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1 Политология как наука 
 
Задание 1. Сравните различные толкования политики, сформулированные мыс-

лителями и учеными в Древнем мире, Средних веках, а также в Новое время. Оце-
ните их соответствие своему времени и современным представлениям о политике. 

 
Задание 2. Проанализируйте причины, предпосылки и условия образования 

политической науки как самостоятельного направления научного знания. Какие 
из этих факторов, на ваш взгляд, являются наиболее важными? 

 
Задание 3. Обоснуйте основные отличия политической мысли от политиче-

ской науки. 
 
Задание 4. Назовите основные этапы становления и развития политической 

науки. Объясните, чем обусловлено их выделение и что было характерно для 
каждого из этапов. 

 
Задание 5. Приведите десять примеров из политической жизни российского 

общества и десять примеров из политической жизни Франции, Великобритании, 
Германии, Италии, Польши. Выберите те из них, которые позволяют охаракте-
ризовать политику:  

1) как сферу власти и управления;  
2) как сферу борьбу за власть и влияние.  
Опираясь на приведенные примеры, определите особенности политической 

сферы российского, французского, английского, немецкого и итальянского обществ. 
 
Задание 6. Одной из социально значимых функций, выполняемых полити-

ческой наукой, является прогностическая. Однако степень достоверности поли-
тических прогнозов нельзя назвать удовлетворительной. Многие связывают низ-
кую результативность политических прогнозов с низким профессионализмом 
политологов, а также их политической ангажированностью. Как Вы думаете, 
есть ли другие, более глубокие причины этого явления? 

Чтобы разобраться в данной проблеме, ответьте на следующие вопросы. 
1 Чем отличается нормативный прогноз от поискового? Какой объем знаний 

необходим для его составления? 
2 Можно ли сказать, что политика является сложным объектом прогнозиро-

вания? Какие свойства политики мешают составлению точных прогнозов? 
3 Какие методы исследования есть в арсенале политологии? Насколько 

адекватно можно описать политику с их помощью? 
 
Задание 7. Древнегреческий политический деятель Перикл утверждал: 

«Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все». Согласны 
ли вы с этим утверждением? Свой ответ аргументируйте. 
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Задание 8. Каковы критерии, позволяющие охарактеризовать политологию как 
научную дисциплину? Свой ответ представьте в виде таблицы в рабочей тетради. 

 
Задание 9. Имеет ли научный политический анализ ценностное содержа-

ние? Ответ представьте в форме эссе (объем – 2–3 страницы). 
 
Задание 10. Какие критерии взаимодействия между политической наукой, 

политической социологией, политической психологией и политической антро-
пологией можно выделить? Ответ представьте в виде схемы. 

 
Задание 11. Возможно ли современное общество без политики? Свой ответ 

аргументируйте. 
 
Задание 12. Заполните таблицу (таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 
 

Раздел Что изучает 
Политическая философия  
Политическая социология  
Политическая антропология  
Политическая история  
Политическая психология  

 
Задание 13. Заполните таблицу «Методологические подходы в политоло-

гии» (таблица 1.2).  
 
Таблица 1.2  
 

Методологический подход Характеристика  
Институциональный   
Системный   
Структурно-функциональный  
Сравнительный   
Бихевиористский   

 
Задание 14. Заполните таблицу «Функции политологии» (таблица 1.3). 
 
Таблица 1.3 
 

Функция Характеристика 
 Познание политических явлений и отраже-

ние политической реальности 
Политическая социализация  
 Оценка политических явлений, институтов, 

поведения и событий 
Прогностическая   
 Обеспечение воздействия людей и организа-

ций на политические процессы, их участия в 
политических событиях. 
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Задание 15. Прочитайте одну из предложенных статей и подготовьте анно-
тацию на них. 

1 Шапошникова, Т. Г. Роль политологии в политической социализации лич-
ности [Электронный ресурс] / Т. Г. Шапошникова // Современные технологии и 
научно-технический прогресс. – Т. 3. – 2004. – С. 16–17. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20806590.  

2 Пуговкина, К. В. Определение места политологии в системе общественной 
жизни [Электронный ресурс] / К. В. Пуговкина // Проблемы и перспективы раз-
вития гуманитарных и социально-экономических наук: сб. науч. тр. по материа-
лам Междунар. науч.-практ. конф.: в 4 ч. /под ред. Ж. А. Шаповала. – Белгород: 
Агентство перспективных научных исследований, 2017. – Ч.2. – С. 155–157. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29307770. 

3 Наухацкий, В. В. Историческая политика в контексте политологии [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Наухацкий // Наука и образование: хозяйство и эконо-
мика; предпринимательство; право и управление. – № 4(83). – 2017. – С. 140–145. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28826145. 

4 Баранов, Г. В. Фактор политологии в обществе [Электронный ресурс] /  
Г. В. Баранов // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 8., № 3. – С. 133–135. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29119254. 

5 Малова, А. С. Постмодернизм в политологии: методологические способы 
исследования политических процессов [Электронный ресурс] / А. С. Малова,               
О. Р. Чамбалоол // Вестник современных исследований. – 2016. – № 3–1(3). –               
С. 55–59. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28376802. 

 

2 Политическая власть и механизмы ее функционирования 
 
Задание 1. Проанализируйте общие и отличительные черты «секционной 

концепции», «несекционной концепции», теории обмена и предложите свое 
определение термина «власть». 

 
Задание 2. Проанализируйте современную политическую систему России, 

определите основные ресурсы и источники политической власти, используемые 
государственными и негосударственными институтами. 

 
Задание 3. Сравните на конкретных примерах легальный, харизматический, 

традиционный типы легитимности в современном мире. Проанализируйте способы 
укрепления легитимности власти в России. Определите угрозы легитимности власти. 

 
Задание 4. По данным ВЦИОМ, в феврале 2015 г. деятельность президента 

Российской Федерация одобряли 88,6 % россиян, премьер-министра Российской 
Федерации – 73,4 %, Правительства Российской Федерации – 70,7 %, Совета Фе-
дерации РФ – 74 %, Государственной думы Российской Федерации – 48 %, по-
литических партий – 43 %, деятельность оппозиции – 31 %. 

 
Опираясь на эти данные, ответьте на следующие вопросы. 
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1 Назовите признаки легитимной власти. 
2 Можно ли на основании этих данных говорить о легитимности/нелегитим-

ности власти в России? 
3 Какие явления и процессы могут спровоцировать падение легитимности 

власти?  
 

Задание 5. Проанализируйте формы и результаты взаимодействия полити-
ческой и экономической власти в современной России. Предложите наиболее эф-
фективные способы взаимоотношений государственной власти и бизнеса в со-
временной России. 

 

Задание 6. Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на следующие 
вопросы. 

1 Является ли данный случай властного взаимодействия проявлением поли-
тической власти? 

2 На какие властные ресурсы опирались правоохранительные органы? 
3 Как можно охарактеризовать данную ситуацию: как институционализиро-

ванное или неинституционализированное властное отношение? 
«30 декабря 2014 г. в Москве на Манежной площади состоялась несанкцио-

нированная акция протеста против приговора братьям Алексею и Олегу Наваль-
ным. Утром во вторник оппозиционер был приговорен к условному сроку по 
делу «Ив Роше» – ему дали 3,5 года условно, а его брат Олег получил реальный 
срок – 3,5 года колонии общего режима <…> 

По оценкам полиции <…> собрались около полутора тысяч протестующих. 
Сторонники осужденных утверждают, что участников акции было больше и бра-
тьев Навальных пришли поддержать несколько тысяч человек <…> К месту не-
санкционированной акции были стянуты десятки автобусов и автозаков. Здание 
Госдумы было оцеплено металлическими заграждениями, которые охраняли со-
трудники полиции, чтобы активисты не испортили стены парламента <…> 

Акция продлилась более двух с половиной часов. Примерно в 21:00 ОМОН 
начал оттеснять толпу с Манежной площади, и уже к 21:30 на Манежке и Твер-
ской не осталось протестующих. По данным «ОВД-инфо», всего за вечер поли-
ция задержала 255 человек «за нарушение общественного порядка». Часть из них  
вскоре отпустили без особых формальностей, на других оформили протоколы по 
административной статье за неповиновение полиции. Утром в пять московских 
ОВД остались около 70 человек» [1, с. 55]. 

 

3 Политическая система общества. Политические режимы 
 

Задание 1. Проведите сравнительный анализ моделей политических систем, 
предложенных Д. Истоном и Г. Алмондом, результаты анализа представьте в 
виде таблицы (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 
 

Параметр для сравнения 
Модель политической       
системы Г. Алмонда 

Модель политической        
системы Д. Инстона 

Определение политической 
системы 

  

Механизм функционирова-
ния 

  

Структура политической си-
стемы 

  

Функции политической си-
стемы 

  

 
Задание 2. Сравните различные типы политических систем, приведенные в 

классификации Г. Алмонда. Сделанные выводы представьте в виде таблицы 
(таблица 3.2). 

 
Таблица 3.2 
 

Критерий для 
сравнения 

Англо-амери-
канская полити-
ческая система 

Континен-
тально-европей-
ская политиче-
ская система 

Тоталитарная 
политическая 

система 

Доиндустриаль-
ная политиче-
ская система 

Особенности 
политической 
культуры 

    

Специфика 
функционирова-
ния политиче-
ских институтов 

    

Степень специа-
лизации полити-
ческих ролей 

    

Пример     
 
Задание 3. Определите специфику нормативных подсистем в разных стра-

нах, относящихся в различным правовым семьям (англо-американской, романо-
германской, религиозной). 

 
Задание 4. Изучите существующие классификации политических систем. 

Выберите те, которые можно применить для анализа эволюции политической си-
стемы России начала ХХ – начала XXI в. Предложите свой вариант периодиза-
ции истории России начала ХХ – начала XXI в. в зависимости от типа политиче-
ской системы.  

 
Задание 5. К каким типам можно отнести современные политические си-

стемы Ближнего Востока? Свой ответ представьте в виде таблицы (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 
 

Страна Тип политической системы Характерные черты 
   

 
 
Как вы думаете, с чем связана политическая турбулентность в данном регионе?  
 
Задание 6. Опираясь на статьи Конституции Российской Федерации, опишите 

структуру российской политической системы и ответьте на следующие вопросы. 
1 Какие статусно-ролевые позиции представлены в российском политиче-

ском пространстве? 
2 Какие институты регламентируют выделенные вами статусно-ролевые  

позиции? 
3 Что представляет собой системно-нормативный уровень российской по-

литической системы? 
 
Задание 7. Проанализируйте последние политические события и опреде-

лите степень устойчивости российской политической системы. При анализе опи-
райтесь на следующие параметры ее функционирования. 

1 Уровень политической девиации. Свидетельствуют ли эти события о росте 
политического девиантного поведения в стране? 

2 Способность политической системы сдерживать проявления девиа.ции. 
Удается ли политическим институтам обеспечивать такие формы политического 
поведения, которые не противоречат установленным нормам и правилам? 

3 Уровень легитимности политической системы. Проявляется ли в анализи-
руемых вами событиях недовольство установленной политической властью? 

 
Задание 8. Благодаря каким основополагающим характеристикам демокра-

тический режим является наиболее притягательным для многих стран и народов 
мирового сообщества? 

 
Задание 9. В чем заключается специфика тоталитарной идеологии? Какую 

роль она выполняет в формировании и функционировании тоталитарного режима? 
 
Задание 10. Проанализируйте тоталитарный и авторитарный политический ре-

жимы. Полученные выводы представьте в виде сравнительной таблицы (таблица 3.4). 
 
Таблица 3.4 – Тоталитарный и авторитарный политический режим: сравнительный анализ 

 

Сферы жизнедеятельно-
сти, воззрения 

Тоталитарный политический 
режима 

Авторитарный политический 
режим 

Политическая жизнь   
Идеология   
Общественные отноше-
ния 

  

...   
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Какие черты, присущие недомократическим режимам, заставляют людей 
стремится к установлению демократического режима? 

 
Задание 11. Интернет-издание немецкого журнала Der Spiegel 21 сентября 

2014 г. со ссылкой на анализ, проведенный МИД Германии, сообщило, что под 
руководством Владимира Путина Россия стала авторитарным государство почти 
во всех отношениях. 

