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ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ 

 

В современной политологии одним из перспективных направлений научных 

исследований остается анализ деятельности групп интересов и групп давления. 

Выступая значимыми акторами политического процесса, они часто играют 

ключевую роль в формировании политического пространства. Анализ динамики 

и влияния этих групп помогает политологам лучше понять политические 

процессы и тенденции в различных регионах современного мира.  

Категория «группы интересов» обращала на себя внимание социально-

политических мыслителей еще в XVIII в. Активное же распространение 

и интерес к их изучению начинается на рубеже XIX–XX вв. и во многом 

объясняется развитием индустриализации и национального строительства. 

Данные процессы, породившие многочисленные конфликты социального, 

политического и культурного характера, способствовали возникновению 

коллективных движений, групп интересов и партий. В начале 30-х гг. XX в. 
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данный феномен становится предметом изучения социологов и политологов. 

В политической науке формируются два понимания групп интересов – узкое, 

когда группа должна быть формализована, и широкое, когда всякая группа, 

стремящаяся повлиять на процесс принятия политических решений, есть группа 

интересов. Наибольший вклад в развитие теории групп интересов и групп 

давления внесли М. Дюверже, М. Олсон, А. Бентли, Д. Трумэн [1, с. 82].  

В настоящее время особое внимание в политических исследованиях 

уделяется изучению функций групп интересов в политической системе, 

а также возможностей и ограничений, с которыми они сталкиваются 

на различных этапах развития политического процесса. Продолжает оставаться 

актуальной проблема классификации групп интересов. Так, специалисты 

выделяют: стихийные (неупорядоченные) группы интересов, возникающие 

спонтанно, как неожидаемая реакция граждан на ту или иную ситуацию; 

институционализированные (формальные), созданные целенаправленно 

с профессионально подготовленным кадровым аппаратом, четкой 

организационной структурой и функционалом; ассоциативные, которые 

формируются как добровольные объединения, специализирующиеся 

на представительстве интересов и нацеленные на решение определенного круга 

задач (профсоюзы, ассоциации предпринимателей, объединения врачей и т.д.); 

неассоциативные – группы интересов, создающиеся на неформальных 

принципах, в большей степени возникающие в результате внешних 

обстоятельств, например, религиозной принадлежности, родственных связей, 

землячества [1, с. 331]. Также критерием классификации групп интересов 

могут выступать территориальный признак, сфера общественного управления, 

масштаб деятельности. 

Группы интересов – формальные организации, зачастую основанные 

на добровольном, индивидуальном членстве и стремящиеся к оказанию влияния 

на политику для реализации своих групповых целей и задач. Данные группы, 

в большинстве своем, не преследуют политических целей. Основной их задачей 

является использование различных форм политического участия 

для отстаивания своих интересов или стремления к оказанию влияния на процесс 

выработки, принятия и реализации политических решений. Цели данных групп 

могут быть направлены на оказание влияние как на государство, 

так и на общество в целом. 

К отличительным признакам групп интересов можно отнести: 

1) формализованный характер (наличие относительно постоянной структуры 

с четкими правилами, составом участников и системой управления); 

2) добровольное членство в группе (члены группы зачастую обладают 

возможностью свободного участия в ее деятельности, а также выхода 

из группы); 3) специфическая форма участия в политическом процессе 
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и оказания влияния на принятие политических решений. В этом плане группы 

интересов отличаются от политических партий, борющихся за власть 

и участвующих в избирательных кампаниях.  

Группы интересов являются важной составной частью политической 

организации общества, поскольку они являются действенной формой 

вовлечения граждан в сферу политики. Разнообразие стратегий деятельности 

групп интересов, применяемых в целях на воздействия на лиц, принимающих 

решения, достаточно велико и варьируется в зависимости от организационных 

ресурсов каждой конкретной группы.  

К основным функциям группы интересов относят: артикуляцию интересов, 

т.е. осознание и выражение в четкой форме политических требований, 

существующих в обществе или его отдельных группах, а также выражение 

настроений, чувств, ожиданий от власти и отношений к ней; агрегирование 

интересов, потребностей, мотивов, а также их упорядочивание по степени 

значимости, реалистичности, взаимного согласования и обобщения, выработки 

на этих основаниях совместных общегрупповых целей; участие в формировании 

структур власти, политических элит и лидерства; информирование, 

т.е. доведение до власти сведений о состоянии дел в тех или иных социальных 

средах, о наличии в них проблем, противоречий либо их обострении. 

Группы давления часто рассматриваются в качестве одной 

из разновидностей групп интересов и определяется как организация, 

стремящаяся поддержать или воспрепятствовать принятию политического 

(государственного) решения. Причиной возникновения группы давления 

в основном выступает потребность в механизме представительства и защиты 

групповых интересов, требующих принятия властных решений. 

В политических системах демократического типа данные группы хорошо 

организованы и открыто стремятся влиять на государственную 

и административную политику в целях реализации своих интересов. 

К числу подобных организаций относят: профсоюзы, ассоциации нанимателей 

и работодателей, организации фермеров, религиозные группы, женские, 

ветеранские организации и др. Многие из этих организаций открыто преследуют 

политические цели и существуют лишь с целью оказания давления 

на государственную и административную сферу. 

Признаками групп давления являются: наличие оформленной 

организационной структуры; осознание участниками группы своих интересов, 

целей и стремление к их отстаиванию и защите интересов группы; автономность 

и самостоятельность группы в плане принятия и реализации решений; 

способность группы к действию и эффективному решению возникающих 

проблем.  
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Действия по защите групповых интересов предполагают устойчивый 

контакт групп давления со структурами власти, навязывание им собственных 

целей и задач. Следовательно, данной группой может выступать организация, 

созданная для защиты артикулированных интересов и оказания влияния 

на власть с целью добиться от нее принятия решения и / или действий 

в интересах указанной группы. 

Взаимодействие групп давления с политическими акторами 

(правительствами, партиями, политическими лидерами) происходит по-разному. 

Выделяются легальные инструменты работы (формирование общественного 

мнения с помощью СМИ, участие в парламентских слушаниях, выработка 

законопроектов) и нелегальные (организация незаконных массовых акций, 

подкуп голосов политиков и др.). Группы, действующие в рамках политического 

процесса, применяют стратегии действий, включающие формирование 

общественного мнения, работу со СМИ, лоббирование, поддержку партий 

и отдельных кандидатов на выборах. Маргинальные группы используют 

стратегии публичных формы протеста и незаконных акций, искажение 

информации, политический шантаж [2, с. 77]. Существенное значение придается 

обращению к общественному мнению и различным формам его мобилизации.  

Таким образом, на сегодняшний день группы интересов и давления 

выступают в качестве одного из основных социально-политических институтов, 

способного влиять на политический процесс, внося коррективы, решая задачи 

и отстаивая интересы своих участников. 
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