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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране происходят бурные процессы политической 
модернизации, затрагивающие интересы каждого россиянина. В этой 
связи формирование политического сознания, политической культуры 
граждан имеет очень большое значение. 

Одной из главных целей «Политологии», как новой учебной 
дисциплины в высшей школе, является формирование у граждан 
систематизированных знаний о мире политики, о тех процессах и явле-
ниях, которые происходят в политической сфере жизни общества. 
Кроме этого, политология способствует формированию политического 
мышления, выработке гражданской позиции, она учит самостоятельно 
ориентироваться в сложных проблемах современного общества и 
государства, четко формулировать и отстаивать свои социальные и 
политические интересы. Другими словами, политологический курс 
помогает обрести более устойчивые политические ориентиры. 

В результате изучения курса «Политология» выпускник агро- 
университета должен: получить знания о предмете и методе 
политической науки, ориентироваться в основных направлениях 
политической мысли; иметь представления о сущности власти, 
государства, гражданского общества, политических отношениях и 
процессах, политической культуре, политических субъектах, различать 
политические системы и режимы, знать о политических партиях, 
«группах давления», политических лидерах, уметь ориентироваться в 
политических конфликтных ситуациях, уметь анализировать 
международные политические процессы, геополитическую обстановку, 
место и роль России в современном мире, овладеть навыками 
политической культуры, уметь применять политологические знания в 
повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. 

Изучение политологии поможет студентам сформировать 
собственное отношение к окружающему их миру, высокую 
политическую культуру, расширить политический кругозор, 
приобщиться к великому наследию мировой политической мысли.  
         После изучения данного курса Вы должны:  
 иметь представление о сущности власти, политической жизни, 

политических отношениях и процессах, о субъектах политики; 
 понимать значение и роль политических систем и политических 

режимов в жизни общества; 
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 знать права и свободы человека и гражданина, уметь их 
реализовывать в различных сферах жизнедеятельности; 
 уметь анализировать, прогнозировать, оптимизировать 

политические процессы, разрабатывать на этой основе научно 
обоснованные управленческие решения; 
 применять знания теории политического лидерства в своих 

взаимоотношениях с подчиненными, коллегами и начальством; 
 четко представлять себе особенности политической жизни 

современной России, ее противоречивость и сложность. 
Практикум по курсу «Политология» подготовлен для студентов 

всех направлений и специальностей, соответствует требованиям ГОС 
ВПО,  утвержденного   министерством   образования      Российской      
Федерации 17.03.2000г. за № 233 эк/СП, рабочим учебным планам 
ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», 
рабочей программе дисциплины. 

Данный практикум состоит из трёх разделов, отражающих все 
многообразие содержания политологической науки. 
        В первой части представлены методические рекомендации по 
изучению учебного курса «Политология». 
        Во вторую часть включены планы практических занятий, где 
каждая тема содержит вопросы для обсуждения, контрольные 
вопросы, политологический практикум, состоящий из логических 
заданий, проблемных ситуаций, вопросов для размышления и 
тестовых заданий по пройденной теме. 

В третьей части помещены кроссворды, позволяющие 
произвести контроль знаний студентов по курсу «Политология». 
         При подготовке к практическим занятиям советуем студентам  
обратить внимание на публикации в таких журналах, как 
«Политологические исследования», «Социально-гуманитарные  
знания», «Общественные науки и современность», «Вестник   
Московского   университета,  серия  «Социология  и  политология», 
«Мировая экономика и международные отношения» и другие (список 
статей приведен в конце каждой темы). Использование этих 
материалов сделает Ваше сообщение или  реферат  более 
содержательным и интересным, покажет Вашу способность 
ориентироваться в проблеме, не ограничиваясь только учебником.     

Изучение курса также  предусматривает активное использование 
электронных ресурсов и программных средств обучения. 
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I  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  
УЧЕБНОГО  КУРСА  «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Современная концепция высшего образования, признанная во 

всем мире, исходит из того, что выпускник любого вуза, будущий 
специалист в той или иной сфере деятельности не может быть 
политически неграмотным. Иначе он не может стать полноценной 
личностью, самостоятельным субъектом, принимающим ответственные 
решения за свою судьбу и судьбу других людей. Способность же к 
принятию рациональных решений в политической жизни не приходит 
стихийно, а формируется в ходе систематического приобретения 
знаний и опыта. На приобретение таких знаний и ориентировано 
преподавание политологии в качестве учебной дисциплины. 

В настоящее время в высшей школе произошли кардинальные 
изменения в преподавании социально-политических наук: их 
содержании, структуре, формах и методов. Это связано с разработкой 
и внедрением в практику высшего гуманитарного образования 
проблемного обучения, ставящего своей задачей развитие 
творческого мышления студентов.  

Сегодня от студентов требуется способность не только воспро-
изводить определенную систему готового знания, но и понимать и 
объяснять политические события, творчески осмысливать политиче-
ские реалии прошлого и современного развития, умение получать 
необходимые знания и использовать их в своей профессиональной и 
повседневной деятельности. 

Помочь  приобрести подобные умения и навыки предназначен 
настоящий практикум – система самых различных заданий, 
выполняемых студентами в процессе самостоятельной работы или в 
учебное время: на практическом занятии, зачете, экзамене. 
        Данный учебный практикум построен таким образом, чтобы 
студент мог последовательно, в приемлемой для усвоения форме, в 
соответствии с учебной программой, освоить необходимые знания  и 
умения по политологии. Успешная реализация этих знаний зависит в 
значительной степени от Ваших  личных усилий. 

Поэтому, готовясь к  вопросам для обсуждения каждого  
практического  занятия, активно используйте список литературы, а 
также электронные ресурсы по курсу «Политология», помещенные в 
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конце практикума. Они предоставят Вам возможность более 
углубленно изучить заинтересовавший вопрос. 

Постарайтесь выучить основные понятия темы, 
воспользовавшись глоссарием, представленным в конце практикума. 
Обращение к словарю политологических терминов, а также 
знакомство с «Персоналиями» должно способствовать лучшему 
усвоению студентами учебного материала. 

Дальнейшая Ваша работа – это выполнение политологического 
практикума, включающего логические задания, проблемные вопросы, 
и контрольные тесты. 

Вначале дадим определения.  
Логическим заданием называют вопрос, ответ на который 

предполагает предварительный глубокий  анализ материала, или 
систему особым образом сформулированных вопросов, 
нацеливающих студента на самостоятельное продумывание 
содержание первоисточника. Они предназначены для того, чтобы 
обучаемый, работая с учебником, сам находил нужные идеи, 
положения и усваивал их. В данном практикуме логические задания 
имеют форму вопроса или таблицы, обработка которых позволит  
самостоятельно и с достаточной глубиной усвоить необходимый 
материал, проследить логику развития событий и оценить 
современную действительность. 

Проблемный вопрос – высшая, наиболее сложная форма 
продуктивного вопроса. Он ставит студента в затруднительное 
положение, так как для ответа на него не всегда достаточно 
имеющихся знаний и чаще всего требуются новые знания, поиск 
решения. Главное назначение проблемных вопросов состоит в том, 
чтобы побудить студента к творческому осмыслению учебного 
материала к самостоятельной мысли. Это может быть анализ 
различных высказываний в публицистике, научной и учебной 
литературе; разных точек зрения (в том числе и противоположных) на 
одну и ту же проблему; формулирование своей собственной оценки 
данной проблемы. 

Опыт проблемного обучения показывает, что все проблемные 
вопросы можно разделить на девять основных типологических групп: 
     1.  Категориальный тип – включает в себя вопросы, в которых круг 
проблем охватывает категориальный или понятийный аппарат данной 
темы изучаемого курса. 
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     2. Дискуссионный тип – включает в себя вопросы, содержащие 
явления, методы, способы, технику и процедуру исследований и т. д., 
которые не имеют в научной литературе однозначного объяснения, 
одинакового применения, носят дискуссионный характер. 

3. Диспутный или неформальный тип – во многом похож на 
дискуссионный по постановке задачи и характеру ситуации, но 
отличается тем, что охватывает учебно-познавательные проблемы, 
которые к учебной программе имеют косвенное значение. Тем не 
менее, ознакомление с ними способствует углублению и расширению 
знаний по программным темам, ориентируют студентов на изучение  
специальной литературы, формируют интерес к проблеме. 
     4. Ложный тип – связан с тем, что студентам предлагается 
заведомо ложная или надуманная посылка, и они должны 
разобраться, в чем ошибка в суждениях, каким должен быть ход 
рассуждений, исправить ошибки, объяснить источники ошибок и 
ожидаемые последствия от них. 
     5. Вопросительный тип – самая распространенная группа 
проблемных вопросов, что объясняется их простотой, 
односложностью, доступностью. Возможностью преподавателя 
импровизировать в процессе лекции или практического занятия.  
Ответы могут быть формализованы на «да» и «нет». 
     6. Вариативный тип предполагает выбор студентами правильного 
варианта ответа из представленных оценок, мнений, определений и 
аргументированное обоснование своего выбора. 
     7. Оценочный тип – включает в себя высказывания ученых, 
писателей, политических и государственных деятелей и т. п. по 
различным конкретным вопросам теории и практики, фактам 
внутренней и  международной жизни и т.д.. От студентов требуется 
оценка этих высказываний и фактов с материалистических позиций, 
умение узнавать определенные философские и экономические и 
другие направления и школы. 
     8. Аналитический тип построен таким образом, что предлагаемая 
преподавателем проблемная ситуация только вызывает затруднения в 
разрешении учебной проблемы, а студенты, исходя из прошлых 
знаний, должны провести анализ ситуации, источников, причин, 
вызывающих проблемы, пути и условия ее разрешения. 
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     9. Методологический (методический) тип объединяет ситуации, в 
которых от студентов требуется находить правильные методы, 
способы, приемы их решения, дать определения методом. 

В настоящем практикуме представлены разнотипные 
проблемные вопросы, раскрывающие различные аспекты 
политологии  и требующие неоднозначного ответа. Постарайтесь 
проработать все проблемные вопросы и высказать свою точку зрения 
по данной проблеме. 

Тест  (от англ. test – проба, испытание, исследование) – понятие 
многозначное, активно использующееся в различных областях 
знаний.  Поскольку в настоящее время все более распространенной 
становится тестовая форма контроля знаний, практикум снабжен образ-
цами тестовых заданий, которые разработаны в соответствии с 
государственным стандартом профессионального образования. Они 
предназначены как для самостоятельного контроля знаний, так и для 
проведения практических занятий, контрольных замеров знаний 
студентов преподавателем. 

Завершая подготовку к практическому занятию, обязательно 
ответьте на все вопросы для самоконтроля по указанной теме, таким 
образом, Вы сможете проверить наличие приобретенных знаний и 
выявить свою политическую компетентность.  

Важным методом обеспечения самостоятельной работы 
студентов является написание реферата. И хотя, выполнение 
реферативной работы  по курсу  «Политологии», согласно ГОСа, не 
является обязательным требованием учебного процесса, однако 
студент по собственному желанию может выполнить это задание. 

Реферат (от лат.referre – докладываю, сообщаю) – это краткое 
изложение в письменном виде содержания какого- либо вопроса или 
темы. Тематика рефератов предложена в конце практикума и студент 
вправе выбрать любую, наиболее интересную и актуальную, на его 
взгляд, тему. Далее он должен изучить значительное количество 
научной  литературы по теме исследования, составить план работы и  
написать  полный  текст  реферата,  включающий:  

 титульный лист, содержащий название института, факультета, 
кафедры, по которой  выполняется исследование, название темы, 
фамилию и имя автора, номер его курса и группы, год написания 
работы. Там же указываются фамилия, имя и отчество научного 
руководителя;  
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   оглавление работы (перечисление глав, а если имеются, то и 
параграфов с указанием страниц, где они начинаются). В оглавлении 
указываются также введение, заключение, библиографический 
список, а если есть, то и приложение;  

   указанные в оглавлении части работы. Идеи и цитаты, 
заимствованные из других источников (книг, статей), 
сопровождаются точными сносками. Использованные и приведенные 
в работе схемы и таблицы должны быть объяснены в тексте, а если 
можно, то и вкратце под самой схемой (таблицей). 
        Текст    реферата    должен    быть   набран    на    компьютере   и 
составлять по объему примерно – 15-20 страниц. После завершения 
курса «Политологии», как бы  подытоживая изучение дисциплины, 
можно будет  провести студенческую научную   конференцию, где  
выступят студенты, представившие наиболее интересные рефераты. 

В III части практикума студентам предлагается решить 5 
политологических кроссвордов, содержащих основные понятия 
пройденного курса. Решение кроссворда вызывает у студентов интерес 
к изучаемому предмету, помогает более прочному усвоению 
категориально-понятийного аппарата основных тем учебной 
дисциплины и требует от студентов умений и навыков работы со 
справочной литературой, развивает формально-логическое и 
творческое мышление, все виды памяти, эрудицию. 

В заключение отметим, что жить в обществе и быть свободным 
от политики, не иметь с ней дела, нельзя. В этой связи, политические 
знания и культура нужны сегодня любому человеку, независимо от 
его профессиональной деятельности. А для того чтобы использовать 
огромный мобилизационный и регулятивный потенциал политики во 
благо общества и человека, её следует глубоко изучать, уметь видеть 
за множеством политических событий, явлений и действий 
определенную логику, обусловленную интересами и потребностями 
участников политической жизни. И  здесь  важно помнить замечание 
французского социолога О.Конта: «Знать, чтобы предвидеть, 
предвидеть, чтобы действовать». 

Надеемся, что данный практикум поможет студентам в 
заинтересованном изучении курса «Политология» и даст им 
необходимые  знания о политических реалиях и ценностях, нормах 
политической  культуры и  поведения.   

Желаем Вам успехов!   
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II ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Методологические проблемы политологии (1час) 
 

1.1 Вопросы для обсуждения  
1. Политология как наука: объект и предмет. 
2. Теория политики. 
3. Сравнительная политология. 
4. Политологический практикум. 

 
1.2. Политологический практикум 

(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 
1. Задание. Выучите основные понятия темы: «политика», 
«политология»,  «объект  политологии»,  «предмет  политологии»,  
«методы политологии», «сравнительная политология». 
2.  Задание. Какое утверждение ближе к истине: 

  политика есть искусство управления людьми (Платон); 
  политика является «самой главной из всех наук и искусств»   

(Аристотель); 
  политика может быть определена как искусство и практика 

обеспечения групповых целей, достигаемых путем преодоления 
сопротивления других групп» (современный американский политолог 
К.Райт). 
      Так что же такое политика – искусство, наука или практика? 
3. Задание. Часто политику определяют как искусство возможного. 
Означает ли это, что политология как наука, изучающая политику, не 
может дать объективного знания о политических явлениях,  
поскольку они очень часто изменчивы, связаны с интересами людей, 
да и сам политолог как человек имеет пристрастия, симпатии и 
антипатии, поэтому часто преувеличивает роль одних факторов в 
политике и недооценивает значение других. 
4. Задание. Как, на ваш взгляд, следует понимать утверждение: 
«Сердце государственного человека должно быть у него  в голове» 
(Наполеон). 
5. Задание. Как, по вашему мнению, прав: те, что считают, что в 
политике должна преобладать мораль, или те, кто полагает, что в 
политике должна господствовать целесообразность? 
    Аргументируйте свой ответ. 
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6. Выполните тесты: 
1. Международная ассоциация политической науки (IРSА) 
возникла в:  
     а)  XVI веке;                     г) 1949 г.; 
     б) 1778 г.;            д) 1951г. 
     в)  1948 г.; 
2. Кто ввел в научный оборот термин «политические науки»? 
     а) Г. Лассуэлл;            г)  Р. Дарендорф; 
     б) Т. Парсонс;            д)  Г. Алмонд и С. Верба. 
     в) Д. Истон; 
3. Что принято считать объектом политологии? 
     а) политическую власть; 
     б) политические отношения; 
     в) политическую сферу жизни общества; 
     г) политическую культуру; 
     д) политическую идеологию. 
4. Назовите отрасль политологии, в рамках которой изучаются 
конкретные политические проблемы и ситуации и осуществляется 
выработка практических рекомендаций: 
     а) сравнительная политология; 
     б) прикладная политология; 
     в) история политических учений; 
     г) политическая психология; 
     д) политическая философия. 
5. Сущность политики заключается: 
     а) в том, чтобы достичь общего блага; 
     б) в согласовании частных интересов; 

               в) в соперничестве социальных групп за получение материальных 
ресурсов общества; 
     г) в борьбе социальных групп за политическую власть; 
     д) в отношениях между субъектами политики, которые реализуют 
общественные интересы с помощью власти государства. 
6. Какой из подходов в политической науке определяет 
политику как надстройку общества, развитие которой 
обусловлено развитием экономических отношений? 

 а) коммуникативный; 
     б) структурно-функциональный; 
     в) марксистский; 
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     г) силовой; 
     д) государственный. 
7. Какое из приведенных ниже определений политики не верно? 
     а) политика – это одна из сфер жизни общества; 
     б) политика – это один из видов социальной активности 
индивидов, социальных групп, общностей; 
     в) политика – это особый вид общественных отношений, 
связанных с борьбой за власть; 
     г) политика – это одна из форм собственности. 
8. Что из обозначенных ниже компонентов входит в структуру 
политики? 
     а) моральные нормы и принципы; 
     б) социальный статус личности; 
     в) политическое сознание; 
     г) экономические отношения; 
     д) общественно-полезная деятельность. 
9. Одним из методов политологии является бихевиористский. В чем 
заключаются его методологические особенности? 
     а) в изучении партийных структур; 
     б) в использовании в политологии категорий психоанализа; 
     в) в анализе локальных общественных групп как основной 
политологической единицы; 
     г)  в применении к изучению политической сферы методов точных 
и естественных наук. 
10. Высказывание: «Нравственное начало должно стоять выше, чем 
юридическое» принадлежит: 
     а) идеологам консерватизма; 
     б) представителям марксизма; 
     в) представителям христианской религиозной доктрины; 
     г) античным философам. 
 

1.3 Вопросы для самопроверки 
1. Что такое  политика, чем она отличается от экономики, культуры и 
других сфер жизнедеятельности человека? 
2. Назовите  отличительные  признаки  политики  как общественного 
явления. 
3. Какова структура  политики? Насколько  равноценны ее элементы? 
4. Какие функции выполняет политика в обществе? 
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5. Что общего и в чем различия между политикой и моралью? 
6. Дайте определение предмета политологии. 
7. Назовите основные методы политологии. 
8. Какова структура политологии? 
9. В чем суть мир-системного анализа И.Валлерстайна? 
10. Каковы преимущества и ограниченность сравнительного метода 
политологии? 
 

1.4 Библиография 
1. Болотин И., Михайлов А. Социально-гуманитарное образование в 
информационном обществе. //Социально-гуманитарные знания. – 2007. – 
№5. – С.232 – 242.   
2. Левин И.   Человек   и   общество   в   индивидуализированном   обществе.  
//Мировая экономика и международные отношения. – 2007.– №6. – С.37– 47. 
3. Славин Б. Как понимать природу политики? //Свободная мысль. – 2008.– 
№9. – С.111–120.  
4.Сморгунов Л. Сравнительная политология в поисках новых 
методологических ориентаций: значит ли что-либо идеи для объяснения 
политики? //Полис. – 2009. – №1. – С.118 – 129. 
5. Челлен Р. О политической науке, ее соотношении с другими областями 
знания и об изучении политического пространства. //Полис. – 2005. – №2. – 
С.115 – 126. 

 
Тема 2. История политической науки (2часа) 

 
2.1 Вопросы для обсуждения  

1. Элементы политологии в учениях древности. 
    2. Политические  идеи  Средневековья, эпохи Возрождения и Нового 

времени. 
3. Основные концепции современной западной политологии. 
4. Политическая мысль в России. 
5. Политологический практикум. 
 

2.2 Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Внимательно изучите и проанализируйте ниже  
приведенные таблицы, в которых систематизирована  история 
развития политической мысли. Постарайтесь запомнить эти сведения. 
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                                                         Таблица 1. 
История политических взглядов: исторические этапы развития, 

характерные черты, представители. 
 