Согласны ли вы с данным суждением? Определите тип политического режима 
в современной России, предварительно ответив на следующий ряд вопросов. 

1 Какими политическим правами обладают российские граждане? Насколько 
активно они ими пользуются? 

2 Какие политические силы претендуют в России на роль оппозиции? Каков 
уровень их массовой поддержки? 

3 Каков рейтинг доверия главе государства? Какие решения главы государ-
ства не находят массовой поддержки? 

4 Насколько эффективно функционирует в Российской Федерации институт 
всеобщего избирательного права? 

6 Насколько независимыми от государства являются российские СМИ? 
 
Задание 12. Ознакомьтесь с приведенным ниже отрывком их произведения 

Ф. А. Хайека «Дорога к рабству» и ответьте на вопросы. 
«Большинство сторонников планирования, серьезно изучивших практиче-

ские аспекты своей задачи, не сомневаются, что управление экономической жиз-
нью осуществимо только на пути более или менее жесткой диктатуры. Чтобы 
руководить сложной системой взаимосвязанных действий многих людей, нужна, 
с одной стороны, постоянная группа экспертов, а с другой – некий главнокоман-
дующий, не связанный никакими демократическими процедурами и наделенной 
всей полнотой ответственности и властью принимать решения. Это очевидные 
следствия идеи централизованного планирования, и ее сторонники вполне от-
дают себе в этом отчет, утешая нас тем, что речь идет, «только» об экономике. 
Например, Стюарт Чейз, один из ведущих представителей этого направления, 
заявляет, что в планируемом обществу «может существовать политическая де-
мократия во всем, что не касается экономической жизни». Такого рода высказы-
вания сопровождаются обычно заверениями, что, расставшись со свободой в 
этой сфере, которая не так уж важна, мы обретем гораздо большую свободу в 
сфере высших ценностей. На этом основании многие, для кого неприемлема 
мысль о политической диктатуре, призывают тем не менее к диктатуре в области 
экономики <…> 

Однако вера в то, что власть над экономической жизнью – это власть над 
вещами несущественными и, следовательно, не надо принимать близко к сердцу 
потерю свободы в этой области, увы, не имеет под собой оснований. Ибо она 
растет из ошибочного представления, что есть какие-то чисто экономические за-
дачи, изолированные от других жизненных задач <…> 

Но такое заключение ошибочно. Экономические ценности только потому не 
имеют для нас большого значения, что, решая экономические вопросы, мы 
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имеем возможность выбирать, что для нас важно, а что нет. Иначе говоря, потому 
что в нашем обществе мы сами, лично, решаем свои экономические проблемы. 
Если же наши экономические действия окажутся под контролем, то мы не смо-
жем сделать и шага, не заявляя о своих намерениях и целях. Но, заявив о наме-
рениях, надо еще доказать их правомерность, чтобы получить санкцию у вла-
стей. Таким образом под контролем окажется вся наша жизнь». 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Будет ли политический режим диктаторским, если в стране созданы усло-

вия для свободного развития только в одной из сфер общественной жизни? 
2 В условиях кризиса от государства часто требуют усиления его регулиру-

ющего влияния на экономику, включая жесткий контроль над ценами. Какими 
политическими последствиями могут обернуться такие требования? 

3 Почему Ф. А. Хайек является противником любых форм усиления вмеша-
тельства государства в экономику? 

 
4 Государство как политический институт 

 

Задание 1. Проанализируйте понятие «государственный суверенитет». Как 
происходит его применение на практике? 

 
Задание 2. Какие функции государства на сегодняшний день являются 

наиболее важными? Свой ответ обоснуйте. 
 
Задание 3. Проанализируйте преимущества и недостатки президентской и 

парламентской форм правления. Свой ответ представьте в виде сравнительной 
таблицы (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 
 

Форма правления Преимущества Недостатки 
Президентская форма прав-
ления 

  

Парламентская форма прав-
ления 

  

 
Задание 4. Назовите основные этапы формирования национального государ-

ства. Что характерно для каждого из этих этапов? Каковы специфические черты 
формирования государственности в других регионах мира? Приведите примеры. 

 
Задание 5. Какие формы правления существуют в современном мире? Ка-

кие из них являются наиболее распространенными? Для ответа на второй вопрос 
подберите статистические данные, опираясь на интернет-источники. 
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Задание 6. В чем заключается специфика смешанных форм республикан-
ского правления? Приведите конкретные примеры из современной политической 
практики. 

 
Задание 7. Какие формы территориального устройства государства вы зна-

ете? Составьте сравнительную характеристику в виде таблиц в тетради. 
 
Задание 8. Назовите основные признаки конфедерализма. Какие государ-

ства сегодня можно отнести к конфедерациям? Свой ответ обоснуйте. 
 
Задание 9. Каковы основные черты президентско-парламентской формы 

правления, закрепленной Конституцией Российской Федерации 1993 г.? 
 
Задание 10. Перечислите основные черты российского федерализма. Ка-

ковы основные тенденции и проблемы развития федерализма современной Рос-
сии? Свой ответ обоснуйте. 

 

5 Политические партии, группы давления и группы интересов. 
Политическое лидерство 
 

Задание 1. Если бы вы решили создать свою политическую партию, то с 
чего следовало бы начать? Опишите последовательность ваших действий. 

 
Задание 2. Сформулируйте основные тезисы своей будущей политической 

программы. Объясните, почему именно эти пункты легли в основу вашей поли-
тической позиции. 

 
Задание 3. Определите характер деятельности вашей партии: будет она 

базироваться на кадровых или массовых принципах организации? Свою пози-
цию объясните. 

 
Задание 4. В условиях многопартийности на какие слои электората вы бы 

сделали ставку в предвыборной борьбе? Обоснуйте свой выбор. 
 
Задание 5. Обозначьте своих политических конкурентов как в рамках ва-

шего идеологического пространства, так и за его пределами. Продумайте страте-
гию конкурентной борьбы.  

 
Задание 6. В чем заключается отличие общественных движений от органи-

зованный групп интересов? 
 
Задание 7. Назовите основные методы лоббистской деятельности. Приве-

дите конкретные примеры из политической жизни. 
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Задание 8. Какие функции сегодня выполняют средства массовой информа-
ции в политической жизни государства? Приведите конкретные примеры реали-
зации этих функций. 

 
Задание 9. Перечислите страны, где существуют однопартийные, двухпар-

тийные и многопартийные политические системы. Какие факторы влияют на 
формирование того или иного типа партийной системы в государстве? 

 
Задание 10. Охарактеризуйте взаимосвязи политических партий и заинтере-

сованных групп, их различия. Какие средства используются заинтересованными 
группами для оказания влияния на курс государственно-политических институ-
тов и политических партий? 

 
Задание 11. Какие признаки характерны для партий и групп интересов? 

Свой ответ представьте в виде таблицы (таблица 5.1). 
 
Таблица 5.1 
 

Критерий отличия Партия Группа интересов 
Цель    
Членство    
Определение, формулировка 
политической позиции 

  

  
Задание 12. Заполните таблицу (таблица 5.2). 
 
Таблица 5.2 
 

Тип партий Основные черты 
Массовые  
Кадровые  
Картельные  
Партии «хватай всех»  

 
Задание 13. Каковы критерии деления партий на кадровые и массовые? Пе-

речислите достоинства и недостатки каждого из указанных типов.  
 
Задание 14. Перечислите достоинства и недостатки двухпартийной и мно-

гопартийной политических систем. 
 
Задание 15. Какие ценности отстаивают левые и правые партии? Свой ответ 

представьте в виде таблицы (таблица 5.3). 
 
Таблица 5.3 
 

Тип партии Ценности 
Правые партии  
Левые партии  
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6 Политические процессы 
1 

Задание 1. Охарактеризуйте основные черты трех волн демократизации, за-
полнив таблицу (таблица 6.1). 

 
Таблица 6.1 
 

Сфера, которая была 
затронута процес-
сами демократиза-

ции 

Первая волна, время, 
когда произошла 

Вторая волна, время, 
когда произошла 

Третья волна, время, 
когда произошла 

Изменения в полити-
ческой сфере 

   

Изменения в эконо-
мической сфере 

   

Изменения в соци-
альной сфере 

   

Изменения в сфере 
культуры 

   

 
Задание 2. Прочитайте приведенный ниже отрывок, о события на Болотной 

площади в Москве и ответьте на следующие вопросы. 
1 Частью какого политического процесса можно назвать данное собрание? 
2 Охарактеризуйте мотивы участников данной акции. 
3 Какие политические силы инициировали данное событие? 
4 Какие изменения в российском политическом законодательству произо-

шли под влиянием этого события? 
«10 декабря 2011 г. в Москве десятки тысяч человек пришли на Болотную 

площадь выразить свое несогласие с результатами выборов в Государственную 
думу 6-го созыва, прошедших 4-го декабря. Численность митингующих по раз-
ным оценкам составила от 25 до 80–85 тыс. чел. 

К началу акции, заявленному на 14:00 по московскому времени, числен-
ность людей, собравшихся на Болотной площади, составляла 7 тыс. чел. Митин-
гующие также собирались на площади Революции; около 14:05 колонны, кото-
рые возглавляли Борис Немцов, Евгения Чирикова и Геннадий Гудков, двину-
лись с площади Революции на Болотную. В 14:27 сопредседатель Партии народ-
ной свободы сообщил о начале митинга; акция началась с песни «Наш дурдом 
голосует за Путина». 

Одним из первых выступавших стал лидер движения «Солидарность» Илья 
Пономарев, который рассказал о задержании в Боткинской больнице лидера «Ле-
вого фронта» Сергея Удальцова. После него на сцену вышел писатель Борис 
Акунин. Следующим выступал журналист Олег Кашин, который сразу же заявил 
о том, что на митинге он присутствует не как журналист, а как гражданин. Кашин 
зачитал обращение к митингующим Алексея Навального, который сейчас нахо-
дится под арестом. Около 14:52 начал свое выступление Леонид Парфенов.                
В ходе своего выступления он потребовал отставки Путина, а также заявил, что 
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«депутаты обязаны сдать мандаты». Также в ходе митинга выступали депутат 
Геннадий Гудков, представители движения «Левый фронт» Анастасия Удальцов 
и Анатолий Баранов, представитель ассоциации «Голос» политолог Дмитрий 
Орешкин, телеведущая Татьяна Лазарева, музыкант Иван Алексеев (Nose MC) и 
многие другие. С неодобрением митингующие отнеслись к выступлениям лиде-
ров партии «Яблоко» Сергея Митрофанова и Григория Явлинского; во время вы-
ступления лидера фракции КПРФ в Мосгосдуме толпа разразилась нецензурной 
бранью и криками «Сдай мандат!» Также слово дали представителю национали-
сту Константину Крылову, который выразил «Единой России» благодарность за 
то, что она объединила всех против себя. «Чуров – волшебник! Он объединил 
нас! Долой партию жуликов и воров», – заявил Крылов. 

По итогам митинга участники акции приняли резолюцию, состоящую из 
пяти требований: свобода политзаключенным, отмена результатов выборов в 
Госудуму, отставка председателя ЦИК Владимира Чурова и «расследование его 
деятельности», регистрация всех политических партий и демократизация зако-
нодательства в этой области, а также проведение новых выборов в парламент». 
 

Задание 3. Процесс демократизации, является одним из видов политических 
процессов, которые разворачиваются в странах, образовавшихся после распада 
Советского Союза. 

1 Перечислите события, имевшие место на территории Российской Федера-
ции, в результате которых стало возможным создание в стране демократических 
институтов. 

2 Назовите участников этих событий. 
3 Были в современной России события, препятствующие развитию демокра-

тических принципов организации власти в обществе? 
4 Что двигало теми, кто инициировал эти события? 
5 Готовы ли массы поддерживать демократические инициативы и прини-

мать участие в соответствующих событиях? Свой ответ обоснуйте. 
 
Задание 4. В конце ноября 2013 г., когда Кабинет министров Украины объ-

явил о приостановке евроинтеграции страны, разразился острый политический 
конфликт. Массовые протесты, названные «евромайданом», прошли по всей 
Украине и в январе 2014 г. вылились в столкновения митингующих с органами 
правопорядка. В уличных схватках погибли десятки человек. В стране сменилась 
власть, а на юго-востоке Украины началась гражданская война. 

