отношение к политике через его 

нарушения в результате военного, хозяйственного и медицинского вмешательства 

в окружающую среду. Например, участниками первого крестового похода 1096г. 

были люди, пострадавшие от голода и эпидемий 1094г. Разрушения биоценоза в 

борьбе за власть были так трагичны, что по замечаниям летописцев казалось, что 

“исчезнет почти весь человеческий род”. Тогда три года дождей, наводнений 



заставили “людей съесть диких зверей и птиц, подобрать всю падаль, добраться 

до человеческой плоти”. Нарушения биоценоза в виде голода приходили в Европу 

подряд в 1221-1222 г.г., 1235 г., 1263г., 1280г. и т.д. Голод в России, СССР 1920-

1923 г.г., 1929-1933 г.г. являлся прямым следствием политической деятельности 

людей, вольно или невольно делающих биоценоз своим орудием. 

Предупреждение В.И.Вернадского о том, что создание на нашей планете 

культурной биогеохимической энергии является основным фактом ее 

геологической истории, и его замечание о потенциальной возможности захвата 

поверхности всей планеты путем размножения одного организма, одним его 

видом, является для политики очень современным предупреждением.  

4) Психоценоз - совокупность людей с различными, часто 

трудносовместимыми психологическими свойствами, особенностями, 

состояниями, составляющими политическое общество (4). Психоценоз 

поддерживается гармоническими отношениями в обществе, которые 

вырабатывает и отстаивает политика. (6) Несмотря на нивелировку характеров и 

иных психологических проявлений в процессе культурно-исторического развития, 

обществу приходится считаться с тем, что психологические различия между 

отдельными людьми и целыми сообществами сохраняются, как бы с ними ни 

боролись (6). Людям с различными психологическими особенностями приходится 

сосуществовать в единой социально-политической системе. Попытки изолировать 

людей, признаваемых психически неполноценными или акцентуированными, на 

протяжении всей истории оказывались безуспешными. Более того, 

психологические различия между  населением целых регионов являются столь же 

необходимыми для общества, как разнообразие форм жизни в природе. Здесь 

можно говорить о психоценозе, как некоторой подвижно-равновесной системе. 

Когда равновесие в психоценозе нарушается, среди прочих феноменов общество 

получает и политические явления (40). По законам психоценоза любые 

психологические типы населения составляют его обязательную часть и 

выполняют свою полезную функцию, без которой кругооборот продуктов 

психической деятельности нарушается и политическая структура общества 

разрушается (50).  

5) Политоценоз определяет кругооборот политических идей среди групп, 

слоев, классов населения, как, например, биоценоз - кругооборот энергии или 

веществ (25, 22). Смыслом всех политических идей является открытие законов 

власти, проектирование и эксплуатация ее конструкций, адекватных времени, 



месту и возможностям общества. Непримиримость и взаимозависимость 

многочисленных религий, философий, концепций, учений сродни отношениям в 

живой природе: одни партии живут за счет других, снова и снова возобновляясь за 

счет поражения соперника. Никакая политическая сила не может жить без 

оппонентов, как в биоценозе один вид, живущий за счет другого, не может 

существовать в его отсутствие. Попытка полностью устранить политического 

оппонента разрушает политоценоз. Принцип симметрии политических сил 

является условием гармонического общества, пренебрежение им  - уничтожает 

уравновешенность, а с ней - гармонию.  