Основные 

этапы 
развития 

политической 
мысли 

 
Особенности и характерные 

черты 

 
Ведущие 

мыслители 

Политические 
учения 
Древнего 
Востока 
(Египет, 
Иран, Индия, 
Вавилон, 
Китай) 

Политика не выделялась в 
самостоятельную область знания, 
выражалась в мифологической форме, 
господствовало понимание 
божественного происхождения власти. 
Вместе тем встречаются и 
материалистические о владении как об 
оплоте власти (Мо-цзы) 

Хаммурали, 
Заратуштра, Шан 
Ян, Конфуций, 
Шень Бу-хау, Мо-
цзы  

Политические 
идеи Древней 
Греции 
Древнего Рима 

Постепенное освобождение 
политических взглядов от 
мифологической формы. Обособление 
их как относительно самостоятельной 
части философии. Анализ устройства 
государства, классификацию его форм, 
определение идеальной формы 
правления 

Гомер, Пифагор, 
Гераклит, Сократ, 
Платон,  
Аристотель, 
Лукреций, 
Цицерон 

Политические 
учения 
Средневековья 

Развитие Социально- политической 
мысли в основном усилиями 
религиозных деятелей. Обоснование 
теологической теории политической 
власти. Роль религии и государства в 
политике 

Марк Августин, 
Фома  Аквинский 

Политические 
учения эпохи 
Возрождения 

Развитие гуманистических начал в 
политической теории, освобождение её 
от теологии. Анализ проблем прав и 
свобод человека, закона и государства, 
демократического устройства 
общественной  жизни 

Н.Макиавелли, 
М.Лютер,Т.Мор, 
Т.Гобсс, 
Г.Гроций, 
Т.Кампанелла, 
Дж. Локк 

Политические 
учения эпохи 

Просвещения  и  
Нового 
времени 

Формирование либеральной 
политической идеологии. 

 Обоснование  необходимости 
разделения властей 

 Анализ ценностей и механизма 

Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж.Руссо, 
Б.Констант, 
О.Конт, И.Бентам, 
А.Радищев, 
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функционирования демократии 
 Формирование концепции прав  

человека и гражданина 
Формирование диалектико-
материалистического подхода к 
политике как надстроечному 
явлению, определяемому частной 
собственностью на средства 
производства и распределением 
полученного продукта по размерам 
этой собственности. Политика – 
«концентрированное выражение 
экономики» 

Н.Чернышевский, 
К.Маркс, 
Ф.Энгельс, 
В.Ленин 

 
Таблица 2.  

Основные направления российской политической жизни 
Политическое направление  Основоположники политического 

направления 
Либерализм (идеология 

западничества) 
 - классический  
 - социализированный  

Сперанский М.М., Чаадаев П.Я., 
Станкевич Н.В., Анненков П.В. 
Чечерин Б.Н. 
Новгородцев П.И. 

Консерватизм (славянофильство) 
 - реакционное славянофильство    
 
 - реформистское славянофильство             

 
Карамзин Н.М., Уваров С.С., 
Победоносцев К.П. 
Хомяков А.С., Данилевский Н.Я., 
Соловьев В.С. 

Радикализм  
 
 

 - большевизм 
 - анархизм  

Радищев А.Н., Пестель П.И., Огарев Н.П., 
Герцен А.И., Белинский В.Г., Писарев 
Д.И., Чернышевский Н.Г. 
Ленин В.И., Сталин И.В. 
Бакунин М.А., Ткачев П.Н., Лавров П.Л. 

Социал-реформизм (меньшевизм) Мартов Ю.О., Плеханов Г.В. 
 
2. Задание. Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, 
где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, 
где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю 
спасение государства и все блага, какие только могут даровать 
государству боги». 
  –   Как Вы думаете, можно ли назвать слова Платона пророческими, 
если да, то почему?  
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  – Какими примерами из сегодняшней жизни Вы могли бы 
подтвердить слова греческого философа? 
3. Задание. Какое из утверждений о сущности государства ближе к 
истине: 

    «государственным благом является справедливость», то есть 
то, что служит общей пользе (Аристотель); 

   «слабый народ – значит, сильное государство, сильное  
государство – значит, слабый народ. Ослабление народа, 
следовательно – главная задача государства…(китайский философ 
Шан Ян)? 

 Объясните, чем обусловлено различие в понимании природы 
государства у античных философов и школы легистов в Китае? 
4. Выполните тесты: 
1. «Цель оправдывает средства» – этот афоризм связан с именем: 
     а)  Цицерона; 
     б)  М.Аврелия; 
     в)  Н.Макиавелли; 
     г)   В.Ленина. 
2. По мнению Т. Гоббса, в «естественном» (догосударственном) 
состоянии шла непрерывная «война всех против всех», отсутствовали 
гарантии личной безопасности и сохранения имущества. 
Неограниченная свобода и безвластие было проклятием людей. 
Чтобы ограничить произвол, люди: 
     а)  заключают общественный договор; 
     б)  истребляют самых сильных особей; 
     в)  создают государство. 
3. Какие 3 вида государственного устройства Аристотель считал 
справедливыми? 
     а)  царская власть, аристократия, полития. 
     б)  тирания, олигархия, демократия. 
4. Назовите одну из основных идей, положенных в основу 
утопического социализма: 
     а)  идея диктатуры пролетариата; 
     б)  идея социалистической революции; 

в)  идея экономического и социально-политического равенства. 
5. Идея о том, что в основе политического развития лежит не 
христианская мораль, а выгода и сила, связана с именем: 
     а)  Цицерона; 



 
 

18

     б)  Макиавелли; 
     в)  Гоббса; 
     г)  Спинозы. 
6. Общество, основанное на частной собственности, разделенное на 
богатых и бедных, где богатство наживается за счет эксплуатации 
большинства меньшинством, – несправедливо, поэтому его 
необходимо изменить, и для этого необходима пролетарская 
революция. Это: 
     а)  идея социализма; 
     б)  идея анархизма; 
     в)  идея либерализма; 
     г)  идея правового государства. 
7. Трактат «Государь» связан с именем: 
     а)  Ф.Бэкона; 
     б)  Н.Макиавелли; 
     в)  Аристотеля; 
     г)  М.Аврелия; 
     д)  Д.Гоббса; 
     е)  Ж.-Ж.Руссо. 
8. Власть и государство земного, а не небесного происхождения. Они 
возникают в результате «общественного договора», который 
прекращает «войну всех против всех». Эта идея связана: 
     а)  с теорией «разделения властей»; 
     б)  с теорией естественного права; 
     в)  с теорией общественного договора. 
9.  Что означало слово «демократия» у древних греков? 
     а)  власть народа. 
     б)  равные права. 
     в)  равные возможности. 
10. В наиболее  завершенной  форме  теория  отмирания государства 
разработана: 
     а)  Прудоном; 
     б)  Бакуниным; 
     в)  Кропоткиным и Бакуниным; 
     г)  К. Марксом и В. И. Лениным. 
11. Бакунин, Прудон, Кропоткин – теоретики: 
     а)  социализма; 
     б)  либерализма; 
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     в)  анархизма. 
12. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею 
идеального утопического государства? 
     а)  Т. Мор; 
     б)  Аристотель; 
     в)  Платон. 
13. Правление  большинства  неимущих  в  интересах исключительно 
этого большинства (по Аристотелю) – это: 
     а)  демократия; 
     б)  полития; 
     в)  тирания; 
     г)  олигархия. 
14. Идея «народного  самодержавия»,  где  народ  выше государства 
как результата общественного договора и даже выше общественного 
договора, поскольку он волен менять его по своему усмотрению, 
связана с именем: 
     а)  Гоббса; 
     б)  Дж. Локка; 
     в)  Ж.-Ж. Руссо; 
     г)   К. Маркса. 
15.  Теория «разделения властей» связано с именами: 
     а)  Дж. Локка и Ш. Монтескье; 
     б)  Б. Спинозы и Т. Гоббса; 
     в)  Ж.-Ж. Руссо и Вольтера; 
     г)  М. Аврелия и Ф. Аквинского. 
16. Трактат «Политика» связан с именем: 
     а)  Платона; 
     б)  Сократа; 
     в)  Аристотеля; 
     г)  Демокрита. 
17. В политике необходимо руководствоваться не этическими 
принципами, а целесообразностью. Правитель, руководствующийся 
одними благими принципами, обречен на гибель. Эти идеи связаны с 
именем: 
     а)  Спинозы; 
     б)  Гоббса; 
     в)  Локка; 
     г)  Макиавелли. 
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18. Что такое «общественный договор»? 
     а) юридическое название заключенных международных 
соглашений; 
     б) философская и юридическая доктрина, объясняющая 
возникновение государственной власти, соглашение между людьми; 
     в) понятие, означающее заключение соглашений между двумя 
национальными государствами. 
19. Укажите на соответствие между авторами и их произведениями: 
 

Автор Произведение 
а) Аристотель а) «Государь» 
б) Т.Гобсс б) «Государство» 
в) Т.Джефферсон в) «Декларация независимости США» 
г) К.Маркс г) «Капитал» 
д) К.Маркс и Ф.Энгельс  д) «Левиафан» 
е) Н.Макиавелли е) «Манифест Коммунистической  

партии» 
ж) Ш.Монтескье ж) «Об общественном договоре» 
з)  Платон з) «О духе законов» 
и) Ж.-Ж.Руссо и) «Политика» 

  
20. Укажите на соответствие между авторами и идеями их 
произведений: 
 

Автор Идея произведения 
а) Платон а) Разделение властей 
б) Т.Гоббс б) Достижение поставленной цели любыми 

средствами 
в) Ш.Монтескье в) Идеального государства 
г) К.Маркс г) Классовой борьбы 
д) Н.Макиавелли д) Общественного договора 

 
2.3.Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные положения политической концепции 
Аристотеля и Платона. 
2. Что нового внес в политическую теорию Цицерон? 
3. Как, по Платону, возникает государство и для чего оно 
существует? 
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4. Дайте анализ политических взглядов Н.Макиавелли. 
5. В чем особенности учения об общественном договоре Дж. Локка и 
Ж.-Ж.Руссо? 
6. В чем смысл теории разделения властей Ш.Монтескье? 
7. Каково соотношения экономики и политики в марксистской 
политической концепции? 
8. Каковы основные методы достижения политической цели у 
российских политологов? 
9. Охарактеризуйте основные положения М.Вебера. 
10. В чем особенности развития политологии в США и в странах 
Западной Европы? 
 

2.4 Библиография 
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2.Жирнов Н. Политическая доктрина консерватизма и 
неоконсерватизма.//Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №5. – 
С.279 – 286.   
3. Мухачев  В. Вспоминая  Маркса.//Свободная  мысль.– 2008. – №3. 
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Тема 3. Теория политической власти (2часа) 
 

3.1 Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и концепции власти. 
2. Ресурсы власти, её функции, формы и структура. 
3. Суверенитет и легитимность власти. Типы легитимности. 
4. Теория и практика разделения властей. 
5. Политологический практикум. 

 
3.2 Политологический практикум 

(проблемные вопросы, логические задании, тесты) 
1. Задание. Выучите основные понятия темы: «власть», «источники 
власти», «субъект власти»,  «объект власти»,  «функции власти», 
«ресурсы власти», «легитимность власти», «суверенитет власти», 
«легальность власти», «разделение властей». 
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2. Задание. Приведите из вашей повседневной жизни примеры 
властных отношений, в которых Вы выступаете в качестве либо 
субъекта, либо объекта властной воли? 
3. Задание. Подумайте и ответьте, что бы Вы сделали, если бы у Вас 
оказалась неограниченная власть: 
 отомстили бы всем обидчикам; 
 забрали бы себе все богатства и заставили бы всех работать на 

себя; 
 каждый день устраивали бы праздники; 
 помогли бы всем бедным, больным и инвалидам; 
 передали бы власть народу; 
 наградили бы себя и своих друзей орденами и медалями; 

4. Задание. Как Вы думаете, справедливо ли следующее утверждение 
О. Тоффлера о власти: «Многочисленные злоупотребления  властью 
придали этому понятию несколько негативный оттенок, хотя власть 
как таковая совершенно нейтральна. Она представляет собой 
неизбежный атрибут человеческих взаимоотношений, повсеместно 
обнаруживая свое влияние: в сексуальных отношениях, в трудовой 
деятельности, при передвижениях по городу, просмотру телепередач 
и даже в планах и мечтах»? В чем, на ваш взгляд,  прав, а в чем не 
прав социолог? Аргументируйте свой ответ. 
5. Задание. Как Вы считаете, в условиях какой власти – 
демократической или недемократической – был отдан приказ о вводе 
советских войск в Афганистан? Обоснуйте свое мнение. 
6. Выполните тесты: 
1. Одна из первых попыток осмысления сущности власти 
принадлежит:    
     а) Аристотелю;            г) Сократу; 
     б) Гесиоду;                      д) Софоклу. 
     в) Платону; 
2. Что в данном списке не относится к существенным чертам 
политической власти?  
      а) воля;                г) поощрение; 
      б) суверенитет;       д) принуждение. 
      в) авторитет; 
3. Высшая форма политической власти – это:   
     а) власть политических партий; 
     б) власть групп интересов; 
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     в) власть политического лидера; 
     г) власть политической элиты; 
     д) власть государства. 
4. К вторичным субъектам власти не относятся: 
     а) социальные группы; 
     б) государство; 
     в) правящие элиты; 
     г) политические партии; 
     д) отдельные личности. 
5. Источники власти – это: 
     а) совокупность значимых для жизнедеятельности социальных 
субъектов факторов, на которые опирается правящая элита при 
осуществлении власти (социальные группы, господствующие формы 
собственности, объем ВНП, учреждения государства, законы и 
нормативные акты и т.д.); 
     б) социальные и личностные обстоятельства, которые порождают 
власть отдельных индивидов (сила, наследство, богатство, знания, 
информация, организация, занимаемое положение); 
     в) средства, использование которых обеспечивает влияние на 
объект власти в соответствии с целями субъекта (материальные 
ценности, деньги, полезные ископаемые, должность, образование, 
оружие и т.д.). 
6. Под ресурсами власти понимаются:  
     а) наиболее ценные для субъекта власти средства; 
     б) способы достижения целей субъектом власти; 
     в) средства, с помощью которых субъект власти контролирует 
доведение или подчиняет объект власти; 
      г) социальные обстоятельства, которые порождают власть 
отдельных людей; 
     д) средства, с помощью которых объект власти контролирует 
поведение или подчиняет субъект власти. 
7. К принудительным ресурсам власти относятся: 
     а) материальные средства; 
     б) законы; 
     в) людские ресурсы; 
     г) полезные ископаемые; 
     д) правоохранительные органы. 
8. К нормативным ресурсам власти относятся: 
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     а) материальные средства; 
     б) законы; 
     в) людские ресурсы; 
     г) полезные ископаемые; 
     д) правоохранительные органы. 
9. Легитимность власти означает: 
      а) что власть является законной; 
    б) что она поддерживается народом; 
     в) что она обладает необходимыми ресурсами для осуществления 
своих полномочий; 
     г) что она может использовать принудительные меры; 
    д) что она представляет интересы политической элиты. 
10. Легальность власти означает: 
     а) что власть является законной; 
     б) что она поддерживается народом; 
     в) что она обладает необходимыми ресурсами для осуществления 
своих полномочий; 
     г) что она может использовать принудительные меры; 
     д) что она представляет интересы политической элиты. 
11.Традиционный тип легитимности власти основан на: 
     а) осознанном убеждении граждан в законности установленных 
порядков и правомочии определенных органов осуществлять власть; 
     б) признании народом выдающихся качеств, особого дара 
(харизмы) отдельного политического лидера государства; 
     в) привычном, чаще всего нерефлексивном, убеждении в 
правильности, святости издавна принятых традиций и в законности 
власти правящей элиты.  
12. Харизматический тип легитимности власти основан на:  
     а) осознанном убеждении граждан в законности установленных 
порядков и правомочии определенных органов осуществлять власть; 
     б) признании народом выдающихся качеств, особого дара 
(харизмы) отдельного политического лидера государства; 
     в) привычном, чаще всего нерефлексивном, убеждении в 
правильности, святости издавна принятых традиций и в законности 
власти правящей элиты.  
13.Что означает кризис легитимности? 
     а) когда поддержка народом правящего режима сводится к 
минимуму; 
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     б)  когда власть приобретается незаконным путем; 
     в) когда политическая элита имеет возможность использовать 
механизм принуждения в отношении подданных; 
     г) когда отдельные социальные группы не поддерживают 
существующую власть. 
14. Принцип разделения властей был впервые обоснован в произве-
дении: 
      а) «Эмиль, или  О воспитании» Ж.-Ж. Руссо; 
      б) «Левиафан» Т. Гоббса; 
      в) «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса; 
      г) «О духе законов» Ш. Монтескье. 
15. Укажите на соответствие между понятиями и их значениями: 
 

Понятие Значение понятия 
а) Аристократия а) Власть денежных мешков 
а) Аристократия б) Власть чиновников  
в) Демократия  в) Власть народа 
г) Теократия  г) Власть знати 
д) Бюрократия д) Власть церкви 
е) Меритократия е) Власть избранных 
ж) Плутократия ж) Власть толпы 
 

3.3. Вопросы для самопроверки 
1. Назовите субъекты политической власти общества. 
2. Почему общество не может обойтись без власти? Каково, на ваш 
взгляд, главное назначение власти в обществе? Аргументируйте свой 
ответ. 
3. Что такое ресурсы власти? 
4. Какой ресурс вы используете для воздействия на других? Какие 
ресурсы власти используют для воздействия на вас родители, 
сверстники, преподаватели и т. д.? 
5.Что отражает понятие «легитимность власти»? Как оно соотносится 
с понятием «легальность власти»? Кто был создателем теории 
легитимности? 
6. В чем особенность традиционного типа легитимности? Сохранился 
ли этот тип легитимности сегодня? 
7.  На чем основан харизматический тип легитимности власти? 
Приведите конкретные примеры. 
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8.  Как соотносятся легитимность и эффективность власти? Назовите 
признаки падения и повышения легитимности режима.   
9. Как изменялся тип легитимности власти в истории России? 
10. Для поддержания правопорядка в обществе власть часто 
использует принуждение. Как использование насилия властью 
согласуется с ее легитимностью? 
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Тема 4. Политическая система общества (2часа) 
 

4.1 Вопросы для обсуждения 
1. Понятие, структура и функции политической системы общества. 
2. Типология политической системы общества. 
3. Государство как основной политический институт. 
4. Формы правления и формы государственного устройства. 
5. Политологический практикум. 

 
4.2 Политологический практикум 

(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 
1. Задание. Выучите основные понятия темы: «политическая система 
общества», «политический институт», «политический режим», 
«авторитаризм», «демократия», «тоталитаризм», «государство», 
«гражданское общество», «форма правления», «монархия», 
«республика», «форма государственного устройства»,  «унитарное 
государство», «федерация», «конфедерация». 
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2. Задание. Определите, какие суждения являются правильными, а 
какие нет. Объясните почему. 

  Политическая система общества – это система государственных 
органов. 

  В политическую систему входят все организации, которые 
существуют в обществе. 

  В политическую систему включаются только те организации, 
которые созданы только для политических целей. 

  В политическую систему включены государство и те 
организации, которые занимаются политической деятельностью. 

  Политическая культура не входит в политическую систему. 
3. Задание. Какой признак, по-вашему, мнению, является главным 
условием существования демократической политической системы: 
      а) наличие многопартийности; 

 б) выборность органов местного самоуправления; 
 в) свободные выборы, обеспечивающие человеку равные 

возможности выбирать и быть избранным в органы власти; 
 г) гарантия прав и свобод личности. 

4. Задание. Совместимы ли, на ваш взгляд, свободная личность и 
государство? Прокомментируйте два утверждения: 

 «Когда становятся возможным говорить о свободе, тогда 
государство как таковое перестает существовать» (Ф.Энгельс). 