Познакомьтесь с хронологией событий, используя интернет-источники и от-
ветьте на следующие вопросы. 

1 Какие этапы в развитии политического конфликта на Украине можно 
выделить? 

2 Какие стороны участвовали в данном конфликте? 
3 Каковы причины политического конфликта? 
4 Как происходила идеологизация конфликта? 
5 С чем связаны трудности урегулирования данного конфликта? 
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Задание 5. Прочитайте фрагмент из книги «Функции социального кон-
фликта» американского социолога Л. Козера. 

«Жесткие системы типа современных тоталитарных обществ могут, как 
было показано выше, частично преуспеть в деле канализации влаждебных чувств 
посредством институтов, выполняющих роль «защитных клапанов», – таких, как 
институционазированный антисемитизм или ксенофобия. Однако отсутствие ме-
ханизмов адаптации к меняющимся условиям ведет к накоплению оснований для 
конфликтов и, следовательно, враждебных чувств, представляющих собой ре-
альную угрозу базовому консенсусу. 

Гибкие системы, наоборот, допускают проявления конфликта, отдаляя тем 
самым опасность разрушения базового консенсуса. В таком случае выражение и 
освобождение враждебных чувств посредством конфликта ведут к взаимной и 
односторонней аккомодации и адаптации составных частей системы. 

Институционализированные каналы реализации таких конфликтов представ-
ляют собой важный «балансировочный механизм» общества. Изменения в соот-
ношении сил, обнаруживающиеся в ходе и посредством конфликтом между раз-
личными группами, можно регулировать путем постоянной реадаптации таким 
образом, чтобы базовая структура оставалась достаточно подвижной и могла вы-
держивать внутренние напряжения. Следовательно, в таких гибких системах опас-
ность конфликтов, нарушающих базовый консенсус, сведена к минимуму. 

Таким образом, наши выводы относительно функций конфликта в обществе 
и в менее сложных системах отношений, по сути дела, одинаковы. Близкие отно-
шения, хотя и создают частные поводы для конфликтов, обнаруживают тенден-
цию к подавлению этих конфликтов. Если, однако, несмотря на подавление, кон-
фликты прорываются, они могут вести к распаду отношений, ибо проявляются 
обычно крайне остро по причине тотальной личностной вовлеченности индиви-
дов и накопленной скрытой враждебности. Подобным же образом общества, тре-
бующие полной самоотдачи своих членов, страшатся конфликтов и стараются их 
подавить, находясь поэтому под угрозой разрушительных взрывов. В свою оче-
редь, плюралистические общества, основанные на множественности групповых 
принадлежностей, «сшиты воедино» многообразными конфликтами между груп-
пами, для которых характерна сегментированная вовлеченность индивидов». 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Может ли общество развиваться без конфликтов? 
2 По мнению Л. Козера, конфликт может выполнять как позитивную функ-

цию, так и вести к распаду общества. При каких условиях это происходит? 
3 Что в обществе может выступать в качестве «защитного клапана», который 

препятствует развитию враждебности, разрушающей политическую систему? 
4 Как вы считаете, насколько эффективны «защитные клапаны»? 
5 Существуют ли в России основания для политических конфликтов? Свой 

ответ обоснуйте. 
6 Какие механизмы позволяют не допустить, чтобы конфликты привели к 

разрушению политической системы? 
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Задание 6. Некоторые российские ученые пессимистически оценивают демо-
кратизацию в России, говорят о неудаче демократического транзита. Например, 
академик Ю. С. Пивоваров в 2006 г. написал: «Я довольно долго надеялся, что на 
этот раз Россия изменится содержательно, но в последние годы мои надежды рух-
нули. Видимо, к началу второго срока президентства В. Путина в основном завер-
шилась эпоха «транзита». Выйдя из пункта «А», Россия пришла к пункту «А». 

Оцените политические изменения в современной России, ответив на следу-
ющий ряд вопросов. 

1 В чем суть теории демократического транзита? 
2 Насколько правильно эта теория описывает политические изменения, про-

исходящие в России? 
3 Какие теории политического развития вам известны? 
4 Какие институциональные изменения произошли в России за последние 

десятилетия. 
 
Задание 7. С. Хантингтон предлагает модель волнового развития, которая 

предполагает сочетание периодов активизации инновационных изменений в 
определенном направлении с их спадом и даже откатом к прежнему состоянию 
политической системы. 

1 Как Вы думаете, чем линейное развитие отличается от волнового и какие 
общие черты им присущи? 

2 С чем связано возникновение эффекта бумеранга и эффекта волны в поли-
тическом развитии? Свидетельствует ли наличие этих эффектов о том, что не-
прерывное поступательное развитие невозможно? Свой ответ обоснуйте.  

3 Какие теории развития вы еще знаете? 
4 В рамках какой из известных вам теорий можно лучше всего описать по-

литическое развитие современной России? Почему вы так считаете? 
 
Задание 8. Перечислите критерии политических изменений и развития в ста-

бильных и переходных политических системах, а также критерии политического 
развития в модернизируемых государствах. Приведите конкретные примеры. 

 
Задание 9. Какие критерии, лежат в основе типологии политических кон-

фликтов? Ответ представьте в виде таблицы (таблица 6.2). 
 
Таблица 6.2 
 

Конфликт (название, когда и 
где произошел) 

Конфликтующие стороны 

Тип конфликта, критерии, на 
основе которых данный       

конфликт отнесен к указан-
ному типу 

   
 

  
Задание 10. Что характерно для этнополитических конфликтов современно-

сти? Приведите конкретные примеры. 
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Задание 11. Что характерно для различных методов урегулирования поли-
тических конфликтов в различных теориях? Свой ответ представьте в виде срав-
нительной таблицы. 

 

7 Личность и политика 
 
Задание 1. Изучая процесс политической социализации в семье, француз-

ская исследовательница А. Мюксель выявила, что существует высокая степень 
зависимости политических ориентаций детей и их детей в тех семьях, где оба 
родителя либо придерживались левых взглядов, либо ориентировались на пра-
вые партии, либо считали себя аполитичными. 66 % французов, выросших в та-
ких «однородных» в политическом отношении семьях, восприняли политиче-
ские предпочтения родителей. В то же время в семьях, где политические ориен-
тации родителей не были конвергентными, дети в дальнейшем значительно чаще 
демонстрировали политические ориентации, существенно отличающиеся от 
своих родителей. 

1. Как вы считаете, какую роль играет семья и политической социализации? 
2 Объясните причины зависимости, выявленной французской исследова-

тельницей. 
3 Является ли выявленная зависимость универсальной? Можно ли говорить, 

что она проявляется и в российских семьях? 
4 Как вы считаете, почему среди современной молодежи высока доля тех, 

кто считает себя аполитичным? 
 
Задание 2. В 2012 г. ВЦИОМ попросил россиян сформулировать свое пони-

мание термина «либерал». Более половины респондентов затруднились дать 
определение данному понятию (56 %). Остальные отождествляли либералов с 
борцами за свободу (11 %), склонны были считать, что либерал – это тот, кто 
отстаивает демократические ценности, а также собственные идеи (по 5 %), защи-
щает интересы людей (4 %), относится ко всем лояльно (3 %), выступает за ре-
формацию, новые идеи (3 %); 4 % респондентов причисляли либералов к оппо-
зиционным силам, 2 % дали общее определение – «политическое движение»,  
3 % опрошенных назвали их «болтунами», 5 % ассоциируют либералов с  
В. Жириновским и его партией. 

Ответьте на следующий ряд вопросов. 
1 Дайте определение понятию «либерал». С мнением какой группы опро-

шенных ваше мнение совпадает? 
2 Почему люди вкладывают в понятие «либерал» различный смысл? 
3 Есть ли другие понятие, неоднозначно интерпретируемые рядовыми граж-

данами? 
4 Каким образом неоднозначность интерпретации политических терминов 

сказывается на взаимопонимании граждан и политических взаимодействиях? 
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Задание 3. Российские социологические центры регулярно проводят мони-
торинг протестного потенциала в Российской Федерации. Они опрашивают рос-
сиян, готовы ли те принять участие в протестных акциях. 

Ответьте на следующий ряд вопросов. 
1 Каково значение для политической жизни общества проведение таких мо-

ниторингов? 
2 Какие факторы могут стать побуждающими для решения принять участие 

в протестных акциях? 
3 Какая из существующих теорий мотивации, на ваш взгляд, наиболее пра-

вильно описывает готовность людей участвовать в протестном движении? 
4 В каких формах может проявляться протест? Приведите примеры из со-

временной жизни. 
5 Всегда ли рост протестного движения является признаком делегитимации 

власти? Свой ответ обоснуйте. 
 
Задание 4. Согласно данным Института социологии РАН, в 2011 г. доля рос-

сиян, постоянно интересующихся общественно-политической жизнью страны, 
составляла 18 %, а доля тех, кто политикой не интересовался, составляла 33 %. 
Большинство же (49 %) политикой интересуются факультативно – только тогда, 
когда в стране или за рубежом происходят какие-то экстраординарные события. 
На вопрос исследователей фонда «Общественное мнение»: «Хотели бы вы зани-
маться политикой?» менее 1 % россиян ответили, что уже занимаются, 6 % хо-
тели бы заниматься, а 91 % не испытывают такого желания. 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Как вы думаете, почему у многих россиян интерес к политике носит вре-

менный характер? 
2 Какие политические события способны вызвать интерес граждан? 
3 Абсолютное большинство респондентов не хотят заниматься политикой. 

Значит ли это их полное выключение из политической сферы? 
4 Какими факторами можно объяснить политическую пассивность граждан? 
5 Как политическая пассивность граждан отражается на таких процессах, 

как демократизация политической системы, развитие гражданского общества? 
 
Задание 5. В стабильных демократических странах политики обретают ста-

тус лидера, проходя через процедуру общенациональных выборов. Современные 
избирательные технологии настолько разнообразны и эффективны, что все чаще 
высказывается мнение, будто с их помощью политическим лидером может стать 
любой человек.  

Сформулируйте свою позицию, ответив на следующий ряд вопросов. 
1 Можно ли утверждать, что любой политик, которого часто показывают по 

телевизору, является политическим лидером? 
2 Чем отличаются отношения лидерства от отношений власти? 
3 Что формируется с помощью избирательных технологий: личность поли-

тика или его образ в массовом сознании? 
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4 Может ли человек жить в образе, который не соответствует его личност-
ным качествам? 

 
Задание 6. В научной литературе существуют различные типологии лиде-

ров. Так, американская исследовательница М. Херманн предлагает метафориче-
ские образы: лидер-знаменосец (стратег, указывающий направление движения), 
лидер-служитель (выполняющий волю своих последователей), лидер-торговец 
(стремящийся обменять свою программу на голоса избирателей), лидер-пожар-
ный (реагирующий на возникающие проблемы). 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Насколько уместны такие метафорические образы для классификации по-

литических лидеров? 
2 В каких исторических ситуациях в обществе формируется запрос на лиде-

ров-знаменосцев? 
3 Может ли лидер в одиночку поддерживать свой образ? 
4 Какие образы вы бы предложили для современных политических лидеров?  
 
Задание 7. Что характерно для посткоммунистической политической куль-

туры в странах Центральной и Восточной Европы? Свой ответ представьте в 
виде таблицы (таблица 7.1). 

 
Таблица 7.1 
 

Страна Характеристика политической культуры 
Литва  
Латвия  
Польша  
…  

 
Задание 8. Составьте сравнительную таблицу «Основные теоретические 

подходы к политической идеологии» (таблица 7.2). 
 
Таблица 7.2 

 

Название подхода Общие черты 
Отличительные характери-

стики 
Социально-экономический   
Аксиологический   
Психоаналитический   
Социологический    
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Словарь 
 

Аболиционизм – 1) массовое политическое движение, возникшее в конце 
XVIII – начале XIX в. в Западной Европе и Америке, направленное на отмену 
работорговли и освобождение рабов; 2) общественное движение, направленное 
на прекращение действия определенного закона, отмену правительственного ре-
шения, смещение кого-либо с руководящей должности, государственного поста. 

Абсентеизм политический – уклонение избирателей от участия в голосо-
вании на выборах. Абсентеистский тип поведения существует в любом совре-
менном обществе, но, становясь массовым явлением, снижает легитимность по-
литической власти. 

