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графин, группам, возрастным когортам, нацио
нальным общностям. Изучены основные этапы 
формирования и реализации П.ж. на протяже
нии трудовой жизни человека. Анализируется 
взаимосвязь П.ж. с выбором профессии (см.) и 
соц. положения, с ценностными ориентациями 
индивидов и групп.

Лит : М атуленис А .А . Включение молодежи в со
циальную структуру. Вильнюс, 1983; Чередниченко Г.А., 
Ш убкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь. М., 1985; Т ит - 
ма М .Х., Саар  Э .А . Молодое поколение. М., 1986; Рутке- 
вич М.Н., Рубина Л.Я. Общественные потребности, сис
тема образования, молодежь. М., 1988.

Ф.Я. Филиппов
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856—  

1918) —  русский социальный философ, рево
люционер и видный теоретик. Социально-фило
софские взгляды П. развивались на основе ре- 
волюционно-демократич. идей А. Н. Радищева,
В. Г. Белинского, А  И. Герцена, Н. Г. Чернышевского 
и Е А  Добролюбова. Изучение марксизма приве
ло П. к перевороту в воззрениях. От прежнего 
отрицания политич. борьбы он пришел к при
знанию первостепенного значения политич. борь
бы для русского революционного движения. П. 
считал материализм синонимом обществ, науки, 
к-рую нередко называли социологией. Он был 
крупным философом, исследователем в области 
истории, экономики, социологии, эстетики, ре
лигии и атеизма. На его работах, среди к-рых 
выделяется книга “К вопросу о развитии мони
стического взгляда на историю” (1895), воспи
тывалось целое поколение русских марксистов. 
Чтобы развенчать тезис народников о том, что в 
России именно крестьянство является главной 
революционной силой, П. подчеркивал отсталость 
и реакционность крестьянства. Наблюдая пассив
ное отношение русской буржуазии к революци
онному движению, он выступал за приобщение 
ее к борьбе против абсолютизма. Он рассматри
вал предстоящую русскую революцию в соот
ветствии с европейскими образцами, как тради
ционно бурж.-демократич. Отсюда его политич. 
принципы, сказавшиеся позднее и на его пози
циях по отношению к империалистич. войне, Фев
ральской и Октябрьской революциям. Главная 
идея, к-рую П. стремился ввести в обиход рево
люционного теоретич. мышления, связана с по
ниманием и объяснением объективной законо
мерности и необходимости историч. процесса.

Соч.: К вопросу о развитии монистического взгляда на 
историю. // Плеханов Г.В. Избранные философские произ
ведения. Т. 1— 5. М., 1965— 1968. Т. 1; Очерки по истории мате
риализма. Там же. Т. 2; О материалистическом понимании 
истории. Там же; К вопросу о роли личности в истории. Там 
же. С.Л£. Брайович

ПЛЮРАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИМ (от лат. 
pluralis —  множественный, многообразный) —  
нормативная модель политич. системы, вид де
мократии, концепция, согласно к-рой политико
властные процессы в об-ве рассматриваются 
через призму борьбы и компромиссов различи, 
организованных интересов, а также динамич. 
баланса соц.-полит. ин-тов и сил. Концепция П.п. 
формировалась в рамках общей теории плюра

лизма, к-рая возникла в начале X X  в. в Англии 
(Ф. Мейтленд, Г. Ласки, Р. Тоуни и др.) как реак
ция на становление индустриального капитализ
ма и как попытка со стороны либералов, социа
листов, синдикалистов и институалистов преодо
леть его нек-рые отрицательные черты. Затем 
эта концепция развивалась преимущественно в 
СШ А (А. Бентли, Е. Херринг, Д. Трумен, Е. Лат- 
хэм, У. Корнхаузер, Р. Дал и др.).

Основными соц.-полит. элементами об-ва для 
П.п. являются разнообразные по составу стабиль
ные и автономные заинтересованные группы, 
выступающие посредниками между индивида
ми и гос-вом. Индивидов плюралисты рассмат
ривают в качестве взаимодействующих полит, 
актеров. Их многообразные полит, роли и инте
ресы благодаря членству одновременно в не
скольких группах или опыту общения с ними 
способствуют выработке и распространению об
щих ценностей, принятие к-рых и обеспечивает 
стабильность об-ва.

Гос-во в условиях П л. выполняет преиму
щественно функции арбитра, призванного сохра
нять равновесие среди соперничающих групп и 
примирять их интересы путем обеспечения им 
равного доступа к принятию решений и выра
ботке политики, а также “ратификации согла
шений” , достигнутых этими группами и их ли
дерами. Последние не составляют единой пра
вящей элиты —  она расколота и открыта, полит, 
власть децентрализована, текуча и ситуацион
на, а неравенство дисперсионно.

Функционирование плю ралиста, политич. 
системы и демократии обеспечивается также 
разделением законодательной, исполнительной 
и судебной власти, парламентаризмом, многопар
тийностью, высоким уровнем полит, прав и 
свобод.

Антиподом П.п. в филос.-методологич. пла
не является монизм, а в политическо-социоло- 
гич. —  тоталитаризм (см.).

Лит : Ковлер А .И ., Смирнов В.В. Демократия и 
участие в политике. М., 1986; Современный капитализм: кри
тический анализ буржуазных политологических концепций. 
М., 1988; Авакьян С. Политический плюрализм и общест
венные объединения в Российской Федерации: конституци
онно-правовые основы. М., 1996; G usy  Ch. Legitimitat im 
demokratischen Pluralismus. Stuttgart, 1987; Johnson N . The 
welfare state in transition: The theory and practice of welfare 
pluralism. Brighton, 1987. B.B. Смирнов

ПОВЕДЕНИЕ —  1. Процесс взаимодейст
вия живых существ с окружающей средой, опо
средствованный их внешней (двигательной) и 
внутренней (психич.) активностью. П. различа
ют на биологич., психологич. и соц. уровне. 2. В 
бихевиоризме —  совокупность двигательных и 
сводимых к ним вербальных ответов (реакций) 
живых существ на воздействия (стимулы) внеш
ней среды.

ПОВЕДЕНИЕ ГРУППОВОЕ —  см. ТЕО
РИИ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ.

ПОВЕДЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ —
понятие, предполагающее действие индивида, а 
также супругов, семьи, отдельных групп насе