 «Государство – вещь, которая выгодна всем, но не выгодна 
каждому в отдельности» (В.Найшуль). 
5. Задание. Как вы думаете, на что указывает двухпалатная система 
парламента в государстве: 
     а) на монархию;   
     б) на республику;               

в) на демократический режим;     
     г) на федерацию.  
6. Задание. Подумайте и ответьте, почему для составления точного 
представления о реальной политической власти в той или иной стране 
необходимо знать не только о провозглашенной в ней форме 
правления (монархия, республика), но и о государственном 
политическом режиме? 
7. Выполните тесты: 
1. Габриэль Алмонд определял политическую систему как: 
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    а) совокупность институтов, которые формулируют и воплощают в 
жизнь коллективные цели общества и существующих в них групп; 
     б) совокупность взаимодействий, посредством которых происходит 
властное распределение ценностей в обществе; 
     в) совокупность индивидов, которые участвуют в борьбе за власть; 
     г) совокупность взаимодействий по поводу распределения власти; 
   д) совокупность стандартных отношений исполнителей 
политических ролей. 
2. Дэвид  Истон определял политическую систему как:  
     а) совокупность институтов, которые формулируют и воплощают 
в жизнь коллективные цели общества и существующих в них групп; 
     б) совокупность взаимодействий, посредством которых 
происходит властное распределение ценностей в обществе; 
     в) совокупность индивидов, которые участвуют в борьбе за власть; 
     г) совокупность взаимодействий по поводу распределения власти;       
     д) совокупность стандартных отношений исполнителей 
политических ролей. 
3. Какая из данных функций относится к функциям «выхода» 
политической системы: 
     а) артикуляция интересов; 
     б) агрегирование интересов; 
     в) политическая социализация; 
     г) политическая коммуникация; 
     д) контроль над исполнением принятых решений. 
4. Политическая система – это: 
      а) процесс принятия политических решений; 

б) политический курс государства; 
      в) политическое решение отдельного политического лидера; 
     г) политические отношения в обществе; 
     д) совокупность государственных и негосударственных 
общественных институтов, социальных и правовых норм, 
посредством которых реализуются политико-властные отношения. 
5. К функциям «входа» политической системы относятся: 
      а) политическая социализация; 
     б) артикуляция интересов; 
     в) политическая коммуникация; 
     г) нормотворчество; 
     д) агрегирование интересов. 
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 6. Что характерно для авторитарной политической системы? 
     а) рассредоточение власти, широкие права и свободы граждан, 
открытая конкуренция в борьбе за власть; 
     б) жесткая регламентация жизни общества, тотальный контроль со 
стороны государства над поведением и образом мысли каждого 
человека; 
     в) утверждение принципов равенства и социальной 
справедливости; 
     г) олигархические формы правления и использование 
неравномерного распределения экономических ресурсов и 
социальных статусов; 
     д) сосредоточение власти в одном центре, отсутствие разделения 
властей, оппозиции, независимых СМИ. 
7. Что не характерно для тоталитарной политической системы? 
     а) максимальное ущемление прав и свобод граждан; 
     б) жесткая регламентация жизни общества, тотальный контроль со 
стороны государства над поведением и образом мысли каждого 
человека; 

в) игнорирование принципа разделения властей; 
      г) наличие одной официальной идеологии; 
      д) верховенство закона. 
8. Политический режим – это: 
      а) совокупность взаимодействий, посредством которых 
происходит распределение материальных благ в обществе; 

б) возможность отдельных социальных групп реализовать свою 
волю в отношении других, вопреки их сопротивлению; 
      в) совокупность идеологических предпочтений отдельной 
социальной группы; 
      г) совокупность политических норм и ограничений, 
организующих взаимоотношения людей по поводу распределения и 
осуществления власти; 
      д) упорядоченное взаимодействие структур политической системы, 
а также совокупность методов осуществления власти и достижения 
политических целей. 
9. Монополия одной партии на власть – это характерная черта: 
     а) авторитаризма; 
     б) султанизма; 
     в) партиципаторной демократии; 
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     г) полиархии; 
     д) тоталитаризма. 
10. Какая из названных ниже причин не способствует развитию 
авторитарного политического режима? 
     а) сильная дифференциация общества; 
     б) наличие одной доминирующей идеологии; 
     в) высокая степень конфликтности в обществе; 
     г) политический плюрализм; 
     д) незрелость гражданского общества. 
11. Отличительным признаком государства не является:  
     а) суверенитет; 
     б) монопольное право на применение принуждения; 
     в) издание законов, обязательных для всех граждан; 
     г) вмешательство в экономическую жизнь общества; 
     д) взимание налогов и сборов с населения. 
12. К внутренним функциям государства не относится: 
     а) охрана общественного порядка; 
     б) выработка стратегии экономического развития; 
     в) защита прав и свобод граждан; 
     г) военная функция; 
     д) идеологическая функция. 
13. Чем отличается государство от других политических институтов? 
     а) осуществлением тотального контроля над всеми гражданами; 
     б) монополией на легитимное насилие; 
     в) возможностью использовать людские ресурсы; 
     г) более высокой степенью институциализации власти; 
     д) обеспечением материального благополучия всем членам 
общества. 
14. Форма правления – это: 
     а) организация верховной власти, структура и порядок 
взаимоотношений между высшими государственными органами, 
между ними и гражданами; 
     б) территориально-организационная структура государства; 
     в) характер взаимоотношений между центральной, региональными 
и местными властями; 
     г) способ управления обществом, который соединяет в себе 
базовые модели выборов, голосования и принятия решений со 
способами участия граждан и социальных групп в политике; 



 
 

31

     д) субъект политического процесса, способный к консолидации 
различных социальных групп для решения проблем общественного 
развития. 
15. Для федеративного государственного устройства характерно: 
     а) наличие двух официальных государственных уровней, между 
которыми распределяются полномочия; 
     б) выработка стратегии экономического развития; 
     в) существование единого верховного центра власти; 
     г) возможность центра замещать исполнительные органы местной 
власти по своему усмотрению. 
16. В президентской республике: 
      а) премьер-министр – глава государства, а президент выполняет в 
основном представительские функции; 
      б) правительство ответственно перед президентом и парламентом; 
      в) институт президентства контролирует все ветви власти; 
      г) президент – глава государства и исполнительной власти; 
      д) правительство формируется на парламентской основе и 
ответственно перед парламентом. 
17. Для какой формы правления характерно формирование 
правительства парламентом: 
     а) парламентской республики; 
     б) президентской республики; 
     в) полупрезидентской республики; 
     г) абсолютной монархии; 
     д) парламентской монархии. 
18. Характерной чертой правового государства не является 
следующая: 
     а) проведение социальной политики; 
     б) политический и идеологический плюрализм; 
     в) незыблемость свободы личности, ее прав и свобод; 
     г) верховенство права, законов во всех сферах жизни; 
     д) взаимная ответственность личности и государства. 
19. В структуре гражданского общества выделяют: 
     а) политическую элиту; 
     б) негосударственные социально-экономические институты; 
     в) политических лидеров; 
     г) органы государственной власти; 
     д) государственные средства массовой информации. 
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20. Социальное государство – это: 
     а) организация политической власти, создающая условия для 
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
а также для наиболее последовательного связывания государственной 
власти с помощью права в целях недопущения злоупотреблений; 
     б) независимая от государства, существующая наряду с ним и 
взаимодействующая с ним сфера социальной жизни, представленная 
общественными группами, движениями, партиями, ассоциациями и 
другими объединениями и служащая формой выражения 
многообразных интересов личности; 
     в) основанное на идеологических и политических ценностях 
добровольное объединение людей, представляющее определенные 
общественные классы, социальные группы и слои, стремящиеся к 
реализации общих интересов и целей путем завоевания политической 
власти либо участия в ней; 
     г) государство, стремящееся к обеспечению достойных условий 
существования своих граждан, удовлетворению их материальных и 
духовных потребностей, социальной защищенности, соучастия в 
управлении производством. 
 

4.3. Вопросы для самопроверки  
1. Раскройте понимание политической системы общества. 
2. Опишите структуру политической системы общества. 
3. Каковы главные функции политической системы общества? 
4. Назовите основные предпосылки возникновения того или иного 
политического режима. 
5. Какие зависимости существуют между политическим режимом и 
уровнем социально-экономического развития государства? 
6. Можно ли считать институт президентства признаком 
демократического политического режима?  
7. Каковы, на ваш взгляд, субъективные и объективные причины, 
вызывающие необходимость демократизации политического режима 
в нашей стране? 
8. Что такое государство? Какова его роль в жизни общества? 
9. Какие формы государственного устройства вы знаете? Какова 
структура Российского государства? 
10. В чем вы видите плюсы и минусы реформирования российской 
государственности в последнее время? 
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Тема 5. Политические партии и движения (2часа) 
 

5.1 Вопросы для обсуждения 
1. Сущность и отличительные признаки политических партий.  
2. Структура, функции и типология политических партий. 
3. Партийные системы и их типы.  
4. Общественно-политические организации и движения. Лоббизм. 
5. Политологический практикум. 
 

5.2 Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Выучите основные понятия темы: «политическая партия»,  
«партийная система»,   «общественно-политические движения», 
«социальная интеграция», «политический плюрализм», 
«политический курс»,  «политическое рекрутирование»,  «партийно-
политический спектр», «кадровые партии»,  «массовые партии», 
«лоббизм», «группы давления»,  «группы интересов». 
2. Задание. Какое из приведенных определений ближе, на ваш взгляд,  
к истине: 

  «Что такое партия? Это группа людей, которая добивается 
власти, чтобы иметь возможность выполнять свою программу. 
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Партия, которая не хочет власти, недостойна, называться партией» 
(Л.Троцкий); 

  «Партия – это объединение людей, исповедующих одну и ту же 
политическую доктрину» (Б.Констант). 

  «Политическая партия – это союз людей единомышленников, 
ставящих себе одни и те же цели и сговорившихся соединить свои 
силы для согласованной деятельности в государственной жизни» 
(Ю.Мартов).  
3. Задание. Известный политический мыслитель Р.Михельс 
сформулировал закономерность перерождения демократических 
партий в олигархические: «Партия создается как средство 
достижения цели. Однако, став целью сама по себе, озабоченная 
своими собственными задачами, интересами, она отчуждается от того 
класса, который представляет». Как вы думаете, почему так 
происходит? 
4. Задание. «Партийное разделение независимо от того, действуют ли 
партии в целом в интересах добра или зла, –  вещь, неотделимая от 
свободы системы правления» (Э. Берг). 
      Как вы думаете, почему английский политолог связывает 
демократическую политическую систему с наличием в стране 
политических партий? 
5. Выполните тесты: 
1. К основным признакам политических партий не относится: 
     а) наличие фиксированного членства; 
     б) наличие организационной структуры в центре и на местах; 
     в) наличие определенной социальной базы; 
     г) наличие гимна, флага, герба; 
     д) наличие детально разработанной политической программы и 
устава. 
2. Что такое двух с половиной партийная система? 
     а) это система, в которой государство стремится слить все партии 
в одну, лояльную себе, а также монополизировать всю власть; 
     б) это система, внутри которой действует своеобразная коалиция, 
которая состоит из доминирующей партии и близкой ей по 
идеологии, но менее популярной другой политической организации; 
     в) это система, предполагающая существование двух сильных 
политических партий, способных конкурировать между собой и 
стремящихся стать правящей; 
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     г) это система, для которой характерно наличие двух сильных 
партий, которые вынуждены опираться в своей деятельности еще на 
одну посредническую, но одновременно альтернативную 
организацию, играющую роль так называемой «третьей силы»; 
     д) это система, в которой реальный шанс завоевать власть имеют 
более чем две партии. 
3. Идеологическая функция политических партий состоит: 
     а) в реализации партийных и программных установок; 
     б) в мобилизации граждан к совершению определенных действий; 
     в) в объединении граждан на основе общности интересов; 
     г) в выработке идейно-политической концепции своей 
деятельности; 
     д) в познании окружающего мира. 
4. Классификация политических партий с разделением на кадровые, 
массовые и строго централизованные, исходящая из оснований и 
условий  приобретения партийного членства, была разработана: 
    а) итальянским ученым Д. Сартори в 70–80-е гг.XX в.; 
    б) американским политологом Ч. Мериамом в 30–40-е гг. XX в.; 
    в) французским теоретиком М. Дюверже в начале 60-х гг. XX в.; 
    г) немецким социологом М.Вебером. 
5. В зависимости от участия в осуществлении власти политические 
партии подразделяются на: 
    а) правящие и оппозиционные; 
    б) легальные и нелегальные; 
    в) оппозиционные и легальные; 
    г) правящие и нелегальные. 
6. Группы интересов – это:   
    а) совместная деятельность граждан, преследующая определенные 
общие цели, но не имеющая четкой организационной структуры и 
фиксированного членства; 
     б) специализированные, организационно упорядоченные группы, 
объединяющие наиболее активных приверженцев определенных 
идей; 
     в) идеологическое объединение людей с общими интересами, 
зафиксированными в программных документах; 
     г) добровольные объединения граждан, приспособленные или 
специально созданные для выражения и отстаивания своих властно 
значимых интересов в отношениях с государством, а также другими 
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политическими институтами; 
     д) институты, действующие в системе государства. 
7. Главное отличие общественных объединений от политических 
партий состоит в том, что: 
     а) это добровольные объединения людей на основе общности 
интересов; 
     б) они не претендуют на непосредственное участие в 
осуществлении власти и не берут на себя связанных с этим 
обязательств; 
     в) они имеют широкую социальную базу; 
     г) они имеют материальное участие своих членов в создании своей 
имущественной основы; 
    д) они имеют относительно устойчивую организационную 
структуру. 
8. Что не является отличительной особенностью общественной 
организации: 
    а) наличие определенной организационной структуры; 
    б) наличие фиксированного членства; 
    в) взимание членских взносов; 
    г) массовый характер; 
    д) наличие управленческого аппарата. 
9.Что необходимо для классической формы представительной 
демократии? 
    а) президентская власть; 
    б) партия; 
    в) парламент. 
10. Какая партийная система стала преобладать после распада 
колониальной системы и образования многочисленных новых 
государств? 
    а) однопартийная; 
    б)  двухпартийная; 
    в)  многопартийная. 
11. Что в данной классификации общественных объединений 
является лишним: 
    а) местные; 
    б) революционные; 
    в) региональные; 
    г) государственные; 
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    д) межгосударственные. 
12. Феномен воздействия на правительство, а также на 
законодательную и судебную власть называется: 
     а)  лобби; 
     б)  группа давления; 
     в)  коридоры власти; 
     г)  подходит все вышесказанное. 
13. Характерным для модели тоталитарного режима является: 
     а)  культ вождя; 
     б)  инакомыслие в партии рассматривается как предательство; 
     в) борьба с инакомыслием осуществляется силами карательных 
органов; 
    г) партии превращается в основу всего государственного 
механизма; 
    д)  все перечисленное. 
14. Многообразие действующих в обществе политических сил, 
объединений, организаций, взглядов, мнений, доктрин, выражающих 
интересы различных социальных групп, – это: 
    а)  политический тоталитаризм; 
    б)  политический плюрализм. 
15. Политические движения в отличие от партий предполагают: 
    а)  отсутствие четкой внутренней структуры; 
    б)  отсутствие индивидуального членства; 
    в)  значительное колебание популярности провозглашенных идей; 
    г)  все перечисленное.  

 
5.3 Вопросы для самопроверки 

1. В чем причина возникновения политических партий? 
2. Назовите основные признаки политических партий. 
3. Каковы место и функции партии в политической системе 
общества? 
4. Какие из функций партий, на ваш взгляд, наиболее важны?  
5.Сравните кадровые и массовые партии по следующим признакам:  
а) структура партий; б) принципы деятельности; в) характер членства; 
г) функции партий. 
6.Что такое партийная система? 
7. Сформулируйте достоинства и недостатки однопартийной, двух 
партийной и многопартийной систем. 
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8. От каких факторов зависит выбор той или иной партийной системы 
в обществе? 
9. В чем особенности становления современной партийной системы в 
России?  
10.Что такое лоббизм, и какие функции он выполняет? 
 

5.4 Библиография 
1. Гельман В. Политические партии в России: от конкуренции к 
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России. // Общество и экономика. – 2008. – №3 – 4. – С.78 –90.   
3. Исаев Б. Современное состояние теории партий и партийных систем. 
//Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №2. – С.128 –140.   
4. Ковалев В. О перспективах политических партий в РФ. //Свободная 
мысль. – 2007. – №11. – С.29 – 42. 
5. Малкин Е. и др. Беспартийная Россия. //Свободная мысль. – 2009. – №2. – 
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Тема 6. Политические элиты и политическое лидерство (2часа) 
 

6.1 Вопросы для обсуждения 
1. Классические и современные теории элит. 
2. Системы отбора в политическую элиту. 
3. Природа и сущность политического лидерства.  
4. Типы лидеров и их функции. 
5. Политологический практикум. 
 

6.2 Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Выучите основные понятия темы: «политическая элита», 
«властвующая элита», «контрэлита», «макиавеллистская школа», 
«ценностные теории», «теории демократического элитизма»,  
«концепции плюрализма элит», «леволиберальные теории элит», 
«антрепренерская система», «система гильдий», «лидерство», 
«политическое лидерство», «политическое доверие», «политический 
экстремизм», «политическое манипулирование».  
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2. Задание.  Подумайте над высказыванием Ф. Ницше: «Цель 
человечества лежит в его высших представителях... Человечество 
должно неустанно работать, чтобы рождать великих людей, в этом и 
ни в чем ином состоит его задача». Как на ваш взгляд, верно ли пред-
ставляет знаменитый философ роль человечества в историческом 
прогрессе?     
3. Задание. Когда, по вашему мнению, впервые появляется 
политическое лидерство как социальный институт?  

   в первобытном обществе, когда выбирались вожди племени; 
   в античном городе-полисе с появлением «демагогов» – 

профессиональных политиков демократического направления; 
   в буржуазном обществе в связи с возникновением 

политических партий. 
      Аргументируйте свой ответ. 
4. Задание. «Элитарные теории находятся в конфликте с 
марксистской теорией классовой борьбы. Если «Манифест 
Коммунистической партии»  провозглашает, что история всех до сих 
пор существовавших обществ была историей борьбы классов, то 
кредо элитаристов заключается в том, что история общества была 
историей борьбы элит» (Стоун). Не слишком ли абсолютизирует 
американский политолог, с одной стороны, роль элит в истории, а с 
другой стороны, роль народных масс? 
5. Задание. Насколько справедливо,  на ваш взгляд, утверждение о 
том, что лидерство – функция ситуации? В чем достоинства и 
недостатки следующего объяснения природы лидерства: «Нет 
сомнения, что если ситуация созрела для Наполеона, то Наполеон 
созрел для ситуации. Великие события – всегда свадьба между 
человеком и временем. Великий лидер «чувствует» ситуацию и знает, 
как позволить ей развиваться до точки, когда он сможет ее 
использовать. Величайшие лидеры обладали способностью обратить 
ситуацию в свой актив. Ситуации могут быть созданы силой великого 
лидера в той же мере, в какой слабый лидер может быть создан 
ситуацией». Приведите примеры того, когда выдающиеся личности 
использовали ситуации для собственного возвеличивания. 
6. Выполните тесты: 
1.Политическая элита – это:  
     а) носители практической деятельности, источники активности, 
направленной на объект; 
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     б) устойчивая форма человеческих отношений, с помощью 
которой принимаются и осуществляются на практике властные 
решения для всего общества; 
     в) относительно немногочисленная группа лиц, занимающаяся 
деятельностью в сфере власти и управления государством, партиями, 
общественными объединениями и другими политическими 
институтами; 

г) идеологическое объединение людей с общими интересами, 
зафиксированными в программных документах; 

д) совокупность политических знаний, ценностных ориентацией, 
моделей поведения. 
2. В структуру политической элиты не входит? 
     а) политические партии; 
     б) оппозиция; 
     в) правящая элита; 
     г) связанная группа; 
     д) селекторат. 
3. Укажите, кто из политологов сформулировал основные принципы 
функционирования бюрократии? 
     а) В.Парето;       г) М.Вебер; 
     б) Г.Моска;       д) Р.Михельс. 
     в) В.И.Ленин; 
4. Вариантом какой системы рекрутирования элит можно считать 
номенклатурную систему, существовавшую в СССР? 

а) системы гильдий; 
б) антрепренерской системы. 