Абсолютизм – неограниченная монархия, форма государственного правле-
ния, при которой политическая власть полностью принадлежит одному лицу – 
монарху. Для абсолютной монархии характерна максимальная централизация 
государственной власти, исключающая наличие органов государственной вла-
сти, независимых от монарха. Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы 
приходится на XVII–XVIII вв. В России абсолютная монархия (самодержавие) 
просуществовала до XX века. В современном мире абсолютизм сохраняется в 
Бахрейне, Брунее, Ватикане, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии. 

Автаркия – обособление, политическая и экономическая самоизоляция гос-
ударства или группы государств, которая проявляется в полном разрыве эконо-
мических, политических и культурных связей с другими странами; создание ав-
тономной системы самообеспечения. 

Автократия – единовластие, система управления обществом или государ-
ством, при которой одному лицу принадлежит неограниченная верховная власть. 

Автономия – 1) ограниченная самостоятельность в рамках системы управ-
ления (автономия учреждений, автономия общностей); 2) закрепленная в зако-
нодательстве форма самоуправления территориальной единицы государства, ко-
торая проявляется в самостоятельном решении вопросов местного значения. Ви-
дами национально-территориальной (этнотерриториальной) автономии явля-
ются политическая (государственная) автономия, имеющая некоторые внешние 
признаки государственности – парламент, правительство и пр., сфера компетен-
ции которых определяется конституцией (Гренландия – в Дании), и администра-
тивная (местная) автономия – территориальная единица, не имеющая внешних 
признаков государственности, круг автономных прав которой определяется 
обычными законами (Тибет – в Китае, автономия в штате Ассам – в Индии и пр.).  

Авторитаризм – разновидность недемократического политического ре-
жима, основанного на принципе централизации власти, при котором власть еди-
ноличного правителя (диктатора) или правящей элиты не ограничивается пра-
вом, представительными органами власти и системой разделения властей. В от-
личие от тоталитаризма, не предполагает наличия единой, общеобязательной 
идеологии, регламентирующей все сферы жизни общества. Согласно классифи-
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кации, предложенной Е. Вятром, к формам авторитаризма относятся военные ре-
жимы, традиционные режимы, теократические режимы, персонифицированные 
режимы, а также неоавторитарные режимы. 

Авторитет – один из мотивов легитимного подчинения власти, признания 
ее теми, к кому она адресована. Авторитет представляет собой высоко ценимые 
качества, которыми подчиненные наделяют руководителя и которые детермини-
руют их повиновение без убеждения или угрозы наказания. Он основывается на 
согласии и означает уважение к руководящей личности или институту, доверие 
к ним. В зависимости от лежащих в его основе качеств авторитет бывает науч-
ным (качество учености), деловым (компетентность, навыки, опыт), моральным 
(высокие моральные качества), религиозным (святость), статусным (уважение           
к должности) и т. п.  

Агитация – деятельность, связанная с распространением (устно или с помо-
щью средств массовой коммуникации) политических идей с целью оказания влия-
ния на общественное сознание, побуждения народных масс к активным политиче-
ским действиям; одно из распространенных средств политической борьбы. 

Агрегация интересов – функция политической системы, состоящая в согласо-
вании, интеграции политическими партиями разнородных интересов, требований, 
предъявляемых к политической системе индивидами и социальными группами. 

Агрессия – незаконные, запрещенные международным правом насиль-
ственные действия, направленные против суверенитета и территориальной це-
лостности государства. Выделяют военную, экономическую, психологическую и 
идеологическую формы агрессии. В 1974 г. 29 сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
утвердила определение агрессии как применение вооруженной силы против суве-
ренитета, территориальной целостности или политической независимости другого 
государства или какое-либо иное действие, несовместимое с уставом ООН. 

Администрация – совокупность органов государственного управления, ис-
полнительной власти, деятельность которых определена законом.  

Активное избирательное право – разновидность субъективного избира-
тельного права, гарантированная государством возможность участия граждан в 
формировании представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Альянс – объединение организаций, политических партий или государств 
для выполнения определенных целей. 

Анархизм – идейно-теоретическая и общественно-политическая теория,              
в основу которой положена идея отрицания политического принуждения, стрем-
ление к уничтожению государственной власти и замене политической организа-
ции добровольной ассоциацией граждан. Это течение общественно-политиче-
ской мысли, провозглашающее своей целью освобождение личности от всех раз-
новидностей политической, экономической и духовной власти, отрицающее гос-
ударство как форму организации общества и его властное влияние и проповеду-
ющее полную, неограниченную свободу личности.  

Анархия – 1) состояние общества, характеризующееся отсутствием госу-
дарственности; 2) стихийность, беспорядок, беззаконие, неподчинение власти. 
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Анклав – территория государства, окруженная со всех сторон территорией 
другого государства (например, Лесото — на территории ЮАР). Анклав, имею-
щий морскую границу, называют полуанклавом (например, Калининградская об-
ласть в Российской Федерации). 

Аннексия – захват, принудительное присоединение одним государством 
территории другого государства.  

Антисемитизм – одна из форм расизма, национальной и религиозной не-
терпимости, проявляющаяся во враждебном отношении к евреям (от дискрими-
нации до депортаций и геноцида). Антисемитизм был составной частью идеоло-
гии гитлеровского фашизма, погубившего свыше 6 млн евреев (в том числе около 
3 млн советских) в годы Второй мировой войны. 

Антифашизм – идейно-политическое движение, направленное против фа-
шизма (неофашизма, неонацизма). 

Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации цветного населения в 
ЮАР (с 1948 до 1991 г.), проявлявшаяся в лишении политических, социально-эко-
номических и культурных прав коренного африканского населения. С точки зрения 
международного права апартеид является преступлением перед человечеством. 

Апатриды – лица, не имеющие гражданства (подданства). 
Аполитичность – равнодушное отношение к политике, самоизоляция, 

неучастие в политической жизни. 
Аппарат государственный – система органов (учреждений, организаций), 

реализующих функции государственной власти. Аппарат современного демо-
кратического государства включает в себя органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, а также пост главы государства.  

Аристократия – 1) высшая, привилегированная социальная группа, элита 
крови; 2) форма организации государственной власти, основанная на правлении 
родовой знати. По Аристотелю – одна из правильных форм правления, которой 
противостоит олигархия. 

Артикуляция интересов – функция политической системы, состоящая в 
выявлении группами интересов, общественными организациями и политиче-
скими партиями с помощью средств массовой коммуникации требований инди-
видов и социальных групп, предъявляемых к политической системе. 

Безопасность международная – состояние системы международных отно-
шений, характеризующееся стабильностью мирового сообщества, основанной на 
соблюдении принципов и норм международного права. Основополагающие 
принципы международной безопасности в современном мире – партнерство и 
сотрудничество, баланс сил и баланс интересов, демократизация и демилитари-
зация, гуманизация партнерских отношений. 

Безопасность национальная – совокупность внутренних и внешних усло-
вий, которые обеспечивают стабильное политическое, социально-экономическое 
и духовно-культурное развитие общества, независимость, защиту суверенитета 
и территориальной целостности государства. 
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Беспорядки – спонтанные, экспрессивные взрывы недовольства, выражаю-
щиеся в коллективных силовых действиях, часто имеющих деструктивный, раз-
рушительный характер, однако не объединенных какой-либо четкой программой 
преобразований. 

Блок политический – объединение, союз государств, политических пар-
тий, общественных организаций, социальных групп для достижения определен-
ных политических целей.  

Бюрократия – 1) высший слой чиновников в аппарате государственной 
власти, обладающий определенными функциями и привилегиями; 2) иерархиче-
ски организованная система государственного управления, осуществляемая за-
крытой группой чиновников, деятельность которых основана на жестком распре-
делении функций и полномочий, четком соблюдении установленных правил и 
стандартов деятельности. 

Вестернизация – разновидность модернизации, ориентация на американский 
или западноевропейский образ жизни, модели поведения, духовные ценности.  

Власть государственная – форма политической власти, предусматриваю-
щая наличие определенного территориального пространства, на которое распро-
страняется государственный суверенитет, специального аппарата управления и 
принуждения, монопольного права издавать законы, обязательные для всего 
населения страны.  

Власть законодательная – одна из трех ветвей государственной власти, ос-
нованной на принципе разделения властей. Главной функцией законодательной 
власти является разработка и принятие законов. 

Власть исполнительная – одна из трех ветвей государственной власти, ос-
нованной на принципе разделения властей. Осуществляет распорядительно-
управленческие функции, организует внутреннюю и внешнюю деятельность гос-
ударства путем реализации принятых законодательной властью законов. 

Власть политическая – возможность и способность субъектов политики 
оказывать определяющее воздействие на процесс принятия политических реше-
ний, их реализацию, а также на политическое поведение других участников по-
литических отношений. Функционирование политической власти осуществля-
ется на основе двух принципов: суверенности и легитимности. 

Власть судебная – одна из трех ветвей государственной власти, основанной 
на принципе разделения властей. Представляет собой совокупность государ-
ственных органов и учреждений, осуществляющих правосудие. 

Война – вооруженное столкновение в ходе разрешения конфликтов. Выде-
ляют внешние (между государствами), в том числе мировые (охватывающие 
большую часть стран мира) и внутренние (гражданские) войны. 

Волюнтаризм – социально-политическая практика, не считающаяся с объ-
ективными законами исторического процесса и руководствующаяся субъектив-
ными желаниями и произвольными решениями осуществляющих ее лиц.  

Вотум – политическое решение, принятое голосованием. Выделяют вотум 
доверия (одобрение парламентом деятельности или законопроектов правитель-
ства), недоверия (выраженное парламентом неодобрение политической линии 
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правительства, как правило, приводящее к его отставке), а также избирательный 
вотум (решение, принятое большинством голосов избирателей).  

Всеобщее избирательное право – один из конституционных принципов из-
бирательного права, означающий предоставление активного избирательного 
права всем совершеннолетним гражданам государства (за исключением недее-
способных лиц) без каких-либо ограничений, а также пассивного избирательного 
права всем гражданам в соответствии с условиями установленных избиратель-
ных цензов. Принцип всеобщего избирательного права появляется в конститу-
ционной практике с отменой в XX в. во всех странах мира имущественного 
ценза, а также с отменой ценза пола (1971 г.). 

Выборы – волеизъявление народа с целью формирования органов государ-
ственной власти или местного самоуправления путем голосования. Выделяют 
прямые и непрямые (косвенные), национальные (общегосударственные) и реги-
ональные (местные), всеобщие и частичные, очередные и внеочередные выборы. 

Геноцид – преследования, физическое уничтожение, истребление отдельных 
социальных групп по расовым, национальным, этническим или религиозным при-
знакам. В массовых масштабах применялся во время Второй мировой войны фа-
шистской Германией против славянских народов, евреев, цыган и пр.  В междуна-
родном праве квалифицируется как преступление против человечества. 

Геополитика – политологическая концепция, исходящая из признания зави-
симости политических процессов от территориально-пространственного располо-
жения государств, изучающая влияние географических факторов (пространствен-
ного расположения страны, климата, размера территории, количества населения, 
наличия естественных ресурсов и пр.) на состояние и эволюцию экономической, 
политической и социальной систем общества. Возникновение и развитие геопо-
литической концепции в середине XIX – начале XX в. связывают с работами Ф. 
Ратцеля, Р. Челлена, К. Хаусхофера, X. Дж. Маккиндера, Л. Гумилева и др. Совре-
менные геополитические теории и школы представлены работами таких ученых, 
как Д. Мейниг, С. Коэн, С. Хантингтон, 3. Бжезинский, Ф. Фукуяма, Ж. Тириар.  

Глобализация – процесс усиления взаимосвязанности мира, характеризую-
щийся расширением взаимосвязи и взаимовлияния различных стран и народов 
на основе современных информационных технологий. Глобализация – процесс 
интенсификации экономических, финансовых, политических, военных, культур-
ных, идеологических связей и зависимостей между сообществами, что приводит 
к униформизации мира во всех областях и отражается в появлении социальных 
связей, солидарности и идентичности в наднациональном масштабе. 

