
нность элиты, а также недоверие между субъектами бизнеса и государ
ством -  всё это оказывает влияние на формирование авторитарной лич
ности.

Некоторые авторы выделяют психологические показатели, по наличию 
которых можно измерить уровень авторитаризма: интерес к психологии, 
оккультным наукам, стиль воспитания, опирающийся на наказание, отсут
ствие интереса к собственной личности, уровень образования, а также его 
характер. Например, в ходе американских исследований было установлено, 
что студенты-биологи, инженеры более авторитарны, чем студенты-гумани
тарии. Кроме вышеперечисленных психологических факторов, влиять может 
и тип культуры, а именно: уровень авторитаризма выше у представителей 
коллективистских культур, чем у субъектов тех культур, которые основаны 
на индивидуализме.

Помимо психологических факторов, действуют также и политические 
факторы, такие как сокращение политической конкуренции, изменение 
системы выборов, ликвидация некоторых элементов прямой демократии. 
В обществах, переживающих политическую и социальную трансформацию, 
появляется «авторитарный синдром». Причинами его возникновения явля
ется неэффективность политического руководства, резкий рост социального 
неравенства, стремительный рост безработицы, в сочетании с необходи
мостью приспосабливаться к новым условиям, а именно информационным 
технологиям. Они позволяют субъекту избегать непосредственной ответ
ственности за свои действия в информационном пространстве, тем самым 
формируя черты авторитарности.

Изучение авторитарных настроений является ценным для объяснения 
антидемократических установок людей, сопротивления власти и в целом 
влияния на политико-социальную среду. Современная политика влияет на 
формирование авторитарной личности не только прямо, но и косвенно, 
посредством информационно-коммуникативных технологий, ускоряя разви
тие черт авторитарности в современном обществе.

Д. Зуева

ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОГО НАЧАЛА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В настоящем исследовании предпринята попытка указать на возможные 
опасности возрождения тоталитарных тенденций в обществе XXI века. 
Проблема тоталитаризма и стремления общества к контролю, временно 
утратившая частично свое значение в политическом дискурсе, в начале 
XXI века снова обсуждается ведущими политологами мира. Тенденции, 
наблюдающиеся в современном обществе, свидетельствуют, что тотали
тарное мышление так и не ушло из сознания масс, а в эру информационных 
технологий принимает пугающие новые формы.



В ряде развитых стран просматривается тенденция к усилению исполь
зования официальными властями современных информационных средств для 
сдерживания в обществе настроений, в распространении которых власть не 
заинтересована. Принятые за последнее время во многих странах законы 
о сетевой цензуре, хотя очевидно во многом необходимы, к сожалению, 
зачастую интерпретируются обществом в свете указанной выше тенденции.

Наблюдается усиление правоконсервативных течений. Западные иссле
дователи указывают на победу в президентских выборах лидера консер
ваторов Дональда Трампа и его политику, направленную на поддержку 
традиционных ценностей и активное использование масс-медиа как на 
признаки возвращения тоталитаризма в его современном виде. Эти опасения 
преувеличены, так как даже реакционное правительство в США никогда не 
пойдет на противостояние с фундаментальными для Штатов демократи
ческими ценностями. Иная ситуация наблюдается в КНДР, государстве, 
подчиненном официальной идеологии чучхе, провозглашающей исключи
тельный статус вождя нации, милитаризм и практически полную изоляцию 
от других государств. Контакты граждан с внешним миром ограничены 
и уголовно наказуемы. Наличие в КНДР запасов ядерного оружия не дает 
международному сообществу давить на это государство. Возможные сце
нарии развития -  постепенная вестернизация и либерализация КНДР в ходе 
долгих международных переговоров, либо нежелательное и маловероятное 
военное противостояние.

Таким образом, тоталитаризм как явление сейчас может проявляться 
в виде распространения новых каналов пропаганды, усилении гонки воору
жений, консервативных настроений и общих стремлений общества к упо
рядочиванию и построению четкой системы в условиях постоянного 
меняющегося мира.

С. Кекиш

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В результате внутренних преобразований, начавшихся во второй поло
вине ХХ в. Китай вошел в третье тысячелетие мощным государством 
и одним из столпов современной мировой экономики.

Но китайская экономическая машина требует постоянной подпитки 
и новых рынков сбыта своей продукции. К тому же Китай уже давно 
перестал считать себя развивающейся страной и стремиться к диалогу 
с международными партерами на равных. Именно поэтому Компартия Китая 
делает все возможное для поиска новых партнеров и получения от них 
преференций в сферах добычи полезных ископаемых и внешней торговли. 
Учитывая неудачный опыт ведения войн в XX в., руководство КНР стре
мится к исключительно мирному урегулированию любых конфликтов 
и активно пользуется сугубо экономическими и политическими методами.