У политоценоза есть свои естественные закономерности. Например, 

американский исследователь Клинберг Ф. (по Яковлеву И.П., 1992) произвел 

анализ длинных волн в политике и обнаружил в истории США периодические 

колебания между экстраверсией (готовностью использовать прямое 

дипломатическое, военное или экономическое давление на другие нации ради 

американских интересов), и интраверсией (концентрацией внимания на 

внутренних проблемах):  Рассмотрение с этих позиций истории России позволяет 

обнаружить и в ней признаки политических циклов. Например,. период 

интраверсии (1775-1785) характеризуется вниманием к внутренним проблемам 

России при Екатерине 11: новое административное деление государства, новое 

сословное устройство, открытие Госбанка, выпуск бумажных денег, разрешение и 

запрещение масонства. Период экстраверсии (1798-1799) известен энергичными 

действиями вне России: победы эскадры Ушакова, 1799 - Итальянский поход 

Суворова, 1805 - Война с Наполеоном, 1808 - Континентальная блокада Англии, 

1809 - присоединение Финляндии, 1812 - завоевание Бессарабии и начало 

Отечественной войны, 1814 - Венский конгресс. Снова период интраверсии (1825-

1840): уход во внутренние проблемы государства. 1825 - восстание декабристов, 

введение 1-й канцелярии (личной), 2-й (законодательство), 3-й (высшая полиция), 

4-й (образование), 1833 - издание Свода Законов Сперанского, 1839 - денежная 

реформа Канкрина и введение единого курса рубля. Новый период экстраверсии 

(1841-1860) сосредотачивает внимание на внешних союзниках и противниках: 

Восточная война 1853-1855 годов, спор из-за ключей от Вифлиемской церкви с 

Турцией, Францией и Англией, начало войны 1853 г., 1854 - осада Севастополя, 

1863 - польское восстание при поддержке Франции и Англии, 1858 - приобретение 

Амурской области, 1859 - пленение Шамиля и т.д. и т.п.  Весьма возможно, что 

длинные волны в политических циклах необходимо учитывать, чтобы времени 



цикла хватило для осуществления политических преобразований, как его хватило 

Екатерине 11, Николаю 1, но не хватило Александру 11, Александру 111.   

 6. Техноценоз определяет кругооборот материалов, оборудования, идей, 

человеческих масс в структуре производства материальных ценностей, услуг и 

транспорта (53). Направление развитие техники и технологии является таким же 

конфликтным, противоречивым процессом, как кругооборот энергии в биоценозе, 

или идей в политике. В техноценозе присутствуют непреложные внутренние 

закономерности, обеспечивающие безопасные и адекватные нуждам людей 

способы производства. Но на практике из-за политической борьбы неоправданно 

форсируются технологии, не имеющие научного обоснования и происходят, так 

называемые, техносферные катастрофы. С другой стороны, по политическим 

мотивам засекречивается технология нового производства, сдерживается 

техническое развитие соперничающих стран, срывается производство наукоемких 

продуктов за счет укрывания сырья, компонентов и пр. Техноценоз нарушается, 

техника и технология устремляются по ошибочному, порочному пути развития, 

"перегоняя" труд миллионов людей, металл, сырье, топливо на создание 

бесполезной продукции по опасным технологиям.  

Техноценоз также имеет естественное волновое развитие и обычно 

ассоциируется с количественными колебаниями в числе открытий и изобретений 

(Яковлев И.П. 1992). Волна в этом случае - смена ведущих линий в научном 

знании. Колебания в технике зависят от жизненного цикла машин и продуктов. 

Элементарным техническим циклом является смена поколений машин одного 

вида. Он связан с циклами развития отрасли и затем - цепочки отраслей, где он 

проявляется в виде массового обновления оборудования. Пользуясь данными 

Кондратьева, в 1939 г. Й.Шумпетер предложил периодизацию длинных волн в 

экономике, связывая их с изобретениями. По его мнению, всплески 

изобретательской активности приходятся на периоды спада в экономике, когда 

оборудование простаивает, рынок затоварен, нет смысла улучшения никому не 

нужных товаров (36). Тогда требуются радикальные изменения, рискованные, 

новаторские решения. И напротив, в период подъема нет стимулов для 

рискованных исследовательских работ, идет рутинный процесс 

усовершенствования технологий, обеспечивающих хорошие прибыли.  

7) Консоценоз (от английского - consumption) - потребление. Система 

потребления имеет свои закономерности и представляет исключительную 

сложность для управления (19, 20). С одной стороны, непрерывно растет уровень 



потребностей людей и наращивается производство товаров со все новыми 

потребительскими свойствами. С другой стороны, потребление в середине 

прошлого века перешагнуло параметры физиологической необходимости, и 

представляет из себя “воинственную идею миллиардных армий завоевателей, 

бесчинствующих на планете и бездумно опустошающих ее ограниченные запасы”. 