5. К каким типам элит можно отнести российское дореволюционное 
дворянство: 
     а) открытой элите; 
     б) закрытой элите; 
     в) демократической элите; 
     г) элите с высокой степенью представительства; 
     д) элите с низкой степенью представительства. 
 6. Кто из представителей элитарных теорий выделил «элиту львов» и 
«элиту лис»? 
     а) Р. Михельс;                  г) Х. Ортега-и-Гассет; 
     б) б) Ч. Миллс;                 д) В. Парето. 
     в) Г. Моска;      
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7. «Железный закон олигархии» Р.Михельса может быть отнесен к 
группе: 
     а) закономерностей во взаимодействии политики с другими 
сферами общественной жизни; 
     б) закономерностей во взаимодействии элементов самой 
политической сферы; 
     в) закономерностей, характеризующих функционирование и 
развитие отдельных явлений политической жизни. 
8. Чьи представления о функционировании развитии элиты отражает 
следующее суждение: «Всякая организация тяготеет к иерархии, 
всякая иерархия – олигархии. Начало олигархии – конец 
демократии?» 
     а) В. Парето;                   г) Х.Ортега-и-Гассет; 
     б) Р. Михельса;               д) Й. Шумпетера. 
     в) Ч. Миллса;                      
9. Какие факторы могут препятствовать деградации политической 
элиты? 
     а) информационная закрытость в работе институтов власти; 
     б) активизация контрэлит;  
     в) отсутствие ограничения сроков пребывания у власти выборных 
лиц; 
     г) критика общественностью злоупотребления должностных лиц; 
     д) уклонение граждан от участия в выборах. 
10. Какой тип политических лидеров в данной классификации 
является лишним? 
      а) лидер-знаменосец;        г) лидер-поэт; 

б) лидер-торговец;            д) лидер-марионетка. 
в) лидер-пожарник; 

11. Какая из указанных ниже функций не выполняется 
политическими лидерами? 

а) коммуникация власти и масс; 
б) мобилизация масс на достижение поставленных целей; 
в) принятие законов; 
г) выработка и принятие политических решений; 

      д) интеграция масс на основе определенных идей. 
12. Может ли харизматический лидер прийти к власти в результате 
выборов?  
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     а) да, поскольку выборы может выиграть только харизматический 
лидер; 
     б) да, так как механизмы прихода к власти харизматического 
лидера различны; 
     в) нет, поскольку харизматический лидер может прийти к власти 
только в результате революций, путчей, войн; 
     г) нет, так как в результате выборов к власти приходят лишь 
лидеры рационально-легального типа. 
13. Установите соответствие между типом политического лидерства и 
их характеристиками:  
 

Тип лидерства Характеристики 
1) Рационально-легальное 
лидерство 

а) ориентация на сложившиеся 
правила и обычаи  

2) Традиционное лидерство б) стремление к «великим» целям 
3) Харизматическое лидерство в) ориентация на соблюдение 

законности и порядка 
 
14. Если к политической компании лидера привлекаются известные 
артисты, то какая составляющая политического маркетинга 
реализуется? 
     а) исследование рынка; 
     б) позиционирование; 
     в) коммуникативное воздействие на выбранную группу; 
     г) сегментирование рынка. 
15. Поддержка какой группы, выявленной в процессе 
сегментирования политического рынка, вероятнее других может 
дискредитировать политика? 
     а) твердых противников; 
     б) негативно настроенных граждан; 
     в) твердых сторонников; 
     г) нетвердых сторонников; 
     д) лишних сторонников.  
  

6.3 Вопросы для самопроверки 
1. Дайте сравнительную характеристику теорий В. Парето, Г. Моска,  
Р. Михельса. 
2. Каковы современные основные теории элит? 
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3. Произошла ли  смена элит в современной России? 
4. Что такое номенклатура? Каковы причины ее формирования? 
5. Какие системы отбора в элиту существуют?  
6. Назовите слагаемые политического лидерства. 
7. Раскройте содержание функций лидеров. 
8. Каковы основные типологии политического лидерства? 
9. Чем отличается лидер от простого носителя власти? 
10.Каковы источники появления культа личности? 
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Тема 7. Политический процесс (2часа) 

 
7.1 Вопросы для обсуждения  

1. Политический процесс: содержание и типология. 
2. Теория политической модернизации. 
3. Политические конфликты: сущность, виды и способы   разрешения. 
4. Этнополитические конфликты. 
5. Политологический практикум. 
 

7.2 Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Выучите основные понятия темы: «политический 
процесс», «политическое развитие», «политическая модернизация»,  
«переходный период», «догоняющая модернизация»,  «политический  
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кризис», «политический конфликт», «компромисс», «консенсус», 
«этнополитический конфликт», «кризис», «парламентский кризис», 
«конституционный кризис».  
2. Задание. Какое из определений политического процесса, на ваш 
взгляд, ближе к истине? 
     а) политический процесс – это результат «взаимовлияния групп» 
(А.Бентли, американский политолог); 
     б) политический процесс представляет собой совокупность 
«конкретных приемов, методов, процедур, осознанных и спонтанных 
стратегий,  ведущих к принятию конкретных решений» (Д.Истон, 
американский политолог); 
     в) политический процесс – это «сложный комплекс событий, 
который определяет, какие действия будут предприняты 
правительством и какое влияние они окажут на состояние общества» 
(Дж. Мангейм, Р.К.Рич, американские политологи). 
3. Задание. Выявите достоинства и недостатки трех вариантов 
политического процесса: 
     а) «…Мы призываем анархию, убеждены в том, что их этой 
анархии, то есть из полного проявления освобожденной народной 
жизни, должны выйти свобода, равенство, справедливость, новый 
порядок и сама сила революции против реакции…» (М.А.Бакунин); 
     б) «…Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен 
приспосабливаться к переменам,  природа которых ему неизвестна» 
(Ф.А.Хайек); 
     в) «На известной ступени своего развития материальные 
производительные силы общества приходят в противоречие с 
существующими производственными отношениями… Из форм 
развития производительных сил эти отношения превращаются в их 
оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» (К.Маркс). 
4. Задание. Какой тип политического процесса на ваш взгляд, – 
революционный (предполагающий радикальную смену политических 
норм, институтов и проявляющийся в повышенной конфликтности), 
эволюционный (связанный с постепенным изменением стандартов 
политического поведения и институтов) или смешанный – 
существует в современной России? Аргументируйте свой ответ. 
5. Задание. Как вы  думаете, чем можно объяснить тот факт, что 
перенесение западных политических институтов и процедур в страны 
Азии и Африки не приводило к развитию демократии? 
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6. Выполните тесты: 
1. Политический процесс – это: 
     а) совокупная деятельность субъектов политики (индивидов, 
социальных групп, общностей), посредством которой происходит 
формирование, изменение, преобразование и функционирование по-
литической системы; 
     б) совокупность политических знаний, ценностных ориентации, 
моделей поведения, реализуемых личностями, социальными и 
политическими общностями в определенной политической системе; 
     в) совокупность политических знаний, идейно-политических 
убеждений, политических ценностей, ориентации и установок, 
которые определяют отношение людей к политической системе; 
     г) относительно систематизированная совокупность понятий, 
идей, представлений, в которых различные субъекты политических 
отношений – индивиды, социальные группы, классы, нации – 
осознают свое положение в системе общественных отношений; 
     д) процесс включения человека в мир политики, освоение им 
ценностей, традиций, определенных образцов поведения и других 
элементов политической жизни. 
2. Что из обозначенных ниже компонентов не является 
структурным компонентом политического процесса? 
     а) субъекты политики; 
     б) объекты политики; 
     в) экономические отношения; 
     г) средства и методы политической деятельности; 
     д) ресурсы (знания, наука, технические средства, финансовые 
средства, настроения масс, идеология, общественное мнение). 
3. Режим упадка политического процесса характеризуется: 
     а) воспроизводством сложившихся политических отношений 
между гражданами и политической элитой; 
     б) выходом политики на новый уровень, применением новых 
методов управления, отвечающих переменам как внутри общества, 
так и на международной арене; 
     в) застоем в политической жизни, нестабильностью общества, 
недовольством граждан, неспособностью органов государственной 
власти к преодолению возникших противоречий; такой режим чреват 
распадом политической системы. 
4. Кто из перечисленных ниже ученых ввел в научный 
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оборот проблему принятия политических решений? 
     а) К.Маркс;        г) Г.Саймон; 
     б) М.Вебер;        д) С.Хантингтон. 
     в) С.Верба; 
5. Как следует обозначить первый этап процесса принятия и 
реализации политических решений? 
     а) рассмотрение альтернативных вариантов; 
     б) реализация принятых политических решений; 
     в) контроль над реализацией принятых решений; 
     г) формирование повестки дня; 
     д) выбор одного из вариантов решения и его легитимация. 
  6. Совокупность избирателей, принимающих участие в выборах, 
образует: 
     а) политический институт; 
     б) политическую партию; 
     в) общественную организацию; 
     г) электорат; 
     д) политическую элиту. 
7. Содержанием электорального поведения выступает: 
     а) уклонение от участия в политике; 
     б) протест против политической системы; 
     в) поведение людей во время санкционированного властями 
митинга; 
     г) поведение избирателей на выборах; 
     д) политическая деятельность, не соответствующая правовым 
нормам государства.  
 8. Избирательную систему Российской Федерации можно обозначить 
как: 
     а) мажоритарную систему относительного большинства; 
     б) мажоритарную систему абсолютного большинства; 
     в) мажоритарную систему квалифицированного большинства; 
     г) пропорциональную систему полужестких списков; 
     д) смешанную систему. 
9. Избирательный процесс – это:  
     а) совокупность методов, средств, действий, предпринимаемых 
политическими партиями, избирательными блоками или отдельными 
кандидатами для достижения предвыборных целей; 
     б) многообразие событий, которое инициируется и создается 
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людьми в преддверии и во время выборов в государственные органы; 
в) совокупность способов воздействия на людей с целью повлиять 

на их электоральное поведение; 
      г) совокупность юридических норм, регулирующих участие 
граждан в выборах, организацию и проведение последних. 
Существует активное и пассивное избирательное право; 
     д) совокупность политических знаний, идейно-политических 
убеждений, политических ценностей, ориентации и установок, 
которые определяют отношение людей к политической системе. 
10. Большинство конфликтов, которые происходили в 
мире во второй половине XX века, были: 
      а) глобальными;               г) ненасильственными; 
      б) региональными;      д) локальными. 
      в) мировыми; 
11. Кризис – это такая фаза развития политического конфликта, 
которая характеризуется: 
     а) повышением интенсивности конфликтного взаимодействия; 
     б) пассивностью конфликтующих сторон; 
     в) понижением интенсивности конфликтного взаимодействия; 
     г) сохранением интенсивности конфликтного взаимодействия; 
     д) отсутствием интенсивного конфликтного взаимодействия. 
12. Намеренное обострение имеющихся в обществе противоречий, 
усиление эскалации конфликта, направленное на создание ситуации, 
которую можно использовать гораздо эффективнее, чем это могла 
сделать противоположная сторона, называется: 
     а) вытеснением конфликта; 
     б) разрешением конфликта; 
     в) рутинизацией конфликта; 
     г) инициацией конфликта; 
     д) предупреждением конфликта. 
13. Консолидация демократии представляет собой:  
     а) объединение всех демократических сил перед лицом угроз 
демократии; 
     б) ограничение политической конкуренции в целях сохранения 
демократических завоеваний; 
     в) расшатывание политической основы прежнего режима; 
     г) процесс     расширения     политического    участия,    не  
сопровождающийся соответствующими процессами 
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институциализации; 
     д) окончательное оформление и утверждение политических 
институтов, и согласие основных политических сил с результатами 
демократического политического процесса. 
14. С позиций либерального подхода политическая модернизация 
представляет собой: 
     а) процесс становления демократической политической системы; 
     б) процесс становления современной политической системы; 
     в) процесс создания специальных институтов, способных решать все 
имеющиеся в обществе проблемы; 
     г) процесс дифференциации политических структур; 
     д) процесс развития правового государства и гражданского 
общества. 
15. Что из нижеперечисленного относится к организованным формам 
политического поведения? 
     а) незапланированные или необдуманные поступки;  
     б) неорганизованные массовые выступления;  
     в) бунты;   
     г) деятельность политических партий; 
     д) восстания. 
 

7.3 Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте характеристику основных критериев политического 
развития. 
2. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и  
«политическая модернизация»? 
3. Назовите особенности современного политического процесса  в 
нашей стране. 
4. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в 
современной России (эволюцию государства, политического режима, 
социальной структуры, партийной системы и др.). 
 5. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной 
моделей осуществления политической модернизации? 
6. Какова сущность конфликта. Какие типы и виды конфликтов Вы 
знаете? 
7.Какие функции в обществе выполняет конфликт? 
8.Охарактеризуйте конфликт как фактор стабильности общества на 
примере теории конфликта Р.Дарендорфа. 
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9.На материале российской истории проанализируйте этапы 
вызревания и проявления внутри политических конфликтов. 
10.Раскройте содержание средств, форм, методов и путей разрешения 
межнациональных конфликтов. 
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Тема 8. Политическое сознание (2часа) 
 

8.1 Вопросы для обсуждения 
1. Политическое сознание: уровни, функции, формы.  
2. Основные политические идеологии современности (либерализм,  
консерватизм, марксизм, социал-демократия). 
3. Политическая культура: понятие, структура, типология. 
4. Политическая социализация: сущность, этапы, факторы. 
5. Политологический практикум. 
 

8.2  Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Выучите основные понятия темы: «политическое 
сознание»,«политическая идеология», «либерализм», «консерватизм», 
«неолиберализм», «неоконсерватизм», «марксизм», «социал-
демократия», «политическое поведение»,  «политический протест», 
«абсентеизм»,  «политическая культура», «политический стереотип», 
«политический миф», «политический символ», «политическая 
социализация», «политический имидж», «политические ориентации». 
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2. Задание. Какое из утверждений, на ваш взгляд, ближе к истине:  
 идеология – это «остатки» неких «чувственных догм», истин;   

общественных суждений, базирующихся на смеси фактов и чувств 
(В.Парето); 
 идеология – это «добровольная мистификация» (К.Маннгейм); 
 «идеология – это неузнаваемая ложь» (Б.А.Леви); 
 идеологиями являются системы ценностей, выступающие в 

качестве политического мировоззрения, обладающего силой веры и 
большим ориентационным потенциалом (Э.Шилз). 
     Аргументируйте свой выбор. 
3. Задание. Укажите правильно, что означает политическая 
социализация:  
 воздействие государства на экономику;  
 деятельность партий по завоеванию власти; 
 процесс приобщения к политическим ценностям;  
 процесс воспитания детей в семье. 
Какие из этих суждений правильные, какие нет, а какие требуют 

уточнения? 
4. Задание. Как вы думаете, существует ли взаимосвязь между 
уровнем материального положения и типом политической культуры? 
Известный американский политолог С.Липсет отстаивает тезис о 
естественной приверженности малоимущих слоев населения  к 
политическому экстремизму: склонности к немедленному решению 
социальных проблем насильственными методами. Либеральные 
ценности, по мнению С.Липсета, недоступны необразованным 
рабочим в силу их сложности. Аргументируйте свой ответ. 
5. Задание. Определите, какие люди обладают политической 
культурой участия: 
 Кто информирован о политике и предъявляет политические 

требования? 
 Кто является членом политической партии? 
 Кто непосредственно управляет государством? 
 Кто ничего не знает о политике и деятельности правительства? 

6. Выполните тесты: 
1. Политическое сознание –  это: 
     а) идеологическое объединение людей с общими интересами, 
зафиксированными в программных документах; 
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     б) совокупность локальных, относительно самостоятельных групп 
ценностей, норм, стереотипов и приемов политического общения и 
поведения, поддерживаемых отдельными социальными группами; 
     в) совокупность политических знаний, идейно-политических 
убеждений, политических ценностей, ориентации и установок, 
которые определяют отношение людей к политической системе, 
политическим процессам и явлениям; 
     г)  разновидность политических отношений; 
     д) устойчивая форма человеческих отношений, с помощью 
которой принимаются и осуществляются на практике властные 
решения для всего общества. 
2. Политическая идеология – это: 
     а) наука об идеях; 
     б) ложное сознание; 
     в) искаженное, извращенное отображение действительности; 
     г) совокупность идей, взглядов и представлений, при помощи 
которых определенная социальная группа оправдывает свое 
притязание на власть;   
     д) это уровень сознания, на котором формируются политические 
взгляды и идеи на основе непосредственного, будничного восприятия 
общественной жизни.  
3. Политической идеологией, утверждающей в качестве высшей 
ценности социальную справедливость и социальное равенство, 
является:  
     а) либерализм;               г) фашизм; 
     б) неолиберализм;             д) социализм. 
     в) консерватизм;         
4. Политической идеологией, утверждающей в качестве высшей 
ценности нацию и ее интересы, является: 
     а) либерализм;                   г) социал-демократизм; 
     б) неолиберализм;             д) социализм. 
     в) национализм;          
5. Политическая идеология, которая обосновывает незыблемость 
существующих порядков, называется: 
     а) либерализм;                  г) социал-демократизм; 
     б) консерватизм;              д) социализм. 
     в) национализм; 
6. Одним из теоретиков консерватизма является: 
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       а) Дж. Локк;               г) К. Маркс; 
       б) Т. Гоббс;               д)  А. Смит. 
       в) Э. Берк; 
7. Экономистом, теоретически обосновавшим политику 
неолиберализма,  является: 
       а) Э. Бернштейн;      г) Дж. Кейнс; 
       б) К. Каутский;               д) Ф. Рузвельт. 
       в) К. Маркс;       
8. Теоретиком и основоположником социал-демократизма является: 
       а) Э. Бернштейн;      г) Дж. Кейнс; 
       б) Ф. Энгельс;              д) Ф. Рузвельт. 
       в) К. Маркс; 
9. Кто является родоначальником фашистской идеологии? 
       а) К. Маркс;                  г) Б. Муссолини; 
       б) А. Гитлер;             д) Ф. Франко. 
       в) Ф. Рузвельт; 
10. Принципы консерватизма: 
      а)  преемственность; 
      б)  эволюционность; 
      в)  традиционные ценности; 
      г)  порядок; 
      д)  индивидуализм; 
      е)  правовое и политическое равенство. 
11. Программные положения социал-демократии: 
      а)  политический либерализм; 
      б)  многоукладная экономика; 
      в)  социальное государство; 
      г)  невмешательство государства в экономику. 
12. Ключевые положения социалистической идеологии: 
     а)  идеал общественной собственности; 
     б)  классовый подход; 
     в)  эгалитаризм; 
     г)  коллективизм; 
     д)  плюрализм; 
     е)  традиции. 
13. Политическая социализация – это: 
     а) идеологическое объединение людей с общими интересами, 
зафиксированными в программных документах;  
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    б) процесс включения человека в мир политики, освоение им 
ценностей, традиций, определенных образцов поведения и других 
элементов политической жизни; 
     в) устойчивая форма человеческих отношений, с помощью 
которой принимаются и осуществляются на практике властные 
решения для всего общества; 
     г) разновидность политических отношений; 
     д)  совокупность локальных, относительно самостоятельных групп 
ценностей, норм, стереотипов и приемов политического общения и 
поведения, поддерживаемых отдельными социальными группами. 
14. К агентам социализации не относят: 
     а) семью;                              г) церковь; 
     б) систему образования;    д) СМИ. 
     в) политическую культуру; 
15.  Сущность процесса политической социализации заключается в: 
     а)  интеграции индивида в мир политики; 
     б)  усвоении индивидом стандартов и норм политической жизни; 
     в)  рекрутировании элит и лидеров; 
     г)  распространении идей патриотизма в обществе. 
 16.  Уклонение от участия в выборах – это: 
     а)  абсентеизм; 
     б)  эгалитаризм; 
     в)  гегемонизм; 
     г)  плюрализм; 
     д)  шовинизм. 
17. Политическая культура – это: 
     а) нормы поведения субъектов политики; 
     б) форма общественного сознания; 
     в) совокупность знаний о политике; 
     г) разновидность политических отношений; 
     д) совокупность политических знаний, ценностных ориентацией, 
моделей поведения, реализуемых личностями, социальными и 
политическими общностями в определенной политической системе. 
18. Структура политической культуры включает следующие 
компоненты: 
     а) когнитивный; нормативный, оценочный; 
     б) нормативно-оценочный; эмоциональный, поведенческий; 

в) эмоционально-психологический; установочно-поведенческий; 
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когнитивный; нормативно-оценочный; 
     г) установочно-поведенческий; эмоционально-психологический. 
19. Какой тип политической культуры является лишним в  типологии, 
предложенной американскими политологами Г.Алмондом 
 и С. Верба? 
     а) патриархальная культура; 
     б) демократическая культура; 
     в) подданническая культура; 
     г) активистская культура; 
     д) гражданская культура. 
20. Под политической субкультурой следует понимать: 
     а) совокупность политических знаний, ценностных ориентации, 
моделей поведения, реализуемых личностями, социальными и 
политическими общностями в определенной политической системе; 
     б) совокупность политических знаний, идейно-политических 
убеждений, политических ценностей, ориентации и установок, 
которые определяют отношение людей к политической системе; 
     в) совокупность локальных, относительно самостоятельных групп 
ценностей, норм, стереотипов и приемов политического общения и 
поведения, поддерживаемых отдельными социальными группами; 
     г) относительно систематизированную совокупность понятий, 
идей, представлений, в которых раз личные субъекты политических 
отношений – индивиды, социальные группы, классы, нации – 
осознают свое положение в системе общественных отношений. 