Глобалистика политическая – направление в политологии, связанное с ис-
следованием политических аспектов общечеловеческих, планетарных проблем, 
их связи с системой международных отношений, изучением конкретных прояв-
лений глобальных проблем в различных регионах мира. 

Голосование – непосредственный акт волеизъявления граждан во время вы-
боров или референдума. Состоит из идентификации избирателя, получения бюл-
летеня и собственно голосования. 
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Господство (доминирование) – 1) абсолютное или относительное подчине-
ние одних людей (социальных групп) другим; 2) ситуация, в которой асиммет-
ричные отношения власти возникают между группами, причем одна из этих 
групп имеет возможность обеспечить свои интересы ценой интересов или во-
преки интересам другой.  

Государственное принуждение – осуществление прерогатив государствен-
ных органов власти с помощью специально созданных для этого институтов при 
обращении к наиболее жестким наказаниям, право на которые имеет только гос-
ударство, например, лишение человека свободы или жизни. 

Государственный переворот (дворцовый, свержение правительства) – вне-
запное, осуществленное с применением силы изменение состава правящей груп-
пировки, смена правящей политической элиты без глубоких изменений полити-
ческих и социальных структур. 

Государство – центральный институт политической системы общества, со-
здаваемый для организации и обеспечения жизнедеятельности населения на 
определенной территории с помощью публичной власти, имеющей общеобяза-
тельный характер. Это важнейший социально-политический институт общества, 
осуществляющий политическую власть в процессе регулирования поведения лю-
дей, их групп и объединений, взаимоотношений между ними, охрану его экономи-
ческой и социальной структуры; часть «общества, имеющая власть и силу, а также 
возможность распределять общественные ресурсы и средства» (Н. Смелзер). Свой-
ствами государства выступают универсальность (способность управлять всеми 
общественными процессами) и суверенность (распространение власти на всю 
территорию государства, а также независимость и равноправие в отношениях с 
другими государствами). Обладает рядом исключительных прав: на использова-
ние насилия (принуждения), на правовое регулирование, на взимание налогов и 
др. Основными формами государства являются форма правления (монархия или 
республика) и форма государственного устройства (унитарная или федератив-
ная). Выделяют также религиозные и светские государства. 

Государство правовое – форма организации государственной власти, ха-
рактеризующаяся верховенством права, разделением властей, юридическим ра-
венством (взаимной ответственностью) гражданина и государства. Цель право-
вого государства – обеспечить гарантии прав и свобод личности во всех сферах 
общественной жизни.  

Государство социальное – форма организации государственной власти, 
для которой характерно стремление к обеспечению каждому гражданину достой-
ных условий существования, социальной защиты, равных возможностей для са-
мореализации путем осуществления активной социальной политики, направлен-
ной на повышение жизненного уровня населения, защиту и реализацию прав и 
свобод граждан, создание современных систем здравоохранения, образования и 
социального обеспечения, поддержки малоимущих слоев населения, предотвра-
щения социальных конфликтов. 
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Гражданское общество – совокупность неполитических (негосударствен-
ных) отношений в обществе, т. е. экономических, моральных, культурно-духов-
ных, религиозных, национальных; сфера спонтанного проявления свободных ин-
дивидов, ассоциаций и организаций граждан, которые добровольно сформирова-
лись и защищены законом от прямого вмешательства и произвольной регламен-
тации со стороны органов государственной власти. Гражданское общество вы-
ступает важной подсистемой общества как целого, которая совпадает с социаль-
ной сферой общественной жизни. Экономической основой гражданского обще-
ства выступает собственность во всем разнообразии ее форм, прежде всего част-
ная, кооперативная, ассоциативная, коллективная и др. Институтами граждан-
ского общества являются: добровольные общественные организации и обще-
ственные движения, а также партии на первых этапах своего существования, 
пока они не задействованы в механизмах осуществления власти; независимые 
средства массовой информации; общественное мнение как социальный инсти-
тут; выборы и референдумы, если они помогают формировать и выявлять обще-
ственное мнение и защищать групповые интересы; зависимые от граждан эле-
менты судебной и правоохранительной системы (суд присяжных, народные ми-
лицейские отряды и т. п.).  

Группы давления (лобби) – организованные группы (объединения, проф-
союзы, корпорации и пр.), основной задачей которых является целенаправленное 
воздействие на органы государственной власти, политические партии и полити-
ческих лидеров с целью обеспечения собственных интересов. Действия, направ-
ленные на защиту группового интереса, предполагают устойчивый контакт 
групп давления с властными структурами, возможность навязывания им соб-
ственных целей и задач. 

Группы интересов – неправительственные и непартийные общественные 
объединения, которые выражают интересы определенных социальных групп в 
отношениях с политическими институтами и организациями, а также с другими 
социальными группами. В отличие от политических партий, не ставят целью до-
стижение политической власти и не принимают непосредственного участия в по-
литических кампаниях.  

Движения общественные – структурно не оформленные массовые объеди-
нения граждан различных социально-политических ориентаций, деятельность 
которых имеет временный характер и направлена на выполнение определенных за-
дач, после выполнения которых они либо распадаются, либо реорганизуются в по-
литические партии или общественные организации. Основными разновидностями 
общественных движений являются массовые демократические (антифашистские, 
антидиктаторские, против расовой и национальной дискриминации и пр.), «новые 
социальные движения», (антивоенные, экологические, феминистские и др.). 

Деидеологизация – 1) устранение влияния идеологии на массовое полити-
ческое сознание и общественные процессы; 2) социально-политическая концеп-
ция, возникшая в 50-е гг. XX в., провозгласившая «конец идеологии», ее исклю-
чение как системы идей и ценностей из жизни общества.  
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Демократизация – форма изменения (модернизации) политической си-
стемы; политический процесс, характеризующийся расширением политических 
прав и свобод граждан, возникновением политического и идеологического плю-
рализма, увеличением форм участия населения в политической жизни, децентра-
лизацией государственной власти, реализацией принципа разделения властей, 
построением гражданского общества. 

Демократия – 1) форма политической организации общества, основанная 
на признании народа основным источником власти; 2) политический режим, ко-
торый характеризуется политическим плюрализмом (существованием легальной 
оппозиции, различных идеологических течений, политических партий), домини-
рованием закона во всех сферах общественной жизни, высокой степенью реализа-
ции прав человека, выборностью органов власти и ее регулярной сменяемостью, 
реализацией принципа разделения властей, наличием развитого гражданского об-
щества. К основным организационно-правовым формам демократии относят 
представительную демократию (деятельность выборных коллегиальных органов 
и избираемых должностных лиц от имени избирателей – граждан государства) и 
прямую демократию (непосредственное волеизъявление – осуществление гражда-
нами государственной власти путем участия в выборах и референдумах).  

Деспотия – 1) система реализации политической власти, характеризующа-
яся полным произволом власти, бесправием населения, жестоким подавлением 
свободы личности; 2) одна из разновидностей диктатуры, существовавшая в 
странах Древнего Востока, – строго централизованная бюрократическая монар-
хия с огромным аппаратом управления, характеризующаяся обожествлением мо-
нарха и строгим подчинением по вертикали.  

Децентрализация – делегирование центральными органами государствен-
ной власти определенных полномочий на местный уровень.  

Диктатура – неограниченная власть лица или социальной группы в госу-
дарстве, опирающаяся на силу, соответствующий политический режим (личная 
диктатура, диктатура пролетариата и пр.).  

Дипломатия – один из основных способов реализации внешней политики 
государства, официальная деятельность глав государств, правительств и специ-
альных государственных органов по осуществлению целей и задач государства, 
а также по защите интересов государства и граждан за границей.  

Дискриминация – ограничение или лишение прав и свобод отдельных лиц, 
социальных групп или государств по политическим, расовым, религиозным и 
прочим признакам. Формами дискриминации являются сегрегация, депортация, 
геноцид и пр.  

Диссиденты – 1) лица, находящиеся в морально-политической оппозиции к 
власти, доминирующим в политической системе идеям и ценностям; 2) человек, 
не придерживающийся господствующего вероисповедания; иноверец; 3) участ-
ники движения против тоталитарного режима в бывших социалистических стра-
нах с конца 50-х гг. XX в., выступавшие против преследования инакомыслия, 
протестовавшие против ввода советских войск в Чехословакию (1968 г.) и Афга-
нистан (1979 г.).  
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Забастовка – форма развития экономического или политического кон-
фликта, проявляющаяся в массовом прекращении труда с целью оказания воз-
действия на процесс принятия определенных решений, удовлетворения предъяв-
ленных экономических или политических требований. 

Законность – режим соответствия действий, поведения физических и юри-
дических лиц установленным в государстве законам и соответствующим им пра-
вовым актам, их неукоснительное соблюдение.  

Идеология – система политических, правовых, религиозных, философских 
представлений, взглядов и идей, отражающих интересы, мировоззрение, идеалы 
людей, социальных групп, политических партий, общественных организаций, об-
щества в целом. Идеология представляет собой совокупность идеалов, целей и 
ценностей, которые выражают потребности и интересы больших групп людей – 
слоев, сословий, классов, всего общества. Идеология – духовное образование, 
так как выходит за рамки повседневного эмпирического опыта, но при этом 
идеология имеет и практическое значение, она сплачивает людей, определяет их 
мотивацию. Используя определенную систему ценностей, она формирует инди-
видуальное и массовое сознание, закрепляет цели и программы, определяющие 
характер и направления развития социальных отношений.  

Иммиграция – въезд в страну на постоянное место жительства или времен-
ное проживание граждан другого государства. 

Идентичность государственная – это осознание человеком принадлежно-
сти к тому или иному государству. 

Империя – 1) монархическое государство во главе с императором; 2) слож-
ное по форме устройства государство, состоящее из метрополии – центральной 
части государства – и колоний, подчиненных центральной власти государства 
(например, Римская империя, Британская империя, Российская империя).  

Импичмент – предусмотренный законодательством особый порядок при-
влечения к ответственности за нарушение закона высших должностных лиц, от-
странение их от власти до истечения срока полномочий. 

Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность главы 
государства. 

Институт политический – элемент политической системы, существующий 
в виде организаций, учреждений, объединений граждан, выполняющий специ-
альные функции в политической жизни общества. Основными характеристиками 
являются четкая внутренняя структура (организация), определенное место в по-
литической системе. К политическим институтам относят государство, полити-
ческие партии, общественно-политические организации, движения и пр. 

Истеблишмент – правящая элита, совокупность людей, занимающих клю-
чевые позиции в политической системе. 

Кампания избирательная – совокупность установленных законодатель-
ством избирательных процедур и действий, обеспечивающих функционирование 
избирательного процесса. К основным стадиям избирательной кампании относят 
подготовку к выборам, выдвижение (регистрацию) кандидатов; агитационную 
(предвыборную) кампанию; голосование и подсчет голосов избирателей.  



30 
 

Кворум – установленное регламентом наименьшее количество участников, 
достаточное для начала работы коллективного органа (кворум для заседания) 
или принятия на нем правомочного решения (кворум для голосования). 

Квота избирательная – минимальное число голосов избирателей, необхо-
димое для получения на выборах одного депутатского мандата. Применяется при 
пропорциональной избирательной системе. 

Коалиция – 1) союз государств, политических партий, общественно-поли-
тических организаций для достижения общих целей: политических, экономиче-
ских, военных; 2) объединение в парламенте нескольких политических партий 
для создания правительства из их представителей. 

Коммунизм – 1) политическая идеология, провозглашающая создание бес-
классового и безгосударственного общества на основе ликвидации частной соб-
ственности, обобществления средств производства, реализации принципов кол-
лективизма, социального равенства и социальной справедливости. К теоретикам 
коммунистической идеологии относят К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина; 2) раз-
новидность тоталитарного политического режима. Коммунистический (левый) 
тоталитаризм, впервые возникший как политический режим советского типа в 
1917 г., основывался на идеологии марксизма-ленинизма, утверждавшей воз-
можность построения коммунистического бесклассового общества, необходи-
мость отмены частной собственности, введения плановой модели экономиче-
ского хозяйствования, диктатуры пролетариата и пр. 

Коммуникация политическая – процесс взаимодействия между соци-
ально-политическими субъектами, элементами политической системы, полити-
ческой системой и обществом путем обмена информацией непосредственно или 
с помощью средств массовой коммуникации (телевидения, радио, прессы, си-
стемы Internet и пр.).  