Производство не в состоянии удовлетворить этот уровень потребления не только 

из-за нарушения социальной справедливости, а из-за истощения природных 

ресурсов, близких к полному исчерпанию. Политика вынужденно или умышленно 

строит свои лозунги на различиях в уровне потребления в разных странах, 

классах, профессиях и делает это очень эффективно. 

Консоценоз подчиняется закону длинных экономических волн с периодом 

48-55 лет (9). Он описал признаки "повышательной волны", обусловленной 

обновлением и расширением основных фондов, с радикальным изменением и 

перегруппировкой основных производительных сил. Первая повышательная 

волна начинается с конца 80-х годов ХУ111 в. до 1810-1817 г., вторая с 1844-1851 

до 1870-1875 г., третья с 1890-1896 до 1914-1920 г. “Понижательная волна" 

знаменует собой депрессию народного хозяйства, сопровождается поиском 

способов удешевления производства, в том числе и за счет технических 

изобретений. Понемногу приостанавливается рост процента на капитал, и идет 

его понижение за счет аккумуляции капитала в банковских и торгово-

промышленных предприятиях (за счет социальных групп с фиксированными 

доходами, которые выигрывают на понижении цен и за счет сельского хозяйства). 

Первая понижательная волна с 1810-1817 до 1844-1851 г., вторая с 1870-1875 до 

1890-1896 г., третья с 1914-1920 до 1934г. (51). 

8) Культуроценоз имеет свой кругооборот эстетических, нравственных 

ценностей, возвышающих человека над военными, климатическими, 

экономическими, личными трудностями (29,34). Преемственность культурных 

ценностей для каждого нового поколения повышает его жизнеспособность, а 

утрата их, напротив, снижает волю к жизни, качество жизни, ведет к потере ее 

смысла. В политической деятельности это явление достаточно широко 

используется. Кроме примеров заботы политиков о состоянии культуры, как 

непременной основы жизнеобеспечения общества, есть примеры и обратные. 

Культуроценоз существует не сам для себя - он будучи непременным элементом 

всей системы жизнеобеспечения общества является питательной средой...для 



самой политики. Нарушая культуроценоз, политика лишает человека достойной 

жизненной среды и гибнет сама.  

Культуроценоз имеет цикличность, зависящую от собственных, внутренних 

законов развития. В рамках этой цикличности греческий стиль в архитектуре 

сменялся романским, затем готическим в начале Х1 в., затем Ренессансом в Х111 

в., барокко в конце ХУ в., затем рококо в ХУ11-ХУ111 в. Цикличность 

культуроценоза тесно связана с психолого-политической атмосферой истории. 

Например, почти одновременно в Праге Карлом 1У был основан Собор Св.Витта 

(1344г.), а в Москве - Кремль в деревянном варианте возводит Иван Калита (1339 

г.). Интересно, что и появление Ренессанса, и создание самых величественных 

архитектурных памятников совпадает во времени с жестокой политической 

борьбой. На этот период приходится преследование Абеляра (1121), сожжение 

Талмуда (1244), казнь Яна Гуса (1415) и др. К сожалению, свидетельства 

культуроценоза, материальные памятники культуры беспощадно разрушаются 

временем или варварами. Бэкон утверждал, что памятники ума и знания много 

прочнее, чем памятники силы и рук. Стихи Гомера существуют более двадцати 

пяти веков, не потеряв при этом ни единого слога, ни единой буквы, а между тем 

за это время бесчисленные дворцы, храмы, замки, города пришли в упадок и 

исчезли с лица земли. Только о рукописях говорят, что они не горят.  

Т.о. политоценоз является составным элементом всей системы 

жизнеобеспечения общества. Профессиональные политики включены в единый 

процесс создания потребительной стоимости, сравнимой с производством 

материальных, культурных, научных ценностей: они создают структуру властных 

отношений, оптимизирующих деятельность всей системы методами 

политического регулирования (52).  

Только политика располагает сведениями о состоянии и потенциальных 

возможностях всех уровней жизнеобеспечения. Фактически она сопрягает 

"возможное" по объективным материальным признакам с психологически 

"желаемым" по субъективным ожиданиям людей, используя для этого механизмы 

власти. 
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