 
8.3 Вопросы для самопроверки 

1.  Каковы основные функции политического сознания? 
2.  Когда и почему появились первые идеологии? 
3. Назовите основные положения либеральной идеологии. Как вы 
считаете, в чем ее достоинства и недостатки? 
4. Охарактеризуйте идеи консервативной идеологии. Каковы 
положительные моменты этой идеологии? 
5. Что вызвало появление фашизма? Каковы отличительные идеи 
фашизма? 
6. Дайте определение понятию «политическая культура. 
7. Какие типы политической культуры выделяются в политологии? 
Охарактеризуйте каждый из них. 
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8. Сравните политическую культуру советского периода и 
современной России. Найдите черты преемственности и черты, 
характеризующие изменения в российской политической культуре.  
 9. Что такое политическая социализация личности? Назовите 
факторы, влияющие на этот процесс? 
10. Какие модели политической социализации вам известны? 
Опишите их специфические особенности. 
 

8.4 Библиография 
1. Карпова Н. Особенности формирования политической культуры в 
условиях российской трансформации. //Вестник Московского 
университета, «Социология и политология». – 2007. – №4. – С.57 – 71. 
2. Славин Б. Россия в поисках идеологии. //Свободная мысль. – 2008.– №5.– 
С.21 –34. 
3. Ржешевский Г. Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд? 
//Полис. – 2008. – №5. –  С.90 – 98. 
4. Хлыщева Е. Проблема толерантности в диалоге культур. //Философские 
науки. – 2008. – №4. –  С.46 – 57. 
5. Щеглов И. Политическая социализация как научная категория. 
//Социально-гуманитарные знания. – 2007. – №5. – С.260 – 269. 
 

Тема 9. Международная политика (2часа) 
 

9.1 Вопросы для обсуждения 
1. Содержание и принципы международной политики.  
2. Теория и проблемы международных отношений. 
3. Теоретические основы  геополитики.  
4.Национально - государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. 
5. Политологический практикум. 
 

9.2 Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Выучите основные понятия темы: «международная 
политика», «международные отношения», «геополитика»,  «баланс 
сил»,  «политическая глобалистика», «национальная безопасность», 
«национальный интерес». 
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2. Задание. Подумайте и ответьте, какой из подходов к сущности 
международной политики, больше соответствует истине: 
психологический. Биологический или социальный? Аргументируйте 
свою точку зрения. 
3. Задание. Какое значение в международных отношениях имеет  
такой фактор,  как нефть? Приведите примеры воздействия этого 
фактора на изменение международных отношений. 
4. Задание. Сравните два подхода к определению международной 
политики: 
 «Международная политика есть искусство осуществления 

влияния, манипулирования или контроля главных групп в мире, 
чтобы достигать целей  вопреки противодействию других» (К.Райт). 
  «Суть международной политики есть конфликт и его 

урегулирование между группами людей, которые не признают общей 
верховной власти» (У. и А.Фокс). 
     Какой из этих подходов, на ваш взгляд, ближе к истине?  
5. Выполните тесты: 
1. Внешняя политика охватывает: 
     а) основные направления деятельности государства, его структур и 
органов по регулированию отношений между людьми внутри данного 
сообщества; 
     б) деятельность государства на международной арене; 
     в) деятельность политических партий; 
     г) деятельность мирового сообщества по разрешению стоящих 
перед ним проблем; 
    д) деятельность международных организаций по решению   
глобальных проблем человечества. 
2. Внутренняя политика охватывает: 
     а) основные направления деятельности государства, его структур и 
органов по регулированию отношений между людьми внутри данного 
сообщества; 
     б) деятельность государства на международной арене; 
     в) деятельность политических партий; 
     г) деятельность мирового сообщества по разрешению стоящих 
перед ним проблем; 
     д) деятельность международных организаций по решению 
глобальных проблем человечества. 
3. Макрополитика – это: 
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     а) уровень организации политики, на котором осуществляется 
регулирование межличностных и внутригрупповых отношений; 
     б) уровень организации политики, на котором регулируются связи 
и отношения внутри отдельных регионов, локальных структур, 
институтов и организаций государства; 
     в) уровень организации политики, на котором регулируются 
отношения внутри отдельных государств; 
     г) уровень организации политики, на котором регулируются 
мировые и внешнеполитические отношения, разрешаются мировые 
конфликты и противоречия. 
4.   Международные отношения –  это: 
     а) совокупность политических, социальных, дипломатических, 
правовых, военных связей и отношений между основными субъектами 
мирового сообщества; 
     б) процесс включения человека в мир политики, освоение им 
ценностей, традиций, определенных образцов поведения и других 
элементов политической жизни; 
     в) отношения субъектов политики в отношении имеющихся в 
распоряжении общества ресурсов; 
     г) отношения между государствами и международными 
организациями; 
     д) отношения между наиболее высокоразвитыми государствами на 
внешнеполитическом уровне.  
5. К субъектам международных отношений не относят:  
     а) государства; 
     б) международные организации; 
     в) блоки государств; 
     г) индивидов; 
     д) транснациональные компании. 
6. Сторонники неореализма исходят из того, что усложнение мира и 
появление новых глобальных вызовов ведут к: 
     а)  солидарности и единству человечества; 
     б) отрицанию неизбежности конфликтов и войн; 
     в)  обострению межгосударственных отношений; 
     г)дальнейшей диверсификации многообразного мира 
человеческих культур; 
     д) разрушению имеющегося баланса сил. 
7. Какое из указанных ниже положений соответствует взглядам 
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идеалистов? 
     а) государства ориентируются на свою собственную защиту, 
достижение безопасности и возможно более полное обеспечение 
национальных интересов; 
     б) среда международных отношений характеризуется отсутствием 
центральной или верховной власти; 
     в) государства являются основными действующими лицами 
мировой политики; 
     г) сила и принуждение являются основными способами 
деятельности государств на международной арене; 
     д) взаимодействие государств на мировой арене ориентировано не 
на применение силовых и военных средств, а на утверждение 
мирного существования и экономического процветания. 
8. Кто из указанных ниже политиков концептуализировал основные 
положения идеализма в исследованиях международных отношений? 
     а) Ф.Рузвельт;             г)  В.Вильсон; 
     б) И.Сталин;                     д) О.Бисмарк. 
     в) У.Черчилль; 
9. Как в современной политологии называют продолжателей линии 
идеализма? 
     а) Государственники; 
     б) Глобалисты; 
     в) Антиглобалисты; 
     г) Феминистки; 
     д) Пацифисты. 
10. Кто из обозначенных ниже ученых выдвинул теорию 
«Хартленда»? 
     а) X. Макиндер;              г) Н. Спайкман; 
     б) Ф. Ратцель;              д) С. Коэн. 
     в) К. Хаусхофер; 
11. Кто из обозначенных выше ученых выдвинул теорию 
«Римленда»? 
     а) X. Макиндер;              г) Н. Спайкман; 
     б) Ф. Ратцель;              д) С. Коэн. 
     в) К. Хаусхофер; 
12. Геополитика – это: 
     а) наука о политике и ее закономерностях; 
     б) особая отрасль научного знания, изучающая географическую 
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обусловленность политических явлений; 
     в) учебная дисциплина, изучающая политические процессы; 
     г) особая отрасль научного знания, которая изучает 
биологическую обусловленность политических явлений; 
     д) особая отрасль научного знания, которая изучает 
обусловленность политических явлений особенностями психики и 
стилем мышления человека.  
13. Что из перечисленного ниже не является международной или 
межправительственной организацией? 
     а) ОБСЕ;              г) ВТО; 
     б) ООН;                             д) НАТО. 
     в) СССР; 
14. Глобалистика – это: 
     а) научная дисциплина, которая пытается решить вопросы 
сохранения цивилизации планеты Земля; 
     б) особая отрасль научного знания, изучающая географическую 
обусловленность политических явлений; 
     в) учебная дисциплина, изучающая политические процессы и 
явления в жизнедеятельности общества; 
     г) процесс включения человека в мир политики, освоение им 
ценностей, традиций, определенных образцов поведения и других 
элементов политической жизни; 
     д) научная дисциплина, которая изучает процессы глобализации и 
их последствия. 
15. Что не относится к дипломатическим средствам осуществления 
внешней политики? 
     а) пропаганда; 
     б) переговоры; 
     в) конференции; 
     г) дипломатическая переписка; 
     д) встречи на высшем уровне. 
 

9.3 Вопросы для самопроверки 
1. Как соотносятся понятия «международные отношения» и 
«международная политика»? 
2. Чем международная политика отличается от других видов 
политики: экономической, социальной, демографической, культурной   
и т.д.? 
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3. Как вы думаете, насколько актуальным является понимание 
национального интереса, предложенного Г. Моргентау? 
4. Какие факторы, по  вашему  мнению, влияют на характер международных 
отношений? 
5. Какой тип международных отношений, на ваш взгляд, сложился сегодня: 
отношения сотрудничества или отношения соперничества?  
6. Как вы считаете, каким образом может достигаться «баланс сил»  в 
международных отношениях? 
7. Каковы, по вашему мнению, причины международных конфликтов в 
современных условиях? Какие международные организации призваны 
предупреждать и разрешать эти конфликты? 
8. Дайте развернутую характеристику географического детерминизма и 
основных идей, выдвинутых ведущими представителями этого 
направления? 
9. Укажите наиболее важные параметры современного российского 
геополитического пространства. 
10. Раскройте политические условия, необходимые для разрешения 
глобальной проблематики  и достижения устойчивого мирового развития? 
 

9.4 Библиография 
1. Красин Ю. и др. Глобализация  и политическое развитие России. 
//Свободная мысль. – 2009. – №2. –  С.169 – 182. 
2. Кортунов С. Диалектика национальной и международной безопасности: 
некоторые методологические проблемы. // Полис.  – 2009. – №1. –  С.7 – 29. 
3. Мамут Л. Конституционные основы российской государственности. 
//Общественные науки и современность. – 2008. – №4. – С.46 – 57. 
4. Мариносян Х. Национально-государственные проблемы и перспективы в 
эпоху глобализации. //Философские науки. – 2008. – №8. –  С.5 – 26. 
5. Соловьев Э., Смирнов А. Международный имидж современной России: 
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С.19 – 33. 

Тема 10. Прикладная политология (1час) 
 

10.1 Вопросы для обсуждения 
1. Методология познания политической реальности.  
2. Политические технологии. Политический менеджмент. 
3. Политическая аналитика и прогностика. 
4. Политологический практикум. 
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10.1 Политологический практикум 
(проблемные вопросы, логические задания, тесты) 

1. Задание. Выучите основные понятия темы: «прикладная 
политология»,  «субъекты  и  объекты  прикладной  политологии»,  
«методы прикладной политологии», «политический менеджмент»,  
«политический анализ»,  «политический прогноз»,  «политическая 
футурология». 
2. Задание. В общественно-политической жизни города отмечена 
нарастающая популярность представителей экологического 
движения. Определите возможный объект и предмет исследования. 
3. Задание. Вам поручили изучить политические симпатии среди 
студентов агроуниверситета. Опишите, какими методами 
эффективнее всего можно получить достоверную информацию? 
4. Выполните тесты: 
1.Какой из перечисленных методов относится к эмпирическим 
методам научного познания? 
     а) наблюдение;               г) синтез; 
     б) идеализация;               д) классификация. 
     в) анализ; 
2. В прикладной политологии активно используется дескриптивный 
подход, который основывается на: 
     а) принципах адекватного эмпирического отображения реальных 
систем и процессов; 
     б) формализации идеальных моделей; 
     в) поиск универсальной «идеальной» модели, которую можно 
адаптировать к любой реальности; 
     г) построении формальных алгоритмов и их нормативной 
оптимизации. 
3. Политические технологии – это: 
     а) способы оказания влияния на органы политической власти; 
     б) технологии управления электоральными процессами; 
     в) технологии управления поведением людей; 
     г) интеллектуальные комплексы или системы, нормативно 
определяющие акции, действия и т.д., повышающие эффективность 
политических групп, организаций.  
4. Материально или мысленно представляемый объект, который в 
процессе исследования замещает объект-оригинал – это: 
     а) алгоритм; 
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     б) норматив; 
     в) сценарий; 
     г) модель 
5. К направлениям политического моделирования не относят 
моделирование: 
     а) поведение электората в избирательной компании; 
     б) избирательного процесса; 
     в) политического решения; 
     г) производственного процесса. 
6. Количественный анализ направлен на выявление: 
     а) основных факторов, способных качественно влиять на ситуацию; 
     б) переменных, значение которых меняется количественно в 
результате влияния внутренних и внешних воздействий; 
     в) существенных тенденций и их описание; 
     г) категорий, необходимых для описания ситуации. 
7. Принцип ____________ предполагает разработку прогнозов на 
основе познания законов развития и функционирования политической 
реальности, выявления тенденций ее развития: 
     а) объективности; 
     б) альтернативности; 
     в) непрерывности; 
     г) верифицируемости. 
8. Результатом прогнозного поиска является: 
     а) выявление наиболее вероятного варианта развития ситуации; 
     б) обозначение комплекса проблем, которые необходимо решить; 
     в) весь потенциальный спектр возможных состояний социально-
политической системы в будущем;  
     г) реально ожидаемое состояние, к которому следует 
приспособиться. 
9. К методам политического прогнозирования не относят: 
     а) воображение; 
     б) экспертизу; 
     в) экстраполяцию; 
     г) построение сценариев. 
10. Проблемы будущего, в том числе и политического развития, 
исследует наука – 
     а) аналогия; 
     б) футурология; 
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     в) астрология; 
     г) физиология. 
11. Результатом прогнозного поиска является: 
     а) выявление наиболее вероятного варианта развития ситуации; 
     б) обозначение комплекса проблем, которые необходимо решить; 
     в) весь потенциальный спектр возможных состояний социально- 
политической системы в будущем; 
     г) реально ожидаемое состояние, к которому следует 
приспособиться. 
12. Технократическая теория, получившая распространение в 
последнее десятилетие, связывается с именем: 
     а) В. Парето; 
     б) Дж. Барнхема;  
     в) Д. Истона; 
      г) М. Вебера. 

10.3 Вопросы для самопроверки 
1. Каковы слагаемые политического менеджмента? 
2. От чего зависит эффективность принятия решений? 
3. Какие требования предъявляются к проведению эмпирического 
политологического исследования?  
4. Назовите основные методы сбора эмпирической информации. 
Дайте характеристику каждому из них. 
5. Какие компоненты включает в себя  обработка данных 
политологического исследования? 
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                       ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Место и роль политики в современном мире. 
2. Развитие политической науки в России. 
3. Прогностическая функция политологии. 
4. Политические учения Платона и Аристотеля. 
5. Проблема разделения властей в истории политической мысли. 
6. Марксистская и анархистская концепции власти: сравнительный  

анализ. 
7. Теория политического господства М.Вебера. 
8. Отношение к власти в русском менталитете. 
9. Стабильность изменчивость в политических системах. 
10. Авторитаризм как  политический режим. 
11. Личная диктатура в  условиях тоталитаризма. 
12. Современное гражданское общество: тенденции и перспективы. 
13. Основные формы государственного правления. 
14. Сущность и специфика правового государства. 
15. Роль современной политической элиты в реформировании общества. 
16. Модель политического лидера XXI века. 
17. Социально-политическая классификация политических партий   

в современной России. 
18. Преемственность в политической культуре. 
19. Политическая культура современного российского общества. 
20. Политическая культура молодежи в современной России. 
21. Социальные механизмы политической социализации. 
22. Теория и практика современной социал-демократии. 
23. Политический спектр видов идеологии в России. 
24. Политическое сознание: структура, уровни, функции. 
25. Психология политического лидерства. 
26. Политическое участие: мотивы и потребности. 
27. Политический экстремизм. 
28. Цели и критерии политической модернизации. 
29. Характер современных международных отношений. 
30. Мирное разрешение международных споров и конфликтов. 
31. Особенности внешней политики современной России. 
32. Современные геополитические теории и школы Запада. 
33. Геополитические последствия распада СССР для России. 
34. Новое геополитическое качество России. 
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                 III  ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ  КРОССВОРДЫ 
 

Кроссворд  №1   
 

 
 

По горизонтали: 4. Греческий философ, создатель теории политических 
отношений, основанной на детальном изучении всех существующих 
политических режимов. Среди них он выделил три пары: монархия – тирания, 
аристократия – олигархия, демократия – охлократия. 5. Первый политолог, опи-
савший политическую жизнь с системных позиций. 6.Наиболее видный пред-
ставитель бихевиорального направления политических исследований. 9. Спо-
собность и возможность оказывать определенное воздействие на деятельность, 
поведение людей с помощью каких-либо средств воли, авторитета, права, на-
силия. 12. Признание обществом, массами обоснованности и необходимости 
данной политической власти и ее носителей. 14. Современная форма идейно-
политического течения, объединяющего сторонников буржуазно-парламент-
ского строя и связанных с ним свобод в экономической, политической и других 
сферах жизни. 16. Совокупность форм и методов реализации государственной 
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власти, определяющих характер политической жизни в стране, 
функционирование политической системы общества. 17. Одна из 
отрицательных форм государственного устройства, выделенная Платоном, при 
которой властвует капризный, своевольный правитель. 19. Английский ученый, 
который не был удовлетворен пассивной «защитной» ролью государства в 
обществе. Добродетель государства, отмечал он, заключается в стремлении 
сделать своих подданных добрыми и просвещенными. Государство должно, с 
одной стороны, способствовать всеобщему ментальному развитию общества, а 
с другой, оно должно «организовывать» уже существующее моральное и 
интеллектуальное богатство.  20. Деятельность социальных групп и индивидов 
в сознании и представлении своих противоречивых коллективных интересов, 
выработке обязательных для всего общества решений, осуществляемых с 
помощью государственной власти. 22. Английский мыслитель, который 
утверждал, что источник королевской власти – общественный договор, автор 
работы «Левиафан».  23. Один из видов политического режима, основными 
признаками которого являются: жесткое господство идеологии в жизни 
общества, наличие массовой партии, стоящей у власти, и вождя во главе ее, 
тотальный контроль государства над всеми сферами жизни общества и личной 
жизнью граждан. 