Компромисс политический – один из способов разрешения (урегулирова-
ния) политического конфликта, достигаемый путем взаимных уступок. Разли-
чают вынужденный (в силу сложившихся обстоятельств) и добровольный (на ос-
нове взаимного соглашения по определенным вопросам) компромиссы. 

Консенсус политический – один из способов разрешения (урегулирования) 
политического конфликта, основанный на достижении согласия между основными 
общественно-политическими силами относительно принципов политической орга-
низации, распределения политической власти и политических ресурсов в обществе. 
Основанный на принципе учета мнения как большинства, так и меньшинства кон-
сенсус считается универсальным демократическим средством предупреждения и 
разрешения конфликтов, социально-политической напряженности в обществе. 

Консерватизм – идеология, направленная на сохранение существующих в 
обществе ценностей, традиций, поддержание исторически сложившихся форм 
общественно-политического и государственного устройства, противодействие 
реформам и изменениям в социально-политической жизни. Возникновение кон-
серватизма в XVIII в. связывается с именем английского философа Э. Берка. 



31 
 

Конституционный строй – совокупность основных принципов организа-
ции государственной и общественной жизни, система основополагающих право-
отношений, определяющая закрепленных в конституционном праве государства. 

Контрэлита – потенциальная элита, группа людей с выдающимися способ-
ностями и личными качествами, которые, в отличие от элиты правящей, лишены 
возможности принимать политические решения, не имеют доступа к управлению 
из-за различного рода барьеров, существующих в обществе. Автор термина –            
автор классической теории элит итальянский ученый В. Парето. 

Конфедерация – форма межгосударственного объединения, союз госу-
дарств для выполнения определенных задач: экономических, политических, во-
енных и др. Входящие в конфедерацию государства сохраняют свой суверенитет 
и имеют собственные органы государственной власти. Для координации дей-
ствий в конфедерации, как правило, создаются общие органы власти и управле-
ния. До конца XIX в. конфедерация рассматривалась как тип государственного 
устройства (например, Швейцарская конфедерация).  

Конфликт политический – вид политического процесса, характеризую-
щийся резким противоборством, столкновением политических сил, обусловлен-
ным противоположностью их политических интересов, ценностей и взглядов. К 
основным видам политического конфликта относят конфликт интересов, кон-
фликт ценностей и конфликт идентификации. По масштабам выделяют межго-
сударственные, региональные и локальные, по форме протекания – открытые и 
скрытые конфликты. К кризисным моделям развития конфликтов относят терро-
ризм, войну и революцию. Основные способы разрешения политического кон-
фликта – компромисс и консенсус. 

Кризис политический – вид политического процесса, крайняя форма про-
явления политического конфликта, характеризующаяся резким усилением поли-
тической напряженности. Возникает в ситуациях, когда конфликты не могут 
быть разрешены путем компромисса. Выделяют внутриполитические (парла-
ментские, правительственные, конституционные) и внешнеполитические кри-
зисы. Основными формами политического кризиса являются кризис легитимно-
сти, кризис идентичности, кризис политического участия, кризис проникнове-
ния, кризис распределения.  

Ксенофобия – боязнь чужого, иностранного; нетерпимость по отношению 
к представителям других культур, наций, государств. 

Культ личности – прижизненное возвеличивание, преувеличение вклада в 
государственную и общественную жизнь страны лидера государства (партии), 
служащее для обеспечения его единовластия. Является неотъемлемым элемен-
том тоталитарного политического режима (культ личности Сталина, Гитлера, 
Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена и пр.). 

Культура политическая – система исторически сложившихся, относи-
тельно устойчивых ценностей, установок, убеждений и выражающих их симво-
лов, которые служат для упорядочения политического опыта и регулирования 
политического поведения. К основным элементам политической культуры отно-
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сят политический опыт, политическое сознание и политическое поведение. По-
литическая культура – это совокупность позиций, ценностей и образцов поведе-
ния, касающихся взаимоотношений граждан и власти. 

Легальность – законность, юридическая правомерность политической вла-
сти (парламента, правительства, главы государства, избранных с помощью фор-
мально закрепленных юридических процедур). 

Легитимация – процесс обеспечения легитимности власти, т. е. достижение 
политическим лидером, институтом или политической системой в целом обще-
ственного признания. 

Легитимность – степень соответствия политической власти ценностным 
представлениям индивидов, социальных групп, общества, убежденность в необ-
ходимости подчинения власти.  

Либерализм – идеология, исходящая из абсолютной ценности личности, 
признания ее неотъемлемых прав и свобод, выступающая за ограничение вмеша-
тельства государства в жизнь общества, свободу предпринимательской деятель-
ности, развитие гражданского общества.  

Лидерство политическое – постоянное воздействие определенного лица, 
наделенного властью (лидера), на общество, политическую организацию или со-
циальную группу. Политические лидеры, наряду с политическими элитами, от-
носятся к основным субъектам политической власти, принимающим непосред-
ственное участие в выработке и реализации политических решений.  

Лоббизм (лоббирование) – деятельность социальных групп по реализации 
своих интересов путем оказания целенаправленного воздействия на органы за-
конодательной и исполнительной власти.  

Мажоритарная избирательная система – разновидность избирательной 
системы, предполагающая избрание кандидата (партии, блока), получившего на 
выборах большинство голосов избирателей. К основным видам мажоритарной 
системы относят систему относительного (избранным считается кандидат, полу-
чивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к остальным кан-
дидатам), абсолютного (избранным считается кандидат, получивший более 50 % 
голосов избирателей) и квалифицированного (избранным считается кандидат, 
получивший установленное большинство голосов избирателей, превышающее 
абсолютное) большинства.  

Манипулирование политическое – влияние на политическое сознание с 
целью формирования определенного вида политического поведения. Осуществ-
ляется с помощью набора стереотипов, мифов и символов, подменяющих реаль-
ную информацию о политических событиях, явлениях и процессах и формирую-
щих необходимые для субъекта политической власти установки, ориентации на 
тот или иной вид участия в политической жизни.  

Меритократия – 1) власть лучших, наиболее достойных и талантливых лю-
дей; 2) одна из концепций политической элиты, согласно которой в ходе разви-
тия общества выделяется «усовершенствованная» элита, элита компетентности, 
объединяющая наиболее талантливых, образованных представителей общества. 
Основным ресурсом политической власти меритократической элиты выступают 
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знания, информация. Термин введен в научный оборот английским социологом 
М. Янгом, развитие меритократической концепции политической элиты связы-
вают с работами К. Мангейма, Д. Белла, А. Гоулднера и др. 

Миграция – временное, постоянное или сезонное переселение людей, свя-
занное со сменой места жительства. Выделяют внутреннюю (в пределах государ-
ства) и внешнюю (эмиграцию, иммиграцию) миграцию. 

Министерство – центральный орган государственного управления в струк-
туре исполнительной власти. Министры, возглавляющие министерства, входят в 
состав правительства.  

Модернизация политическая – процесс трансформации общества, связан-
ный с изменением, обновлением институтов политической системы, а также ха-
рактера политических отношений. Понятие «политическая модернизация» упо-
требляется применительно к странам, осуществляющим переход от традицион-
ного к индустриальному обществу.  

Монархия – форма государственного правления, при которой власть главы 
государства (монарха) передается по наследству, осуществляется бессрочно и не 
зависит от населения. Выделяют неограниченную (абсолютную) и ограничен-
ную (конституционную) монархию. 

Мятеж – стихийное восстание, вооруженное выступление против государ-
ственной власти. 

Народ – население государства, которое образует единую общность незави-
симо от численности существующих в нем национальных сообществ. Связь насе-
ления с определенным государством закрепляется институтом гражданства. 

Народовластие – принадлежность власти народу и ее осуществление непо-
средственно или через органы государственной власти и органы самоуправле-
ния. Основные принципы народовластия: суверенитет народа, политический 
плюрализм, право изменять конституционный строй и пр. 

Нацизм – одно из названий гитлеровского фашизма – политического ре-
жима, существовавшего с 1933 г. по 1945 г. в Германии. Национал-социализм 
как разновидность тоталитарного политического режима вобрал в себя черты как 
фашизма, так и коммунистического тоталитаризма, но вместе с тем отличался от 
них по целям и социальным приоритетам. Цели национал-социализма сводились 
к воссозданию германского рейха, мировому господству арийской расы, анти-
коммунистическому движению. Как и фашизм, национал-социализм основы-
вался на всеобщем господстве партии и культе вождя (фюрера).  

Национализм – идеология, система политических взглядов, основу кото-
рых составляет идея национального превосходства и национальной исключи-
тельности, приоритет национальных ценностей. Первоначально возник как 
форма политического протеста против колониального угнетения, борьбы за 
национальное освобождение. Это такая идеология, психология и политика в 
национальном вопросе, которая базируется на признании приоритета националь-
ного фактора в общественном и культурном развитии, преувеличенная оценка 
значения, достоинств и роли собственной народности, нации, вплоть до идеи 
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национальной исключительности и превосходства, однобокое противопоставле-
ние национальных интересов одной национальности другой. Крайние формы 
национализма – расизм, шовинизм и пр. – являются источником межнациональ-
ных конфликтов, расовой и этнической дискриминации.  

Национальный интерес – реальная причина действий государства, направ-
ленная на обеспечение стабильности его функционирования и развития; сово-
купность национальных целей и базовых ценностей, играющих важную роль в 
стратегии и тактике в отрасли национальной безопасности. 

Нейтралитет – международно-правовой статус государства, предполагаю-
щий отказ от участия в вооруженных конфликтах, войнах, а также от вступления 
в военно-политические блоки. 

Неоконсерватизм – современная идеология, дополняющая идеи классиче-
ского консерватизма теорией правового, социально ориентированного государ-
ства. В отличие от классического консерватизма, противостоявшего либера-
лизму и социализму, современный неоконсерватизм во многом существенно 
сближается с идеалами неолиберализма и социал-демократии. К наиболее из-
вестным разновидностям неоконсерватизма относятся христианско-католиче-
ский консерватизм, традиционализм, технократизм, рейганизм в США, тэтче-
ризм в Великобритании и пр. 

Неолиберализм – современная идеология, исходящая из признания необхо-
димости государственного регулирования экономической деятельности, соци-
альных и экономических процессов при сохранении механизмов свободного 
рынка и конкуренции. В конце ХХ в. существенно сближается с идеями консер-
ватизма и социал-демократии. 

Неомарксизм – спектр идеологических течений, основой которых являются 
теоретические положения марксизма (от леволиберальных до леворадикальных 
модификаций). К основным направлениям неомарксизма относят его неогеге-
льянскую версию (К. Корш и Д. Лукач), франкфуртскую школу (Т. Адорно, 
М. Хоркхаймер), фрейдомарксизм (Э. Фромм, Г. Маркузе), экзистенциальный 
марксизм (Ж.-П. Сартр), феноменологический марксизм (Э. Пачи), структура-
листский марксизм (М. Годелье, Н. Пуланцас), антипозитивистский неомарк-
сизм (Ч. Р. Миллс, А. Гоулднер). 

Неофашизм – современное праворадикальное политическое течение, осно-
вой идеологии которого являются идеи фашизма.  

Номенклатура – высший привилегированный слой советского (социали-
стического) общества, его правящая элита, которая формируется путем назначе-
ния на ключевые посты всех уровней кандидатур, утвержденных вышестоящими 
партийными органами.  

Обструкция – способ политической борьбы, выражающийся в затягивании 
принятия политического решения, законопроекта, в срыве какого-либо меропри-
ятия (заседания парламента, собрания и пр.). 

Общество гражданское – сфера реализации неполитических интересов в об-
ществе. Представляет собой совокупность экономических, культурных, этнических, 
религиозных и прочих отношений, реализуемых без непосредственного контроля 
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государственной власти. Гражданское общество является неотъемлемым атрибутом, 
социальной основой и гарантией демократического, правового государства.  

Оккупация – временный захват, занятие вооруженными силами террито-
рии противника без приобретения над ней суверенитета. Является разновидно-
стью агрессии. Правовой режим оккупации регулируется Гаагскими (1907 и 1954 
гг.) и Женевскими (1949 и 1977 гг.) конвенциями, нарушение норм которых рас-
сматривается как международное преступление. 

Олигархия – форма организации государственной власти, основанная на 
политическом и экономическом господстве, правлении небольшой, наиболее бо-
гатой группы людей. По Аристотелю – неправильная (в противопоставлении 
аристократии) форма правления. 

Оппозиция – 1) противодействие, сопротивление определенной политиче-
ской линии, политическому действию; 2) политические партии, общественные ор-
ганизации, отдельные лица, выступающие против правящей элиты, лидеров партии 
или государства, методов реализации власти, политической системы в целом.               
Существование реальной политической оппозиции – неотъемлемый признак демо-
кратического политического режима. Выделяют оппозицию системную и внеси-
стемную, конструктивную и деструктивную, парламентскую и внепарламентскую. 

Организации общественные – добровольные массовые объединения граж-
дан, которые создаются для реализации и защиты их общих интересов, имеют про-
грамму деятельности и характеризуются четкой внутренней структурой. Явля-
ются неотъемлемым элементом демократической политической системы. В отли-
чие от партий, общественные организации и движения не входят во властные 
структуры, менее организованы и более разнообразны по своим интересам. 
Наиболее распространенными видами общественных организаций в современном 
мире являются: профсоюзы; ветеранские, женские, молодежные, детские органи-
зации; научные, технические, спортивные и прочие добровольные общества; твор-
ческие союзы; землячества, фонды, ассоциации, общества и т. д. Выделяют мест-
ные, региональные, национальные, международные общественные организации. 

Отношения международные – система экономических, политических, соци-
альных, дипломатических, правовых, военных и культурных связей и взаимодей-
ствий, которые возникают между различными субъектами мирового сообщества. 
Основными субъектами международных отношений выступают государства. 

Охлократия – форма организации государственной власти, основанная на 
доминировании в политической жизни общества влияния толпы, «массы». 

Парламент – высший законодательный и представительный орган власти в 
государстве. Впервые возникает в Великобритании в XIII в. К основным функ-
циям современных парламентов относят законодательную, учредительную и 
контрольную функции. Выделяют однопалатные и двухпалатные парламенты. 

Партия политическая – добровольная политическая организация, пред-
ставляющая интересы определенной социальной группы и ставящая своей целью 
их реализацию путем достижения политической власти. Основными признаками 
партии являются наличие формальной организации (структуры), наличие про-
граммы деятельности, особый социальный статус, наличие социальной базы. 
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Выделяют кадровые и массовые, централизованные и децентрализованные, пра-
вящие и оппозиционные, консервативные, реформистские и революционные, ле-
гальные и нелегальные партии.  

Плебисцит – вид референдума, всенародное голосование граждан с целью 
решения вопроса, имеющего исключительно важное, общенациональное значе-
ние. В международных отношениях чаще всего используется для определения 
принадлежности территории к определенному государству. 

Плюрализм политический – принцип социально-политической жизни, 
предполагающий свободное сосуществование различных идеологических тече-
ний, партий, политических и общественных организаций, движений, а также 
многообразие форм политической деятельности и выражения политических ин-
тересов. Политический плюрализм является неотъемлемым признаком демокра-
тической политической системы. 

Поведение политическое – взаимодействие социальных субъектов (инди-
видов, социальных групп) и политической системы. Обусловливается существу-
ющим политическим опытом, политическим сознанием и уровнем политиче-
ского развития. К основным формам политического поведения относят полити-
ческое участие и политическое неучастие (абсентеизм). 

Политика – деятельность индивидов и социальных групп, связанная с от-
ношениями по поводу завоевания, удержания и использования власти с целью 
реализации своих интересов. Автором термина считается Аристотель, опреде-
ливший политику как цивилизованную форму общности, служащую достиже-
нию «общего блага». К основным современным подходам к определению поли-
тики относят коммуникативный (политика как сфера интеграции или борьбы ин-
дивидов и социальных групп), директивный (политика как отношения по поводу 
власти), функциональный (политика как деятельность по управлению) и др. В 
структуре политики выделяют политические организации (форма политики), по-
литическое сознание (содержание политики) и политические отношения (поли-
тические процессы). К основным видам политики относят: мировую (междуна-
родную), национальную (государственную) и региональную (локальную), поли-
тику государства, партии, лидера; политику экономическую, социальную, демо-
графическую, культурную, военную, национальную и т. д. 

Политика международная – деятельность субъектов международных от-
ношений, направленная на выработку механизмов согласования их интересов. 
Является важным механизмом поддержания стабильности и мира, развития рав-
ноправных международных отношений.  

Политология – наука о политике; наука о сущности, формах и закономер-
ностях возникновения, функционирования и развития политических систем, по-
литических явлений и процессов, их месте и роли в жизни общества.  

Популизм – стиль политической деятельности, ориентированный на завое-
вание популярности у широких масс с помощью примитивных аргументов, де-
магогии, использования стереотипов и мифов. 

Правительство – высший орган в системе органов исполнительной власти 
государства либо его составной части (субъекта федерации, автономии). 
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Президент – единоличный пост главы государства в странах с республикан-
ской формой правления. Избирается населением или назначается парламентом 
на четко определенный срок. 

Пропаганда политическая – деятельность по распространению знаний, 
ценностей, идей, воздействие на политическое сознание людей, социальных 
групп с целью формирования определенного отношения к политическим инсти-
тутам, лидерам, политической системе в целом, а также выработки моделей по-
литического поведения. 

Пропорциональная избирательная система – избирательная система, 
предусматривающая распределение депутатских мандатов между партиями в 
пропорциональной зависимости от числа поданных за них голосов избирателей.  

Протест политический – вид политического участия, выражающийся в 
проявлении отрицательного отношения к политической системе в целом или к ее 
отдельным элементам, нормам, ценностям в открытой, демонстративной форме. 
К формам политического протеста относят митинги, забастовки, демонстрации, 
терроризм и пр. 

Процесс избирательный – урегулированная законом специфическая дея-
тельность, направленная на формирование органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Процесс политический – совокупность видов деятельности субъектов поли-
тических отношений, отражающих стадии изменения политической системы и 
направленных на достижение политических целей. Выделяют внутриполитиче-
ские и внешнеполитические, эволюционные и революционные, открытые и скры-
тые (латентные), локальные, региональные и глобальные политические процессы. 

Путч – государственный переворот, инициированный небольшой группой 
заговорщиков. Путч выражается в вооруженных действиях, не опирающихся ни 
на широкую поддержку, ни на учет ситуации, ни на продуманную программу. 

Развитие политическое – одна из форм политического процесса, отражаю-
щая процесс изменения политической системы, позволяющий ей адаптироваться 
к новым условиям социально-политической жизни.  

Разделения властей принцип – принцип реализации власти, в соответствии 
с которым государственная власть в демократических странах распределяется на 
три равноправные и независимые ветви – законодательную, исполнительную и су-
дебную, между которыми создается механизм «сдержек и противовесов».  

Расизм – идеология, основу которой составляет положение о физической и 
психической неравноценности различных рас. Разделение народов на «высшие» 
и «низшие», «полноценные» и «неполноценные» в зависимости от расовой при-
надлежности используется для обоснования расовой дискриминации, сегрега-
ции, геноцида народов. Официальная идеология фашизма (национал-социа-
лизма). Расизм является грубым нарушением фундаментальных (естественных) 
прав человека, закрепленных в международных документах ООН. 

Ратификация – утверждение высшими органами государственной власти 
(или главой государства) международно-правовых договоров, соглашений. 
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Рационально-правовая легитимность – тип легитимности политической 
власти, источником которой выступает рациональный фактор – интерес, побуж-
дающий людей подчиняться решениям власти, избранной по общепризнанным 
правилам, т. е. на основе закрепленных в законодательстве процедур. 

Революция политическая – вид политического процесса, характеризую-
щийся радикальными политическими изменениями, сменой политической си-
стемы или же вытеснением из ее структуры отдельных элементов, сменой поли-
тической элиты.  

Режим политический – функциональный аспект политической системы, 
совокупность методов, средств и способов реализации политической власти. Вы-
деляют демократические и недемократические (тоталитарные, авторитарные) 
политические режимы. 

Рекрутирование элит – вхождение в состав политической элиты, порядок 
и критерии отбора в элиту, способ ее формирования. Американский политолог 
Д. Рокмен выделяет две основные системы отбора элит – антрепренерскую си-
стему (преобладающую в демократических политических системах) и систему 
гильдий (в государствах с тоталитарным или авторитарным политическим режи-
мом, странах административного социализма).  

Репрессии – карательные меры, применяемые органами государственной 
власти. Как реализация политической власти используются в тоталитарных по-
литических системах.  

Республика – форма государственного правления, при которой высшая 
власть принадлежит представительным органам, избранным населением на 
определенный срок. В зависимости от способов распределения власти между 
высшими органами государственной власти выделяют президентскую, парла-
ментскую и смешанную республики. 

Ресурсы власти – совокупность средств, применение которых обеспечи-
вает возможность субъекту власти осуществлять воздействие на деятельность и 
поведение объекта. Выделяют силовые, экономические, информационные и дру-
гие ресурсы. 

Референдум – важнейшая форма непосредственной демократии, способ 
принятия гражданами путем голосования законов и решений по важнейшим во-
просам общественной жизни. Выделяют референдумы общенациональные и 
местные, факультативные и обязательные, решающие и консультативные. 

Самоуправление местное – решение вопросов местного значения в рамках 
административно-территориальных единиц с помощью организации представи-
тельных органов, не зависящих от органов государственной власти. 

Сенатор – представитель верхней палаты парламента. 
Сепаратизм – стремление к отделению части государства и превращению 

ее в новое независимое государство или автономное образование. Сепаратизм 
может представлять опасность для государства, т. к. связан с нарушением суве-
ренитета и территориальной целостности. 
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Система избирательная – совокупность норм и процедур, регулирующих 
избирательный процесс; порядок формирования представительных органов вла-
сти и избрания должностных лиц путем голосования в ходе выборов. К основ-
ным видам избирательных систем относятся мажоритарная (система большин-
ства) и пропорциональная (система представительства политических партий). 

Система партийная – совокупность политических партий в государстве,             
а также система связей между ними. Выделяют однопартийную (при которой 
одна партия монополизирует государственную власть), двухпартийную (с пре-
обладанием и конкуренцией двух наиболее крупных партий) и многопартийную 
(предполагающую активное участие в политической борьбе нескольких партий) 
системы, а также их разновидности. 

Система политическая – совокупность взаимосвязанных государственных 
и негосударственных социально-политических институтов, ценностей и норм,          
а также принципов организации и осуществления политической власти. В струк-
туре политической системы выделяют институциональную (государство, полити-
ческие партии, общественные организации), нормативную (нормы, ценности, ре-
гулирующие деятельность субъектов политики), функциональную (совокупность 
ролей и функций субъектов политических отношений) и коммуникативную (сово-
купность различных форм взаимодействия субъектов политики) подсистемы.  

Система «сдержек и противовесов» – один из существующих в современ-
ном конституционном праве механизмов реализации принципа разделения вла-
стей, предполагающий наличие определенных возможностей контроля и влияния 
независимых и равноправных ветвей государственной власти друг на друга, что 
препятствует сосредоточению власти в рамках какой-либо одной ветви власти. 

Сознание политическое – система политических знаний, ценностей                
и убеждений людей, на основе которых вырабатываются устойчивые ориентации 
и установки людей по отношению к политической системе и их месту в данной 
системе, формируются определенные модели политического поведения.  

Социал-демократия – разновидность социалистической идеологии, возни-
кает в конце XIX в., в XX в. отделяется от революционного марксизма, провозгла-
шая основной задачей построение демократического социализма. На современ-
ном этапе представляет собой левоцентристское политическое течение, выступа-
ющее за объединение идеалов социализма и либерализма, провозглашающее ос-
новными ценностями свободу, социальную справедливость и равноправие.  