По вертикали: 1. Организационная структура политики, институты, 
придающие ей устойчивость, стабильность и позволяющие ей регулировать 
политическое поведение людей. 2. Совокупность всех возможных оснований и 
ресурсов власти. 3. В «Политике» Аристотель называет эту форму 
государственного устройства наилучшей из «правильных» форм. 
7.Легитимность, основанная на эмоциях людей и вере в исключительные 
качества правителя, часто наблюдается в периоды социальных потрясений, 
революций. 8. Власть черни. 10. В трактовке Н. Макиавелли это государь, 
представляющий собой всю страну. В трактовке Ф. Ницше это биологический 
тип,  сильная  волевая  личность,  живущая   вне  норм  существующей  морали. 
11. Непосредственное взаимодействие участников политической деятельности. 
13. Легитимность, основанная на традиции.  15.Организация, основанная на 
идеологических и политических ценностях, представляющая определенные 
общественные классы, социальные группы и слои. 18. По мнению этого 
греческого философа, власть должна принадлежать философам, так как 
истинное   знание   и   добродетель   доступны   только  этим  «редким  людям». 
21. Форма государственного устройства, которая характеризуется наличием 
единого государственного образования, с доминирующей центральной властью. 
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Кроссворд № 2 
 

 

 

По горизонтали: 2. Основоположник структурного функционализма. Свое 
главное внимание он уделяет анализу функционирования политических систем, 
стремясь соединить функциональный подход с системным.  4.Французский 
мыслитель (1805—1858), который, в отличие от других теоретиков, не 
конструирует теоретическую, идеальную модель демократии, а описывает 
живую политическую реальность американской демократии, которая сложилась 
к 30-м годам XIX столетия. 6. Систематизированная совокупность идейных 
воззрений социальной группы, выражающих и защищающих ее интересы и 
цели с помощью политической власти или воздействия на нее. 8. Английский 
философ, впервые четко разделивший такие понятия, как «личность», 
«общество», «государство». Он считал, что человек от рождения обладает 
естественными, неотчуждаемыми  правами:  на  жизнь, свободу  и  
собственность. 9.Наиболее выдающийся из теоретиков республиканизма. Он 
придерживался мнения о том, что народ – единственный источник 
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политической власти и выборы – характерная черта республиканского 
правления. 13. Уровень существования политики, который характеризует 
государство как целое, публичную принудительную власть, ее устройство и 
функционирование в центре и на местах. 15. Средства властного воздействия, 
которые, в принципе, могут быть использованы, но еще не используются, или 
используются в недостаточной степени. 16. Один из современных, широко 
распространенных видов идеологии, отстаивающий традиционные идеи, 
идеалы и принципы, отвергающий любые революционные ломки общества как 
живого организма, который изменяется на основе преемственности и 
постепенного обновления. 19. Английский мыслитель (1729–1797), пытавшийся 
утвердить мысль о противоестественности сознательного преобразования 
социальных порядков.  20. Власть над людьми с помощью научных знаний, 
информации и средств их распространения. 21. Одна из подсистем 
политической системы, которую образуют всевозможные нормы – правовые и 
моральные, политические традиции и т.п., регулирующие политическую жизнь. 
22. Мыслитель средневекового периода, считавший, что власть имеет 
божественный характер, но, оттеняя человеческий аспект в приобретении и 
пользовании властью, он утверждает, что как приобретение, так и пользование 
властью могут оказаться противными божественной воли. 23. Французский 
просветитель, одним из достижений которого была теория разделения властей, 
согласно которой верховенство права может быть обеспечено лишь 
разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную с тем, 
чтобы различные власти могли взаимно сдерживать друг друга. 

По вертикали: 1. Один из видов власти, который осуществляет контроль над 
экономическими ресурсами. 3. Способность субъекта власти влиять на объект. 
5. Работа Платона, в которой он одним из первых обращается к характеристике 
политических форм. 7. Одна из политических форм, которая, по мнению 
Платона, приведет к тирании большинства. 10. Форма государственного 
устройства, которую Аристотель в «Политике» называет первоначальной и 
самой божественной. 11. Политический режим, для которого характерны 
следующие черты: у власти стоит один человек (монарх, диктатор) или группа 
лиц (военная хунта), неподконтрольная обществу, недопущение оппозиции и 
т.д. 12. Результативность власти, степень выполнения ею своих функций в 
политической  системе  и   обществе, реализации  ожиданий   граждан  и  элит. 
14.Уровень существования политики, охватывающий деятельность 
международных организаций: ООН, НАТО, ЕЭС и т.п. 17. Средства, 
используемые для воздействия на объекты власти. 18. Тип политической 
культуры, идеалы которого восходят к политической организации власти, 
предполагавшей обязанность участия граждан в решении общих вопросов, а 
также к римскому праву, утвердившему гражданский суверенитет личности. 
Огромное влияние на их содержание оказали и религиозные ценности 
христианства. 
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Кроссворд № 3 

 

 
По горизонтали: 1. Концепция лидерства, обосновавшая зависимость 
лидерства от конкретных социальных условий. 4. Результат прогностической 
деятельности, его содержание – вероятностное суждение о будущем состоянии 
данной политической системы, ее элементов с указанием определенных сроков 
их изменения. 6. Один из создателей христианской политической теории, 
который соединил свою концепцию «лучшей жизни» (счастье от Бога) с 
возможностями и способностями человека. 7. Наука, которая рассматривает 
сферу властных отношений как одну из подсистем социального целого и 
стремится установить закономерности ее функционирования в обществе и 
влияние ее на другие социальные институты: экономику, образование, 
культуру. 9. Форма государственного устройства, при которой несколько 
государственных образований объединены в союзное государство с единой 
конституцией.  11.Легитимность, основанная на одобрении объектом власти 
именно данного лидера. 15. Суть этой теории состоит в объяснении феномена 
лидерства выдающимися качествами человека. 16. Автор работ «Политическая 
система», «Предел политического анализа». «Системный анализ политической 
жизни». 17. Совокупность действий субъектов по осуществлению своих 
специфических функций в сфере власти. 19. Крупнейший философ древности, 
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согласно которому идеальное государство – иерархия трех классов: 1) 
крестьяне, ремесленники, купцы, 2) воины-стражники, 3) правители-мудрецы. 
21. Автор типологии политических партий, основанной на критериях 
численности, внутренней структуры и внутрипартийной жизни (кадровые и 
массовые партии). 23. Партии, которые отличаются многочисленностью, 
жесткой организованностью, идеологической направленностью, наличием 
жестких программ деятельности, активной пропагандой своих целей и идеалов 
среди населения. 24. Один из трех минимальных признаков государства, 
которые выделяют в современном международном праве. 25. Второй из трех 
минимальных признаков государства, которые выделяют в современном 
международном праве. 

По вертикали: 2. Знаменитый римский оратор, государственный деятель и 
мыслитель, который утверждал, что естественное право (истинный закон) 
возникло «раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, вернее раньше, чем 
какое-либо государство вообще было основано». 3. Политик и ученый эпохи 
Возрождения, именем которого названа политика, основанная на культе грубой 
силы, пренебрежении нормами морали. 5. Всеобщая политическая форма 
организации общества, обеспечивающая как регуляцию отношений разного 
уровня в обществе, так и решение общественно значимых проблем его жизни. 
8. Одна из групп определений политики, которая трактует ее как 
специализированную деятельность по охране присущих каждому человеку от 
рождения фундаментальных прав: на жизнь, свободу, безопасность, 
собственность и т.д. 10. Одна из концептуальных парадигм, которая 
сформировалась в современной западной политологии в русле теоретических 
подходов функционального и системного анализа, которая служит 
обоснованию возможности согласия в обществе, отрицая противоположность 
классовых и социальных интересов, а также интересов иных больших 
социальных групп. 12. Легитимность, основанная на доверии граждан к 
устройству государства, а не к отдельным личностям. 13. Форма правления, при 
которой власть передается по наследству в рамках одной правящей династии. 
14. Общая интегральная наука о политике во всех ее проявлениях, включающая 
весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с человеком и 
обществом: политическую философию, политическую социологию, 
политическую психологию и т.д. 18. Известный французский просветитель, 
который считал, что создание «морального и совокупного тела» государства 
является одновременно трансформацией «естественных» индивидуумов в 
«моральных» граждан, обладающих не только законными правами и 
обязанностями, но и соответствующими моральными понятиями и чувствами. 
20. Политические партии, которые проповедуют радикальные (революция, 
террор) методы борьбы.  22.Немецкий политический экономист и теоретик-
социолог, выделивший в политической сфере три основных типа легитимности: 
традиционный, харизматический и рационально-правовой. 
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Кроссворд № 4 
 

 
 

По горизонтали: 2. Один из типов политических партий, к которому 
относятся: неофашистская партия «Национальный фронт» во Франции, 
Немецкий национальный союз и Республиканская партия в ФРГ, Итальянское 
социальное движение и Национально-правые силы в Италии и др. 6. Одна из 
разновидностей политической идеологии, особое внимание в которой уделяется 
революционным методам перехода к социализму, обоснованию диктатуры 
пролетариата, разработке стратегии и тактики революционной борьбы. Это 
характерно для всех разновидностей этой идеологии (ленинизм, маоизм, 
сталинизм). 9. Теория, объясняющая феномен лидерства через последователей я 
конституциентов. 11. Уровень политической идеологии, который характеризует 
степень освоения гражданами целей и принципов данной идеологии, меру их 
воплощения в практических делах и поступках. 14. Партии, которые состоят из 
незначительного числа профессиональных политиков, формально включая всех 
граждан, голосующих на выборах за их кандидатов. 15. Одна из 
концептуальных парадигм, сформировавшихся в современной западной 
политологии в русле теоретических подходов функционального и системного 
анализа, которая ориентирует мысль политолога в русло поиска консолидации 
политических сил, консенсуса, понимания условий сочетания противоречивых 
факторов и сил в политике для достижения согласия и стабильности 
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политической системы. 17. Автор концепции лидерства, разработанной на 
основе учения Дарвина о происхождении видов, согласно которой лидер –  это 
высший биологический вид (сверхчеловек), сильная волевая личность, 
живущая вне норм существующей морали. 18. Один из основных создателей 
христианской политической теории (1226-1274).19.Демократическая форма 
правления, наиболее распространенная в конце XX века, основные ее 
разновидности: президентская, парламентская, смешанная. 21. Концепция 
происхождения государства, которая связывает происхождение государства с 
волей Бога. Монарх при этом выступает как наместник Бога на земле, 
«помазанник божий». 22.Политические процессы, которые раскрывают 
динамику формирования отдельных политических ассоциаций, развитие 
местного самоуправления. 

По вертикали: 1. Политические процессы, которые характеризуют 
разнообразные способы включения широких социальных слоев в отношения с 
государством, формы преобразования интересов и требований населения в 
управленческие решения, типичные приемы формирования политических элит 
и т.д. 3. Тип политической культуры, специфика норм и традиций которого 
коренится в особенностях жизнедеятельности общинных структур аграрного 
азиатского общества, формировавшихся под воздействием ценностей арабо-
мусульманской, конфуцианской и индо-буддийской культур. 4. Одна из 
функций политической культуры, которая раскрывает постоянную потребность 
человека в понимании своей групповой принадлежности и определении 
приемлемых для себя способов участия в выражении и отстаивании интересов 
данной общности. 5. Теория происхождения государства, которая связывает 
процесс возникновения государства с эволюционным развитием родов и 
племен в большие общности вплоть до государства. 7. Французский мыслитель 
(1805—1858), автор книги «Демократия в Америке». 8. Один из подходов к 
объяснению феномена лидерства, согласно которому в основе лидерства лежит 
подавление либидо - преимущественно бессознательного влечения 
сексуального характера. В процессе сублимации оно проявляется в стремлении 
к творчеству, в том числе и к лидерству. 10. Родоначальник фашистской 
идеологии. 12. Один из способов разрешения и регулирования политических 
конфликтов. 13. Метод, который используется в политологии. Он требует 
изучения политических явлений в их последовательном, временном развитии, 
выявления связи прошлого, настоящего и будущего.  16.Трактат Н. 
Макиавелли, в котором он описывает способы создания сильного государства. 
20. Канадский философ, автор концепции «интегральной технодемократии». 
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Кроссворд № 5 
 

 
 

По горизонтали: 5. Одна из функций политической культуры, которая 
обеспечивает различным группам возможность сосуществования в рамках 
определенной  политической  системы,  сохранения   целостности   государства. 
6. Одна из подсистем политической системы, которая охватывает 
всевозможные формы взаимодействий как внутри политической системы, так и 
между политической системой одной страны и других стран. 9. Категория, 
характеризующая как властное, так и более слабое и менее эффективное 
воздействие субъекта на объект. 10. Французский политолог, который, давая 
определение партии, делает акцент на том, что она является организацией, 
неразрывно связанной с системой государства. 12. Слово, которое по-гречески 
означает город. 14. Американский политолог, считающий политическую 
культуру элементом политической системы, обеспечивающим «субъективную 
ориентацию политики», включающим, поэтому в себя совокупность 
практических убеждений, символов и ценностей. 17. Один из известных ученых 
франкфурской школы, которые внесли заметный вклад в развитие психоанализа 
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и выявили тип личности, предрасположенный к авторитаризму и стремящийся 
к власти. 18. Впервые термин «политическая культура» появился в трудах этого 
немецкого философа-просветителя. 19. Государство, в котором смешанный тип 
демократического политического режима стабильно существует уже много лет. 
21. В широком смысле этот термин представляет собой «все то, что индивид 
или группа могут использовать для влияния на других». 23. В качестве 
ресурсов данного вида выступают материальные и другие социальные блага, 
связанные с повседневными интересами людей. 

По вертикали: 1. Лучшая, наиболее ценная для общества группа, стоящая над 
массами  и  призванная  в  силу обладания особыми качествами управлять  ими. 
2. Английский ученый, идеи которого послужили теоретической основой 
исходного мировоззренческого принципа консерватизма – прошлое как символ 
морального долга перед будущим. 3. Термин произошел от имени итальянского 
государственного деятеля, который обосновал допустимость в политике 
преступать законы нравственности во имя великих целей. 4. Вид власти, в 
сферу которой входят контроль над экономическими ресурсами, собственность 
на различного рода материальные ценности. 7. В качестве ресурсов данного 
вида выступают: страх, убеждение, интерес (основные мотивы поведения 
человека). 8. Американский ученый, определяющий партию как набор 
организаций, которые преследуют цели продвижения своих представителей на 
правительственные посты. 11. На чем основана харизматическая легитимность? 
13. Уровень   власти,   в    который    входят   центральные   институты   власти. 
15. Высоко ценимые качества, которыми подчиненные наделяют руководителя 
и которые детерминируют их повиновение без убеждения или угрозы санкций. 
16. Американский социолог, в 1988 году опубликовавший работу «Конец 
идеологии еще раз», в которой он подтверждает свою приверженность 
концепции деидеологизации. 20. Французский политик и политолог, 
считающий реальность взаимосвязей между выборными лицами, средствами 
массовой информации и избирателями сердцевиной современной демократии. 
Новую  форму  демократии    он    называет   «информационной   демократией». 
22. Французский ученый, который в XVIII в. ввел термин «политическая 
идеология». 
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       ГЛОССАРИЙ 
 

Абсентеизм (от лат. absentia – отсутствие) – категория для 
обозначения уклонения от политического участия. Причинами 
абсентеизма считаются: отсутствие у личности общепринятых норм 
политической культуры; утрата или отсутствие групповой 
идентичности; крайняя степень недоверия к политическим 
институтам; чувство собственной беспомощности и неспособности 
повлиять на власть; высокая степень удовлетворенности личных 
интересов, порождающая ощущение ненужности политики.  

Автократия (от греч. autocrateia – самодержавие) – власть, 
управление или руководство, осуществляемое одним человеком. Как 
правило, характеризуется произволом властвующего и его 
ближайшего окружения. 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть, влияние) – 
политический режим, характеризующийся монополией на власть 
одного  лица, группировки или партии. При авторитаризме, в отличие                     
от тоталитаризма, сохраняются дифференцированные отношения 
между государством и обществом. Причинами сохранения 
авторитаризма в современном мире являются: неразвитость 
гражданского общества и экономическая отсталость; преобладание 
вертикальных связей и отношений патронажно-клиентального типа в 
обществе; господство подданнического типа политической культуры; 
высокая степень конфликтности в развивающихся обществах. 
Существуют различные типы авторитаризма — военный, 
олигархический, популистский, бюрократический и др. 

Авторитет (англ. authority) – способность, врожденная или 
приобретенная, оказывать доминирующее влияние на какую-либо 
группу. Это проявление власти, и потому подразумевает повиновение 
тех, кто подчинен авторитету. Иными словами, «авторитет – это 
власть, опирающаяся на согласие» (X. Аренут). 

Агрегация интересов (от лат. aggrego – присоединяю) – 
категория политологии для обозначения функции политической 
системы, заключающейся в придании однородности множеству 
требований и интересов, выработке общих требований и их 
иерархизации. Эту функцию в демократических политических 
системах выполняют группы интересов, политические партии, 
парламент. 
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         Актор политический (от лат. actor – исполнитель и греч. 
politika – искусство управления государством) – институт, 
общественная группа или политическая личность, активно 
воздействующие на процесс принятия решений в данной 
политической системе, играющие значимые роли в процедуре ее 
самоопределения в любой период существования. 

Анархизм (от греч. anarchia – безвластие) – тип политической 
идеологии и политического движения, провозглашающий 
необходимость уничтожения государства и замены любых форм 
принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией 
граждан. Государство в анархизме отождествляется с насилием и 
принуждением, несовместимыми с индивидуальной свободой как 
высшей социальной ценностью. Ведущими теоретиками А. были П. 
Ж. Прудон, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и др. Существует до 
настоящего времени, в том числе и в современной России. 

Артикуляция интересов (от лат. articulo – расчленяю) – одна из 
функций политической системы, заключающаяся в формулировании 
требований, предъявляемых к структурам, принимающим решения. В 
демократических политических системах эту функцию выполняют 
группы интересов, политические партии, парламент, в авторитарных 
— корпоративные институты. 

Баланс сил (англ. balance of power) – понятие теории 
международных отношений, отражающее; 1) состояние равного 
распределения силы между соперничающими сторонами 
противоборства; 2) принцип взаимодействия сторон, в соответствии с 
которым сила должна быть относительно равномерно распределена 
между сторонами; 3) реально существующее соотношение сил между 
сторонами; 4) любое возможное распределение сил между сторонами; 
5) тип международной политики, в соответствии с которым великие 
державы наращивают свою мощь за счет более слабых субъектов 
международных отношений; 6) характеристику политики того или 
иного субъекта, в соответствии с которой происходит опережающее 
наращивание своей силы по отношению к наращиванию ее 
конкурентом или конкурентами; 7) особую роль того или иного 
субъекта международных отношений в практике установления 
относительно равного распределения сил; 8) объективную тенденцию 
международной политики порождать движение в сторону 
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относительно равного распределения сил между конкурирующими 
сторонами.  

Биполярный мир (или двухполярность) (англ. bipolar world) – 
категория в политологии и геополитике для обозначения 
двухполюсной геостратегической модели. Геополитическая 
конструкция, отражающая в планетарном масштабе основной 
геополитический дуализм — талассократия против теллурократии. 

Бихевиоризм (от англ. behaviour – поведение) – подход в 
обществознании, основывающийся на изучении поведения, 
применении количественных методов к изучению и сравнению 
различных объектов. Бихевиоризм возник и активно развивался в 
политической науке в 1930—1950-е гг. как реакция на 
неудовлетворенность историческим и институциональным 
подходами, страдавшими описательностью и бессистемностью. Его 
основоположниками считаются американские политологи Ч.Мерриам 
и Г.Лассуэлл.  

Бюрократия (от франц. bureau – бюро, канцелярия и греч. kratos 
– сила, власть, господство) – группа людей, профессионально 
занимающихся вопросами управления и выполнением решений 
высших органов власти. По структуре может быть представлена как 
международная бюрократия, центральная бюрократия той или иной 
страны, региональная бюрократия той или иной страны, местная 
бюрократия.  

Великие державы (англ. Great Powers) – политологическая и 
геополитическая категория для обозначения государств, которые 
могли играть и играли на протяжении определенного периода Новой 
и Новейшей истории роль одного из или единственного мирового 
лидера в военных и гражданских сферах деятельности. К таковым 
следует отнести Великобританию, Германию, Россию и СССР, США, 
Японию, Францию. 

Власть (англ. power) – центральная и многозначная категория 
политической науки, чаще всего определяется как способность и 
возможность субъекта осуществлять свою волю, оказывать 
воздействие на деятельность людей посредством авторитета, насилия, 
права, принуждения и других средств. 

 Власть политическая (англ. political power) – один из видов 
власти в обществе, отличительными чертами которого являются: 1) 
легальность в использовании силы и других средств властвования в 
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пределах страны; 2) верховенство, обязательность решений для всего 
общества; 3) публичность, т.е. всеобщность и безличность, 
обращение ко всем гражданам от имени всего общества с помощью 
права (закона); 4) моноцентричность, т.е. наличие единого центра 
принятия решений; 5) многообразие ресурсов. 

Внешняя политика – деятельность государства и других поли-
тических институтов общества по реализации национальных интересов 
страны в системе международных отношений. 

Второй мир (англ. second World) – многозначный термин ряда 
общественных наук: 1) название социалистического лагеря в период 
«холодной войны»; 2) после конца «холодной войны» означает 
Евразию; 3) бедные страны, не входящие в состав «золотого 
миллиарда» населения планеты. 

Выборы – легальный способ смены правящих элит через 
волеизъявление населения, важный инструмент легитимации и 
стабилизации власти. 

Геноцид (англ. genocide) – спланированное, государственно-
организованное преднамеренное физическое истребление населения, 
обычно оправдываемое лозунгами о расовой неполноценности 
уничтожаемых. 

Геополитика (англ. geopolitics): 1) наука, рассматривающая 
глобальные социально-политические явления и процессы 
современного мира через призму географической детерминации; 2) 
совокупность политических идеологических доктрин, наукообразных 
географически детерминированных мифов для оправдания того или 
иного глобального политического проекта; 3) разновидность 
политики, проводимой в глобальном, планетарном масштабе. 

Глобализация (англ. globalisation) – категория геополитики и 
политологии для обозначения тенденции диффузии культурных и 
политических образцов во всемирном масштабе и интеграции 
экономической деятельности подразделениями транснационального 
капитала во всемирном масштабе. 

Глобалистика (англ. globalism) – политологическая категория 
для обозначения системы междисциплинарных научных знаний о 
жизненно важных общечеловеческих проблемах. В рамках 
исследований по глобалистике складывается относительно новое для 
российских исследований научное направление – политическая 
глобалистика, изучающая мировые проблемы, которые имеют 
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политический характер или связаны с политической сферой, а также 
рассматривающая глобальные проблемы в макрорегиональном 
измерении. 

Глобальные проблемы современности: 1) затрагивают 
жизненные интересы всего человечества, всех государств и народов, 
каждого отдельного жителя нашей планеты; 2) выступают в качестве 
объективного   фактора    развития       современной        цивилизации;  
3)  приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только 
позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, 
если  не   будут   найдены   конструктивные    пути    их  преодоления; 
4)  требуют для своего разрешения коллективных усилий всего 
мирового сообщества. К их числу относят такие, как: предотвращение 
ядерной войны и сохранение мира во всем мире, охрана окружающей 
среды, этнополитическая, энергетическая, сырьевая, 
продовольственная и демографическая проблемы, мирное освоение 
космоса и богатств Мирового океана, ликвидация опасных болезней. 

Государственная Дума РФ – политический институт, нижняя 
палата Федерального Собрания РФ. Включает 450 депутатов, 
избираемых по смешанной избирательной системе. 

Государство (англ. State) – центральный институт политической 
системы, особая форма организации политической власти в обществе, 
обладающая суверенитетом, монополией на применение 
узаконенного насилия и осуществляющая управление обществом с 
помощью специального механизма (аппарата).  

Гражданское общество (англ. civil society) – категория 
политологии для обозначения совокупности социальных 
образований: групп, коллективов, организаций, ассоциаций, 
объединенных специфическими экономическими, этническими, 
культурными, религиозными и другими интересами, реализуемыми 
вне сферы деятельности государства. Термин «гражданское 
общество» был впервые употреблен в Англии в 1594 г., а свое 
специфическое значение он приобрел в Шотландии в XVII в. и в 
Германии в XIX в. 

Группы интересов (англ. interest groups) – объединения 
индивидов на основе общих интересов, стремящиеся оказать влияние 
на политические институты в целях обеспечения принятия наиболее 
благоприятных и выгодных для себя решений. Главными функциями 
групп интересов являются: артикуляция и агрегирование интересов, 
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коммуникация и рекрутирования. В отличие от политических партий 
группы интересов не ставят своей целью борьбу за власть. Их 
деятельность получила название «лоббизм».  

Демократия (от греч. demos – народ, kratos – власть; власть 
народа) – политический режим, характеризующийся следующими 
признаками: 1) гарантиями прав и свобод человека; 2) наличием 
всеобщего избирательного права и свободных выборов; 3) уважением 
прав меньшинства; 4) политическим плюрализмом; 5) публичностью 
власти; 6) разделением властей; 7) политической конкуренцией. В 
политологии выделяются две основные линии трактовки демократии: 
идентитарная (прямая) и представительная.  

Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – 
ограничение или лишение прав определенной категории граждан по 
признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку 
пола, по религиозным и политическим убеждениям и т.д.. Формами 
дискриминации являются: сегрегация – переселение лиц какой-либо 
национальности на специально отведенные территории (резервации, 
гетто) и геноцид – намеренное  систематическое физическое 
уничтожение представителей определенной этнической, религиозной 
или социальной группы. 

Евразийство – идейное и общественно-политическое движение 
русской эмиграции 1920 – 1930-х гг. Главные представители 
евразийской мысли: Н.С. Трубецкой (1890 – 1938), П.Н. Савицкий 
(1895 – 1965), Л.П. Красавин (1882 – 1952), Г.В. Флоренский (1893 – 
1979) и др. Евразийство обосновывало развитие России как особой 
цивилизации – Евразии – нового историко-культурного и 
геополитического феномена. Евразийцами было разработано учение 
об идеократическом государстве с «единой культурно-
государственной евразийской идеологией правящего слоя», 
выдвигаемого путем отбора из народа.  

Европейский союз – ЕС (от англ. EU – соответствие) – 
политическое объединение 15 стран Европы, основной части богатых 
и развитых стран мира. Площадь составляет 3,2 млн кв. километров, 
население – 374,5 млн. человек, ВВП – 7471 млрд. СПС (стандарт 
покупательной способности) (2000 г.). В его состав входят Австрия, 
Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Великобритания, Финляндия, 
Франция, Швеция. Все эти государства были участниками 
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подписания или позже присоединились к Римскому договору 1957 г., 
Единому европейскому акту 1986 г., Маастрихтскому договору о 
Европейском союзе 1992 г., Амстердамскому договору 1997 г., 
различным договорам о вступлении и ассоциирующим соглашениям, 
предлагающим перспективы членства для других стран европейского 
региона. Перечисленные страны вместе с Исландией, Лихтенштейном 
и Норвегией создали экономическое пространство со свободным 
передвижением промышленных товаров, капиталов, людей и услуг из 
всех 18 государств. Евросоюз обладает зоной свободной торговли с 
Турцией. Имеет институт ассоциированного членства, куда входят 
Исландия, Норвегия, Турция. В 2004 г. членами ЕС станут 10 
государств Центральной и Восточной Европы. 

Жизненное пространство (англ. life space) – категория 
геополитики и смежных дисциплин, термин ввел в научный оборот К. 
Хаусхофер. Минимальный территориальный объем, позволяющий 
народу реализовать свои исторические и политические стремления. 

Западничество – идейно-политическое течение русской 
общественной мысли. Существует предположение, что термин 
«западничество» ввел в оборот Н.В. Гоголь. Идеалом западников 
было приобщение России к ценностям и достижениям западной 
цивилизации.  

Идеология политическая – комплекс идей, система взглядов 
субъектов политики на власть и государственное устройство, 
средство политической мобилизации, направляющее поведение 
людей в политике, формирующее волю и стремление к 
политическому действию, мобилизующее их активность, 
способствующее социальной интеграции групп, вовлеченных в 
политическое действие. 

Избирательная система (англ. electoral system) – совокупность 
избирательных прав и процедур, на основе которых осуществляются 
выборы в представительные органы власти или высших должностных 
лиц. При демократии выборы носят всеобщий, равный и тайный 
характер. Существует три типа избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная и смешанная.  

Импичмент (от англ. impeachement – обвинение) – процедура 
выдвижения обвинения против президента, других должностных лиц 
и отстранения их от должности. Как правило, отрешение от власти с 
помощью процедуры импичмента возможно в случаях нарушения 
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конституции, законов страны или государственной измены. Для 
отстранения от власти необходимо решение не менее 2/3 депутатов 
обеих палат парламента. 

Инаугурация (от лат. inaugurare – посвящать) – процедура 
вступления в должность главы государства. 

Институт политический (англ. political institute) – 
организация политической деятельности и политических отношений 
на основе определенных норм и процедур. К политическим 
институтам относятся государственные органы власти (парламент, 
правительство, суд); структуры, осуществляющие представительство 
интересов (политические партии, группы интересов, лоббизм), 
способы избрания должностных лиц (избирательные системы) и др. 
Каждый политический институт специализируется на выполнении 
специфических функций. 

Капитализм (англ. – capitalism) – категория обществознания 
для обозначения определенного общественного строя. В геополитике 
– экономическое устройство, преобладающее в атлантистской 
метацивилизации. Основан на принципах «свободной торговли» и 
«экономического эгоизма».  

Коалиция (от лат. coalitio – союз) – политическое объединение, 
возникающее в результате соглашения различных политических сил, 
партий относительно целей и методов проводимой политики. 
Существуют государственные, партийные и правительственные, 
региональные и другие коалиции. Государственные коалиции 
образуются на основе общих внешнеполитических интересов и целей. 
Партийные коалиции возникают в условиях многопартийности, когда 
ни одна из политических партий не имеет большинства в парламенте. 
Правительство, формирующееся из представителей различных 
политических сил, называется коалиционным, или 
правительственной коалицией. 

Конвенция международная (от лат. conventio – соглашение) – 
одно из названий международного двухстороннего или 
многостороннего соглашения, договора. Устанавливает, как правило, 
права и обязанности государств и других субъектов международного 
права в определенной области. 

Конституция – основной закон государства, представляет 
собой основополагающие правила, касающиеся принятия решений, 
объема полномочий и распределения власти в политической системе  
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Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – категория 
обществознания для обозначения столкновения противоположных 
или конкурирующих взглядов, интересов, идеологий, целей между 
различными субъектами — индивидами, социальными группами, 
социальными общностями, классами, государствами, 
надгосударственными образованиями, регионами. 

Конфронтация (англ. confrontation) – положение (обычно в 
отношениях двух государств), которое грозит перерасти в 
вооруженный конфликт и в котором ни одна из сторон не желает 
уступить. 

Коммунизм (от греч. communis – общий) – политическая 
идеология, предполагающая устройство общества на основе 
принципов коллективизма, социального равенства и социальной спра-
ведливости. Ведущими теоретиками К. были К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и др. Стержень коммунистической 
идеологии – учение о классовой борьбе, ориентация на 
преимущественно насильственную реализацию классовых целей. 
Раскрывая содержание и формы классовой борьбы пролетариата, 
Маркс и Энгельс определили ее основную цель – установление 
диктатуры пролетариата, являющейся антиподом диктатуры 
эксплуататорских классов и приводящей к построению бесклассового 
общества, созданию условий для отмирания государства. 

Коммуникация политическая (от лат. communicatio – связь) – 
совокупность процессов и институтов, осуществляющих 
информационную связь между политической системой и 
окружающей средой, а также между элементами политической 
системы. Коммуникативную функцию выполняют партии, группы 
интересов, средства массовой информации.   

Консенсус (от лат. – consensus – согласие, единодушие) – 
состояние относительного согласия большинства общества, основных 
социально-политических сил по проблемам наиболее важных 
принципов политической организации, распределения ценностей, 
власти и прав в обществе. 

Консерватизм (от лат. conservare – сохранять, охранять)  – тип 
политической идеологии, определенное идейно-политическое 
течение, направленное на сохранение существующего общественного  
строя, противостоящее изменениям в обществе. Термин 
«консерватизм» впервые был употреблен французским писателем-
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романтиком Ф. Р. Шатобрианом. Основоположником классического 
консерватизма считается английский политический деятель, философ 
и публицист Э. Берк (1729—1797).  

Конфедерация (англ. confederation) – форма государственного 
устройства, представляющая собой союз суверенных государств. В 
точном смысле конфедерацию нельзя назвать единым государством. 
В рамках конфедерации каждое государство-участник сохраняет 
свою политическую самостоятельность, конституцию, правовую и 
национальную финансовую системы, собственные вооруженные 
силы. 

 Кризис политической системы – состояние, в котором па-
раметры системы принимают пороговые, критические значения. В 
этом состоянии степень организованности системы резко снижается и 
вероятность возвращения к прежнему стабильному состоянию 
невелика. Существует   три   варианта  разрешения  кризиса  системы: 
1) распад или гибель системы, при этом ее элементы захватываются 
другими системами; 2) реформа – постепенная перестройка ядра 
«генотипа» системы, ведущая к появлению качественно новой 
системы; 3) революция – резкое, скачкообразное изменение ядра 
системы, катастрофический переход из одного состояния в другое. 

Культура политическая – «субъективный поток политики, 
который наделяет значением политические решения, упорядочивает 
институты и придает социальный смысл индивидуальным 
действиям» (Г. Алмонд, С. Верба). Она обладает следующей 
структурой: 1)  познавательные ориентации – знание о политической 
системе ее ролях и носителях ролей, ее «входах» и «выходах»;2)  
эмоциональные ориентации – чувства, испытываемые к политической 
системе, ее функционированию и тем, кто ее олицетворяет; 3)  
оценочные ориентации – представления и суждения о политических 
объектах, опирающиеся на ценностные стандарты и критерии в 
сочетании с информацией и эмоциями. 

Легальность (англ. legality) – законность. Понятие 
«легальность» означает формально-юридическую законность, 
объектом которой могут быть власть, политические институты, 
политическая деятельность. 

Легитимность (от лат. legitimus – согласный с законами, 
законный, правомерный). Смысл понятия «легитимность» 
переводится на русский язык как правомочность власти, лояльность и 
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поддержка со стороны граждан. Указанный термин ввел в 
политическую науку и детально его разработал немецкий ученый   
М.Вебер. Он указывал на то, что любая власть нуждается в 
самооправдании, признании и поддержке. Основоположник 
концепции легитимности выделял три ее «чистых» типа: 
традиционный, харизматический и рационально-легальный. 

Легитимация (легитимизация) (англ. legitimation) – процесс, в 
результате которого обеспечивается легитимность власти. 

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – мировоззрение, 
акцентирующее ценности экономической и политической свободы, 
сочетающее в себе левые (гуманизм, индивидуализм, этнический и 
культурный эгалитаризм) компоненты в области политики и правые 
(свободный рынок, приватизация, частная собственность, капи-
тализм) в области экономики. 

Мировой порядок (англ. world order) – политологический и 
геополитический термин для обозначения геополитической 
структуры мира. 

Мир-система – геополитическая и политологическая категория 
для обозначения, по мнению автора термина И. Валлерстайна, 
«общности с единой системой разделения труда и множественностью 
культурных систем». Выделяются две разновидности в зависимости 
от наличия или отсутствия общей политической системы: мир-
империя, если таковая присутствует, и мир-экономика, если она 
отсутствует. 

Многополярный мир (англ. multi polar world) – категория ряда 
общественных наук для обозначения определенной модели 
возможного распределения доминирующих субъектов в рамках 
мирового политического поля. В геополитике его существование 
предполагается через сосуществование нескольких «больших 
пространств». Возможен только после преодоления однополярного 
или двухполярного мира. 

Модернизации теория (англ. modernisation theory) – теория 
перехода от традиционного общества к современному, возникшая в 
1950-е гг. При этом под традиционным обществом понимаются почти 
все виды общественных систем, за исключением западного общества. 
Отождествляясь с Западом, современность утрачивает свою 
многовариантность и альтернативность. Незападным народам 
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предлагается копировать «эталон», отказываясь от иных вариантов 
развития. 

Монархия (от греч. monarchia – единовластие) – форма 
правления, характеризующаяся тем, что верховная государственная 
власть сосредоточена в руках главы государства – монарха – 
передается по наследству. Власть монарха не считается производной 
от какой-либо другой власти, органа или избирателей. 

«Москва – третий Рим» – мессианская православная идея, 
возникшая на рубеже XV—XVI вв. в связи с превращением Русской 
Православной Церкви в автокефальную после взятия турками в 1453 
г. Константинополя (считавшегося вторым Римом) и падения 
Византийской империи. Наиболее полно изначально сформулировал 
эту идею игумен псковского Елиазарова монастыря Филофей. 

НАТО (англ. NATO) – военно-политический союз 16 государств 
Западной Европы и Северной Америки. В геополитике – военно-
стратегический инструмент атлангпизма. Последние годы 
приобретает самостоятельное значение субъекта мировой политики в 
ущерб отмирающим институтам международного права, созданным 
на предшествующих этапах политической истории (таких как ООН). 

Национализм (англ. nationalism) – обществоведческий термин 
для обозначения определенного типа идеологии и политической 
практики, а также соответствующих им социально-психологических 
и иных форм этнотерриториальной самоидентификации. 
«Национализм – это, прежде всего политический принцип, суть 
которого состоит в том, что политическая и национальная единицы 
должны совпадать» (Э. Геллнер). 

Неоконсерватизм – один из современных распространенных 
видов идеологии, которая отстаивает традиционные идеи, идеалы и 
принципы, отвергает любые революционные ломки общества как 
живого организма, который изменяется на основе преемственности и 
постепенного обновления. 

Неолиберализм – современная форма либерализма – идейно-
политического течения, объединяющего сторонников буржуазно-
парламентского строя и связанных с ним свобод в экономической, 
политической и других сферах жизни. 

Однополярный мир (англ. unipolar world) – политологическая и 
геополитическая категория для обозначения модели взаимодействия 
между центрами силы, сложившаяся после поражения СССР в 
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«холодной войне». Единственным доминирующим полюсом является 
атлантизм и США. 

Организация Объединенных Наций (ООН) (англ. United 
Nations Organization; United Nations – UNO, UN) – универсальная 
международная организация, главными целями которой являются 
поддержание и укрепление международного мира и безопасности, 
развиие сотрудничества между государствами на основе принципов 
равноправия и самоопределения народов. Организация создана 24 
октября 1945 г. по инициативе ведущих стран антигитлеровской 
коалиции – СССР, США, Китая, Англии и Франции. Членами ООН 
являются 185 государств. 

Парламент – высший представительный и законодательный 
орган государства, непосредственно выражающий волю народа и 
придающий форму и силу закона важнейшим политическим 
решениям, а поэтому играющий значимую роль в легитимации 
режима. 

Партия политическая – это «организация, преследующая цель 
замещения правительственных должностей своими признанными 
представителями» (К. Джанда). Четыре образующих партию 
признака: 1) любая партия есть носитель идеологии или особого 
видения мира и человека (мировоззрения); 2) партия – это 
организация, т.е. достаточно длительное институализированное 
объединение людей на разных уровнях политики: от местного до 
международного; 3) цель партии – завоевание и осуществление 
власти; 4) каждая партия старается обеспечить себе поддержку 
народа: от голосования за нее до активного членства. 

Партийная система – конфигурация политического 
пространства, составленного из независимых элементов (партий) и 
определяемого их количеством, параметрами (численность 
избирателей, тип структуры и др.) и коалиционными возможностями. 

Периферия (англ. periphery) – категория геополитики и 
политологии для обозначения территорий, не имеющих 
самостоятельной геополитической ориентации, удаленных от 
стратегической столицы, от лица которой принимаются основные 
геополитические решения, и проводится реальная политика. 
Большинство развивающихся стран с преимущественно сырьевым 
типом экспорта и низкими технологиями производства.  



 
 

88

Плюрализм политический (от лат. pluralis – множественный) – 
один из принципов общественного устройства, согласно которому 
политическая жизнь должна включать множество различных 
взаимозависимых и вместе с тем автономных политических групп, 
партий, организаций, идеи и программы которых находятся в 
постоянном соревновании и конкурентной борьбе. 

Политика (греч. politika – государственные или общественные 
дела, от polls – государство) – ключевая политологическая категория 
для обозначения отношений по поводу власти. Сфера деятельности, 
связанная с отношениями между большими социальными группами и 
элитами, политическими личностями, а также с проблемами 
завоевания и (или) приобретения, удержания, использования и потери 
власти. 

Политическая система (англ. political sistem) – 
политологическая категория для обозначения совокупности 
политических элементов и связей между ними.  
        Политический процесс (англ. political process) – 
политологическая категория для обозначения динамической 
характеристики политической системы. Интерпретируется как 
«передача смыслов, значимых для функционирования политической 
системы» (Д. Истон). 
        Политический режим – «это вся совокупность явных и 
неявных моделей, определяющих формы и каналы доступа к 
важнейшим управленческим позициям, характеристики субъектов, 
имеющих такой доступ или лишенных его, а также доступные 
субъектам стратегии борьбы за него» (Г. О'Доннелл, Ф. Шмиттер). 
        Политическое поведение – это различные формы 
взаимодействия людей с политической сферой, формы участия в 
политической жизни общества. 
        Политология – научная дисциплина, изучающая политическую 
власть и государство. Ее институализация происходила в конце XIX – 
начале XX в.  