Социализация политическая – процесс усвоения индивидом политиче-
ских знаний, норм и ценностей политической культуры, способствующих фор-
мированию у него необходимых качеств для адаптации к данной политической 
системе и выполнению определенных функций и ролей. Выделяют первичную 
(связанную с непосредственным приобретением политических знаний и устано-
вок) и вторичную (связанную с самостоятельной выработкой политических цен-
ностей и ориентаций, расширением политического опыта) социализацию. Поли-
тическая социализация личности осуществляется через сложную систему инсти-
тутов (государство, партии, школа, церковь) и агентов (политических лидеров, 
журналистов, преподавателей, родственников) социализации.  
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Социализм – 1) идеология, утверждающая систему общественного устрой-
ства, основанную на общественной собственности, отсутствии эксплуатации, соци-
альной справедливости, свободе и равенстве. Социалистическая идеология впервые 
появляется в XIX в. Выделяют такие формы социалистической идеологии, как 
марксизм, социал-демократия, утопический социализм, коммунизм, неомарксизм и 
пр.; 2) в классической теории научного социализма (К. Маркс, Ф. Энгельс) – первая 
фаза коммунистической общественно-экономической формации. 

Спикер – председатель нижней палаты парламента (или однопалатного 
парламента). 

Стабильность политическая – состояние политической системы, характери-
зующееся устойчивостью ее основных элементов, способностью к эффективному 
выполнению функций, взаимодействию с другими политическими системами. 

Стереотип политический – упрощенное, схематическое представление о 
политическом объекте. Признаками стереотипа являются эмоциональная окра-
шенность (помимо информации, стереотип несет в себе позитивное или негатив-
ное отношение к чему-либо или кому-либо) и большая устойчивость (стереотип 
не связан с реальной действительностью, базируется на ограниченном политиче-
ском опыте). Политические стереотипы значительно упрощают процесс ориен-
тации и принятия решений, способствуют формированию политической иден-
тичности. При этом, искажая реальные знания о политических объектах, доста-
точно часто являются средством политического манипулирования.  

Стиль политического лидерства – совокупность приемов и методов дея-
тельности политического лидера, а также характер его взаимодействия с консти-
туентами (последователями). Традиционно выделяются два основных стиля ли-
дерства: авторитарный (с четким распределением ролей, использованием при-
нуждения, санкций в качестве мер воздействия на подчиненных) и демократиче-
ский (лидер в качестве координатора общих действий, основные меры воздей-
ствия – поощрения и вознаграждения). М. Херманн подразделяет политических 
лидеров по имиджу на «лидеров-знаменосцев» (стремящихся к радикальным 
преобразованиям, умеющих увлечь за собой массы), «лидеров-служителей» (вы-
ражающих интересы своих приверженцев, избирателей), «лидеров-торговцев» 
(способных к убеждению масс) и «лидеров-пожарных» (способных быстро реа-
гировать на требования общества). Р. Такер подразделяет политических лидеров 
по отношению к существующему политическому порядку на консерваторов (вы-
ступающих за сохранение существующего положения), реформаторов (стремя-
щихся к радикальным преобразованиям) и революционеров (ставящих своей це-
лью переход к принципиально другой политической системе). Р. Барбер выде-
ляет четыре типа стилей политического лидерства на основе меры активности 
при исполнении своих функций и отношения к выполняемым обязанностям: ак-
тивно-позитивный (ориентирующийся в своей деятельности на достижения); ак-
тивно-негативный (направленный на удовлетворение личного самолюбия); пас-
сивно-позитивный (характеризующийся привязанностью к занимаемой должно-
сти); пассивно-негативный (отличающийся минимальным исполнением долга).  
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Субкультура политическая – совокупность политических ориентаций и 
моделей поведения, значительно отличающихся от доминирующих в обществе. 
Наличие субкультурных образований наиболее характерно для полиэтнических, 
федеративных, многоконфессиональных государств. 

Суверенитет государственный – политико-правовое свойство государ-
ственной власти; верховенство, полнота и неделимость власти государства в гра-
ницах его территории (внутренний суверенитет) и независимость и равноправие 
в международных отношениях (внешний суверенитет). 

Суверенитет народный – полновластие народа, который выступает носи-
телем суверенитета и единственным источником власти в государстве. Народ 
осуществляет власть непосредственно (на выборах и референдумах) и через ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления.  

Суверенитет национальный – полновластие нации, возможность самосто-
ятельного политического самоопределения. В демократическом государстве ис-
ключительно народу принадлежит право определять и изменять установленный 
конституционный строй. 

Тайное голосование – один из принципов избирательного права, в соответ-
ствии с которым исключается контроль за волеизъявлением граждан на выборах. 

Теократия – форма осуществления власти, при которой высшая государ-
ственная власть осуществляется духовенством или главой церкви. 

Территория государства – часть суши (материковая и островная), водного 
(внутренние и территориальные воды) и воздушного пространства, а также при-
равненных к ним объектов, находящихся под суверенитетом данного государства. 

Терроризм – нелегальная форма политического участия, осуществление по-
литической борьбы средствами запугивания, насилия, физической расправы с 
политическими противниками. Террористические акты могут быть направлены 
не только на политических оппонентов, но и по отношению к лицам, которые не 
являются прямыми политическими противниками. Основной целью терроризма 
является привлечение внимания к конфликту, в котором участвует группа, при-
бегающая к данным средствам борьбы. Выделяют индивидуальный, групповой 
(организованный) и государственный терроризм. В современном мире особую 
опасность представляет международный терроризм. 

Тирания – историческая разновидность диктатуры, получившая развитие в 
Древней Греции; форма осуществления государственной власти, основанная на 
единоличном правлении и использующая в качестве основного метода правле-
ния прямое насилие. 

Толерантность – терпимое отношение к чужому образу жизни, поведению, 
верованиям, традициям, ценностям, идеалам, политическим вкусам и позициям, 
обеспечивающее право и свободу каждого человека иметь свои суждения и по-
зицию в социальном мире. 

Тоталитаризм – разновидность недемократического политического ре-
жима, характеризующаяся абсолютным контролем государства над всеми обла-
стями общественной жизни, полным подчинением человека политической вла-
сти, диктатом идеологии, отсутствием свободы личности.  
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Традиционная легитимность – тип легитимности политической власти, 
источником которой выступает обычай, привычка повиноваться власти, вера в 
непоколебимость и священность существующих издавна порядков. Традицион-
ное господство характерно для монархии (по своей мотивации оно во многом 
схоже с отношениями в патриархальной семье, основанными на беспрекослов-
ном повиновении старшим).  

Трансформационный кризис – состояние общества, характеризующееся 
резким обострением существующих противоречий, обусловленных трудностями 
модификации (модернизации) общества, невозможностью проводить реформи-
рование социальной, политической, культурной или экономической системы, ре-
грессом к более ранним формам существования общества. 

Унитаризм (унитарное государство) – форма государственного устрой-
ства, которая характеризуется единством государственной территории, единой 
системой органов государственной власти, единым законодательством. Унитар-
ное государство подразделяется на административно-территориальные единицы 
(области, районы и пр.). Унитарное устройство характерно, как правило, для 
стран экономически и национально однородных. В унитарных государствах с не-
которым разнообразием национальных и социально-экономических отношений 
допускается автономия отдельных частей (усложненные унитарные государства – 
Китай, Великобритания, Испания, Финляндия, Украина). 

Устройство государственное – форма государства, определяющая его 
национально-территориальную организацию. Государственное устройство ха-
рактеризует внутреннюю структуру государства, способ его политического и 
территориального деления, принципы взаимоотношений между государством в 
целом и его частями, их правовое положение. В современном мире выделяют 
унитарное и федеративное государственное устройство. 

Устройство административно-территориальное – деление государствен-
ной территории на составные части (края, области, районы и пр.), в соответствии 
с которыми формируется система местных органов власти и самоуправления. 

Участие политическое – воздействие политических субъектов на полити-
ческую систему, ее элементы, процесс принятия политических решений. Выде-
ляют легальное и нелегальное, активное и пассивное. Автономное (доброволь-
ное) и принудительное (мобилизационное) политическое участие. Наиболее рас-
пространенным типом политического участия является электоральное участие. 

Фашизм – крайне антидемократическое, радикально-экстремистское поли-
тическое течение. Важнейшими чертами идеологии фашизма являются стремле-
ние к сильной власти, воинствующий антидемократизм, расизм и шовинизм. Фа-
шистский тоталитарный политический режим впервые был установлен в Италии 
в 1922 г. Для итальянского фашизма, основной целью которого провозглашалось 
возрождение великой Римской империи, были характерны массовый террор, ра-
сизм и ксенофобия, культ вождя (дуче).  

Федерация (федеративное устройство) – форма государственного устрой-
ства, предполагающая наличие в составе государства ряда государственных об-
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разований – субъектов федерации (республик, штатов, кантонов, провинций, зе-
мель), обладающих определенной самостоятельностью, своим администра-
тивно-территориальным делением и законодательством. Федеративное устрой-
ство характерно для стран со значительным многообразием национальных, со-
циально-экономических, исторических условий. Характеризуется распределе-
нием полномочий между центральными органами государственной власти и 
субъектами федерации, двойной системой органов государственной власти и за-
конодательства. Субъекты федерации имеют прямое представительство в парла-
менте страны, обеспеченное существованием второй палаты. Выделяют истори-
ческие типы федерации (ФРГ, Швейцария), национальные (СССР, Чехослова-
кия), территориальные (США, Мексика) и смешанные (Россия). 

Форма правления – форма государства, характеризующая организацию 
высшей государственной власти и систему ее связей с населением. В современ-
ном мире выделяют две основные формы правления – монархию и республику.  

Фракция парламентская – объединение членов одной политической пар-
тии (блока) в парламенте. 

Харизматическая легитимность – тип легитимности политической вла-
сти, источником которой выступает вера в исключительные качества, чудесный 
дар, т. е. харизму руководителя; эмоциональное, личностное отношение вождя и 
массы. Харизматический способ легитимации власти часто наблюдается в пери-
оды революционных перемен, когда новая власть для признания населением не 
может опереться на авторитет традиций или же демократически выраженную 
волю большинства. В этом случае сознательно культивируется величие самой 
личности вождя, авторитет которого способствует признанию власти и приня-
тию ее населением. В научный оборот термин «харизма» введен М. Вебером.  

Хунта – политическая группировка, пришедшая к власти неконституцион-
ным путем и осуществляющая диктаторское правление методами террора. Тер-
мин происходит от названия высшего органа исполнительной власти в испано-
язычных странах. 

Хэппенинг политический – протестная форма политического участия, 
массовые театрализованные или другие действия политической направленности.  

Цензура – политический, государственный контроль за печатью и сред-
ствами массовой информации, ограничение свободы слова. 

Цензы избирательные – установленные законодательством ограничения 
для реализации избирательного права. К наиболее распространенным цензам от-
носят ценз оседлости, образовательный, возрастной, имущественный и др.  

Циркуляция элит – процесс обновления высшего слоя общества. Циркуля-
ция элит, обеспечивая элиту необходимыми для управления качествами, высту-
пает необходимым условием поддержания социального равновесия. В научный 
оборот термин «циркуляция элит» ввел автор классической теории элит, ита-
льянский ученый В. Парето. 

Шовинизм – крайняя форма национализма, разновидность расизма, для ко-
торой характерна пропаганда национальной исключительности, разжигание 
межнациональной вражды и ненависти. 
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Экстремизм – склонность к крайним взглядам; использование нелегальных 
форм политического участия (бунт, погромы, терроризм) для достижения поли-
тических целей.  

Электорат (избирательный корпус) – 1) круг лиц, имеющих право прини-
мать участие в выборах; 2) совокупность избирателей, поддерживающих опре-
деленную политическую партию или кандидата. 

Элита политическая – самостоятельная, немногочисленная, обладающая осо-
быми качествами социальная группа, занимающая наиболее высокую позицию в об-
ществе и принимающая непосредственное участие в осуществлении решений, свя-
занных с использованием политической власти. Основные положения теории поли-
тической элиты сформулированы в начале XX в. В. Парето, Г. Mocка, Р. Михельсом. 

Эмбарго – политическое и экономическое влияния на государство путем 
ограничения или полного прекращения с ним торгово-экономических связей. Яв-
ляется распространенной формой политического давления на государства, пред-
ставляющие угрозу для международной безопасности. 

Эмиграция – выезд граждан на постоянное место жительства в другие гос-
ударства; продолжительное пребывание граждан за пределами государства. 

Этатизм – активное вмешательство государства в экономическую, полити-
ческую, социальную и духовную жизнь общества. 
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