Полупериферия  –  категория  геополитики  и  политологии  для 
обозначения территорий, претендующих на самостоятельную 
геополитическую ориентацию в рамках региона или мира в целом по 
тем или иным направлениям. Это становится возможным из-за их 
экономического веса, хотя они и являются достаточно удаленными от 
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стратегической столицы, от лица которой принимаются основные 
геополитические решения и проводится реальная политика. 

Правительство – орган исполнительной власти государства, 
осуществляющий всю полноту этой власти на территории 
государства. 

Пространство геополитическое (англ. geopolitical space) –
представляет собой среду ресурсных, структурных, процессных, т.е. 
политических, экономических и других элементов и коммуникаций, 
ограниченную рамками относительной однородности и наличием 
потенциала, необходимого для оказания влияния в глобальном 
масштабе. 
        Разделения властей теория – основы заложены в работах Дж. 
Локка и Ш. Монтескье, в которых доказывалось, что разделение 
властей между тремя центрами способно предотвратить нарушение 
справедливости вследствие бесконтрольности исполнительных или 
законодательных органов. В дальнейшем эта теория была развита Дж. 
Мэдисоном и А. Гамильтоном в «Федералисте», где обосновывались 
институциональные установления, предлагавшиеся 
Конституционным конвентом Соединенных Штатов в 1787 г. 

Революция (от позднелат. revolutio – поворот, переворот) – 
глубокое, качественное изменение в развитии или эволюции какого-
либо социального образования, явления или процесса. С точки зрения 
динамики социального процесса – перерыв постепенности, 
качественный скачок. Выделяют аграрные, сельскохозяйственные, 
антропные, культурные, индустриальные, научные, городские, 
политические, информационные, неолитические и другие революции. 

Республика (от лат. res publica – общее дело граждан, 
государственные дела) – форма правления, при которой суверенные 
права на власть принадлежат либо всем дееспособным гражданам 
(народу), либо большинству их.  

Реформа – это постепенное преобразование экономического, 
социального, политического и культурного уклада общества. В ходе 
реформ первостепенное значение имеет обеспечение их 
общественной поддержки, достижение согласия относительно 
содержания, темпов и методов преобразований. 

Сепаратизм (англ. separatism) – политологическая категория 
для обозначения действий организованных групп для отделения от 
государства его части или получения этой частью статуса автономии. 
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Как правило, имеет этнонациональную, религиозную и 
экономическую детерминацию. 

Славянофильство – идейно-политическое течение русской 
общественной мысли (А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, 
братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и др.). Целью 
славянофилов было обоснование самобытного пути России в мировой 
истории и доказательство нецелесообразности интеграции в 
европейскую и мировую системы.  

Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания 
РФ, формируемая субъектами Федерации – по два члена от каждого 
субъекта РФ. 

Социализм – идеология, постулирующая борьбу за большее 
социальное равенство и один из типов социально-экономического 
устройства общества и государства. Характеризуется низкой 
степенью автономизации личности и высокой степенью воздействия 
государства на социальную сферу.  

Социализация политическая (англ. socialization) – процесс 
усвоения личностью в ходе взросления политических ролей, норм и 
ценностей того общества, к которому она принадлежит. 

Социальное государство (англ. social state) – государство, 
ответственное за состояние социально незащищенных граждан, 
имеющее соответствующие социальные программы и институты, 
смягчающие последствия рыночной конкуренции. 

Сравнительная политология – субдисциплина политической 
науки, использующая сравнительные методы исследования. 
Специфика предмета сравнительной политологии состоит в 
особенностях объекта исследования и выборе стратегии 
исследования, в соответствии с которой проблемы или тенденции 
«выбираются таким образом, чтобы максимизировать дисперсию 
контролируемых переменных» (А. Лейпхарт). 

Структура системы (англ. system structure) – относительно 
устойчивая фиксация связей между элементами системы. 

Суверенитет – это такое состояние власти, которое 
обеспечивает государству возможность свободно, самостоятельно 
осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику. Суверенитет 
предполагает независимость государства во внешнеполитической 
сфере и верховенство, непререкаемость его решений в делах 
внутренних. 
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Талассократия (от греч. thalassa – море, kratos – власть) – 
категория геополитики – «власть посредством моря», или «морское 
могущество». Характеристика государств и наций с доминированием 
мореплавания. 

Теллурократия (англ. tellurocracy; греч. «власть посредством 
земли», или «сухопутное могущество») – геополитическая категория 
для обозначения характеристики держав с явной сухопутной 
геополитической ориентацией. 

Теократия (от греч. theos – бог, cratos – власть) – форма 
правления, при которой глава духовенства, церкви одновременно 
является и фактическим правителем государства. 

Технократия (от греч. techno и kratos – власть ремесла, 
мастерства) – термин, используемый: 1) для обозначения прослойки 
технических специалистов, входящих в состав высших управленцев; 
2) для характеристики политических режимов, реализующих на 
практике принципы технократического управления; 3) для 
обозначения идеологии, отводящей ведущие роли в жизни общества 
технике как основе промышленного роста и техническим 
специалистам. 

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас; terrorism – англ.) – 
политологическая категория для обозначения деятельности 
политически ангажированных экстремистских групп по подготовке и 
исполнению актов прямого насилия над своими политическими 
противниками. Терроризм подразделяется на внутренний и 
международный; политический, социальный, национальный, 
территориально-сепаратистский и др. 

Тоталитаризм (англ. totalitarism) – политологическая 
категория для обозначения политического режима, диктаторской 
формы централизованного политического управления, 
предусматривающей всеобъемлющий контроль за всеми основными 
аспектами деятельности как индивида, так групп и институтов со 
стороны государства. 

 «Третий мир» (англ. third world) – категория обществоведения 
для обозначения названия группы слаборазвитых стран, 
принадлежащих преимущественно регионам геополитического Юга. 
Сложился к концу 50-х гг. XX в. Категория никогда не отличалась 
особой точностью, однако была актуальна для периода «холодной 
войны». Когда же социалистический «второй мир» в Центральной и 
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Восточной    Европе     перестал    существовать,  то «третий мир» 
автоматически  стал «вторым».  

Унитарное государство (от лат. unus – один, единственный) – 
это единое государство, которое подразделяется на административно- 
территориальные      единицы,      не       обладающие      политической               
самостоятельностью. 

Униполярный (однополюсный, однонолярный) мир (англ. 
unipolar world) – многозначный обществоведческий термин для 
обозначения: 1) мира, находящегося под управлением единого 
мирового правительства; 2) мира, находящегося под господством 
США как единственного лидера геоэкономики; 3) мира, 
представляющего собой «глобальное униполе» (термин А. Страуса), 
имеющего три макрорегиональных центра: США, Европейский союз, 
Япония. 

Участие политическое –  вовлеченность членов политической 
общности в существующие внутри нее политические отношения и 
структуры власти. 

Федерализм (англ. federalism) –  многозначная категория 
политологии, означающая форму институционального соглашения по 
типу суверенного государства, когда его региональные субъекты 
согласно законодательно утвержденным процедурам участвуют в 
процессе принятия решений центральным органом.  
         Федеральное Собрание Российской Федерации –  высший 
законодательный и представительный орган Российской Федерации, 
состоящий из двух палат: Государственной Думы –  палаты 
общенационального представительства и Совета Федерации –  палаты 
представительства интересов регионов. 

Федеративное государство (от лат. foedus – союз, 
объединение) –  это союзное государство, состоящее из нескольких 
государственных образований, каждое из которых обладает 
собственной компетенцией и имеет свою систему законодательных, 
исполнительных и судебных органов. 

Фашизм (англ. fascism) –  политическая идеология, 
преобладавшая в партиях и движениях, возникших в Европе между 
двумя мировыми войнами, составившая идейную основу политики 
крайне националистических режимов в Италии в 1922 – 1943 гг. и 
Германии в 1933 – 1945 гг. и продолженную партиями во многих 
странах, начиная с 40-х гг. XX в. 
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Функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) – 
многозначный общенаучный термин: 1) деятельность, обязанность, 
работа (например, функция проверки прибора); 2) внешнее 
проявление свойств какого-либо объекта в определенной системе 
отношений (например, функция золота); 3) в обществоведческих 
дисциплинах –  роль или совокупность социальных или политических 
ролей, которые выполняет тот или иной институт. 

Харизма  –  политологическая и социологическая категория для 
обозначения совокупности особых личностных качеств и 
способностей индивида, позволяющих ему оказывать существенное 
влияние на большие массы людей, превращая их в своих 
сторонников. 

Хартленд (англ. heart land –  сердцевинная земля) категория 
геополитики. Термин X. Маккиндера, введен для обозначения 
основной части Евразии, ее «основных континентальных масс». 
Отождествляется с территорией России и прилегающих к ней земель. 

Ценности политические –  субъективные предпочтения 
людей, их представления о желательных или нежелательных 
событиях и явлениях, выражающих их политическую значимость. 

Центр (от лат. centrum –  середина круга) –  геополитическая, 
регионоведческая и политологическая категория для обозначения 
группы высокоразвитых стран современного мира, играющих 
ключевую роль в реализации тенденций глобализации в современном 
мире.                            

Электорат (от лат. elector –  выборщик, избиратель) –  это 
контингент избирателей, голосующий за какую-либо партию 
(кандидата) на выборах. 

Элиты политические –  многозначное понятие политологии и 
социологии. Ими именуются: 1) люди, получившие наивысший 
индекс в области политической деятельности (В. Парето); 2) наиболее 
активные в политическом отношении люди, ориентированные на 
власть, организованное меньшинство общества (Г. Моска); люди, 
обладающие позициями власти (Этциони); люди, обладающие 
формальной властью в организациях и институтах, определяющих 
социальную жизнь (Т. Дай) и др. 

Этатизм (от франц. etat –  государство) –  превознесение 
государства как высшей ценности, стремление поставить под его 
контроль все сферы общественной жизни. 
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ПЕРСОНАЛИИ 
Адорно Теодор (1903 – 1969) – немецкий философ и социолог, 

представитель Франкфуртской школы, изучал проблемы 
политической психологии и политического лидерства. Наиболее 
известное произведение – «Исследование авторитарной личности» 
          Алмонд Габриэль (р. 1911) – современный американский 
политолог, специалист в области теории политики и сравнительной 
политологии. Основные работы: «Сравнительная политология: 
концепция развития» (1966), «Сравнительная политология сегодня» 
(1988). Совместная работа Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская 
культура» (1963) является одним из первых классических 
комплексных исследований проблем политической культуры. 

Арон Раймон (1905 – 1983) – французский социальный философ, 
социолог и политолог. Исследовал проблемы индустриального 
общества, демократии и тоталитаризма. Внес большой вклад в 
разработку современной теории международных отношений. 
Основные работы: «Развитие индустриального общества и 
социальная стратификация» (1956), «Демократия и тоталитаризм» 
(1965), «Мир и война между нациями» (1968). 

Бжезинский Збигнев (р. 1928) – известный современный 
американский политолог польского происхождения. В годы 
«холодной войны» был специалистом в области «советологии». В 
1990-е гг. опубликовал ряд геополитических работ антироссийской 
направленности. Основные работы: «Тоталитарная диктатура и 
автократия» (в соавторстве с К. Фридрихом) (1956), «Большой 
провал. Рождение и смерть коммунизма в XX столетии» (1990), 
«Великая шахматная доска. Господство Америки и его 
геостратегические императивы» (1997). 

Валлерстайн Иммануил (р. 1930) – современный американский 
социолог и политолог неомарксистского направления. Широкую  
известность получил благодаря своей концепции «мир-системы». 
Основные работы: «Современная мир-система». В 3-х т. (1989); 
«Капиталистическая мир-экономика» (1979). 

Вебер Макс (1864 – 1920) – выдающий немецкий социолог и 
политолог. Создатель теории легитимного господства. Основные 
работы: «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), 
«Политика как призвание и профессия» (1919), «Хозяйство и 
общество» (1921). 
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        Даль Роберт Алан (р. 1915) – современный американский 
политолог. Специалист в области теории демократии и 
сравнительной политологии. Основные работы: «Введение в теорию 
демократии» (1956), «Политическая оппозиция в западных 
демократиях» (1966), «Полиархия. Участие и оппозиция» (1971), 
«Дилеммы плюралистической демократии» (1982), «Демократия, 
свобода и равенство» (1986). 

Данилевский Николай Яковлевич (1822 – 1885) – философ, 
публицист, естествоиспытатель; создатель оригинальной 
философско-исторической системы, известной в научной литературе 
как теория культурно-исторических типов. Эта теория стала 
предтечей концепции локальных цивилизаций О. Шпенглера и А. 
Тойнби. Наиболее известная работа – «Россия и Европа» (1891). 

Дарендорф Ральф (р. 1929) – современный немецкий социолог и 
политолог. Широкую известность получили его исследования в 
области конфликтологии. Основные работы: «Классы и классовый 
конфликт в индустриальном обществе» (1959), «Конфликт и свобода» 
(1972). 

Дюверже Морис (р. 1917) – современный французский 
политолог и политический социолог. Известный специалист в 
области изучения партий и партийных систем. Основные работы: 
«Политические партии» (1951), «Социология политики: элементы 
политической науки» (1973).                                                 
        Дюркгейм Эмиль (1858 – 1917) – французский философ и 
социолог. Дюркгейм в развернутой форме представил один из первых 
вариантов структурно-функционального анализа, разработал 
концепцию аномии. Основные работы: «Разделение труда в 
обществе» (1893), «Правила социологического метода» (1895), 
«Самоубийство» (1897), «Первичные формы религиозной жизни», 
«Нравственное образование» (1925), «Социолизм и Сен-Симон» 
(1928), «Профессиональные этические и гражданские морали» (1950). 

Истон Дэвид (р. 1917) – современный американский политолог. 
Специалист в области теории политики, известен своими 
исследованиями политических систем и проблем легитимности 
власти. Основные работы: «Политическая система» (1953), 
«Концептуальная структура для политического анализа» (1965), 
«Системный анализ политической жизни» (1965). 
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Каплан Мортон (1918 – 1993) – американский политолог, 
известный своими исследованиями системы международных 
отношений. Наиболее известное произведение – «Система и процесс 
в международной политике» (1957). 

Лассуэлл Гаролд (1902 – 1979) – американский политолог, 
видный представитель Чикагской школы. Один из родоначальников 
политической психологии. Основные работы: «Анализ политического 
поведения» (1947), «Власть и личность» (1948), «Будущее 
политической науки» (1963). 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924) – организатор, 
теоретик и лидер коммунистического (большевистского) движения в 
России, основатель Советского государства, председатель Совета 
Народных Комиссаров (октябрь 1917 – январь 1924 гг.). Основные 
работы: «Что делать?» (1902), «Империализм как высшая стадия 
капитализма» (1916), «Государство и революция» (1917), «Учение 
марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции» (1917). 

Липсет Сеймур (р. 1922) – известный американский политолог. 
Специалист в области политических движений и идеологий, проблем 
политической социализации. Наиболее известное произведение – 
«Политический человек» (1950).  

Макиавелли Никколо (1469 – 1527) – выдающийся итальянский 
историк, политический мыслитель и политический деятель эпохи 
Возрождения. Один из основателей политологии как науки. 
Основные работы: «Государь» (1513), «О военном искусстве» (1516), 
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»(1520), «История 
Флоренции» (1525). 

Маннгейм Карл (1893 – 1947) – немецкий социолог и философ. 
Известен своими исследованиями политической идеологии. Наиболее 
известное произведение – «Идеология и утопия» (1929). 

Мерриам Чарльз Эдвард (1874 – 1953) – американский 
политолог, один из основоположников современной политологии, 
представитель Чикагской школы социологических и политических 
исследований. Основные работы: «Американская партийная система» 
(1922), «Четыре американских партийных лидера» (1926), 
«Политическая власть: ее структура и сфера действия» (1934), «Что 
такое демократия?» (1941).  

Михельс Роберт (1876 – 1936) – немецкий социолог и 
политолог, один из создателей классической теории политической 
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элиты. Автор концепции «железного закона олигархии». Наиболее 
известное произведение — «Политические партии: социологическое 
исследование олигархических тенденций в современной демократии» 
(1911). 

Моргентау Ганс (1904 – 1982) – классик американской 
политологии. Основоположник школы «политического реализма» в 
теории международных отношений. Наиболее известное 
произведение – «Политика между нациями. Борьба за власть и мир» 
(1948). 

Моска Гаэтано (1853 – 1941) – итальянский социолог и 
политолог. Один из создателей классической теории политической 
элиты. Наиболее известное произведение – «Основы политической 
науки» (1895). 

Мэхэн Альфред (1840 – 1914) – основоположник американской 
школы геополитики. Основные работы: «Влияние морской силы на 
историю. 1660 – 1783» (1890), «Влияние морской силы на 
Французскую революцию и Империю» (1895). 

Острогорский Моисей Яковлевич (1854 – 1919) – русский 
историк, юрист и общественный деятель. Один из основоположников 
политической социологии. Изучал деятельность политических партий 
в странах Запада. Основные работы: «Демократия и организация 
политических партий» (1902), «Демократия и партийная система в 
США» (1910). 

Парето Вильфредо (1848 – 1923) – итальянский экономист и 
социолог, один из основоположников классической теории 
политической элиты. Наиболее известное произведение – «Трактат по 
общей социологии» (1916). 

Ратцель Фридрих (1844 – 1904) – немецкий географ, один из 
основоположников геополитики. Наиболее известное произведение – 
«Политическая география» (1897). 

Фромм  Эрих (1900—1980) – немецкий социальный психолог, 
теоретик психоанализа. Примыкал к сторонникам Франкфуртской 
школы до переезда в США в 1934 г. в связи с утверждением фашизма 
у власти в Германии. Крупнейший представитель неофрейдизма. 
Основные работы: «Бегство от свободы» (1941), «Здравомыслящее 
общество» (1955).                                            
 Фукуяма Френсис (р. 1952) – современный американский 
политолог японского происхождения. Автор концепции «конца 
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истории». Основные работы: «Конец истории и последний человек» 
(1992), «Доверие. Социальные добродетели и созидание 
благосостояния» (1995), «Великое крушение» (1998). 

Хабермас Юрген (р. 1929) – крупнейший немецкий социальный 
философ, социолог и политолог. Имеет особые оригинальные 
разработки  в областях аналитической философии, философии  науки, 
лингвистики, теории коммуникаций, политической науки,  теории 
систем. Основные работы: «Знание и человеческие интересы» (1968), 
«Кризис легитимности» (1973), «Теория коммуникативной 
компетентности». Т. 1– 2 (1984, 1988) и др.                                        

Хантингтон Самюэль (р. 1927) – один из наиболее известных 
современных американских политологов. Специалист в области 
сравнительной политологии и международных отношений. Основные 
работы: «Политический порядок в изменяющихся обществах» (1968), 
«Третья волна: демократизация в конце XX столетия» (1991), 
«Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» 
(1996). 

Хаусхофер Карл (1869 – 1946) – немецкий геополитик. 
Основные работы: «Геополитика Тихого океана» (1924), «Военная 
политика» (1932), «Военная геополитика»(1941). 
        Челлен Рудольф Юхан (1864 – 1922) – известный шведский 
ученый и политический деятель, специалист в области политических 
наук и истории. Автор термина «геополитика» (1916). Профессор 
университета Гетеборга (1901 —1916) и университета Уппсалы 
(1916—1922). Основные работы: «Великие державы» (1910), 
«Государство как форма жизни» (1916). 
         Шмитт Карл (1887 – 1985) – немецкий политолог, 
государствовед и геополитик. Окончил Берлинский университет по 
специальности «юриспруденция». Основные работы: «Понятие 
политического», «Порядок больших пространств в праве народов, с 
запретом на интервенцию для чужих пространству сил» (1939), 
«Номос Земли» (1950), «Планетарная напряженность между 
Востоком и Западом и противостояние Земли и Моря» (1959). 

Шумпетер Йозеф (1883 – 1950) – австрийский и американский 
экономист, социолог и политолог. Известен своим вкладом в 
разработку проблем демократии. Наиболее известная работа – 
«Капитализм, социализм и демократия»(1942). 
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4. Социально-политические знания – научно-образовательный журнал 
5. Мировая экономика и международные отношения – журнал РАН 
Института мировой экономики и международных отношений  
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