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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной целью курса политологии является формирование у студентов системных 

знаний о политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение 

самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему 

специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие 

задачи:  

  Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о 

специфических особенностях, закономерностях, способах и путях 

формирования данной отрасли человеческого знания, о методологии и 

методах политологических исследований;  

 показать студентам связь политической науки и других гуманитарных 

дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла;  

 ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития 

мировой политической мысли, показать особенности русской, европейской, 

восточной политической мысли в едином комплексе с историческим 

фоном, социальным и экономическим развитием общества. Научить 

студентов оценивать политические концепции в контексте времени и места 

их создания и определять степень их актуальности для современной 

России, проводить типологию политических концепций;  

 обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и 

умение оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями 

основных политических институтов и политических образований, с 

этапами и циклами политического процесса. Научить студентов оценивать 

элементы политической системы общества и политического процесса с 

учетом исторических особенностей того или иного общества и периода его 

развития;  

 обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития 

России, ознакомить их с особенностями российского государства на разных 

этапах его развития, со спецификой взаимодействия общества и власти, с 

характеристиками партийной и избирательной систем современной России, 

с основными чертами российской политической культуры и идеологии. 

Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, 

видеть варианты развития современного российского общества и мировых 

процессов, понимать назначение демократии как инструмента 

общественного развития, выработать активное и осознанное отношение к 

демократическим процедурам. 

Основные знания, приобретаемые студентами в ходе изучения политологии: 

 знание политических концепций выдающихся политических мыслителей 

прошлого и современности;  

 усвоение основных закономерностей развития мировой и российской 

политической мысли;  

 знание особенностей российской, европейской и восточной политической мысли;  

 усвоение общей характеристики основных политических мировоззрений, 

особенно современных, и этапов их эволюции;  
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  знание тех идей политических мыслителей прошлого, которые вошли в 

современную политологию;  

 усвоение основных категорий политологии и их взаимосвязи;  

 знание структуры политической системы общества и политического процесса;  

 знание типологии основных политических институтов, образований, элементов 

политического процесса;  

 знание основных характеристик политической системы и политического процесса 

современной России;  

 знание основных направлений и противоречий процесса формирования 

глобальной политической системы, факторов развертывания и основных 

характеристик мирового политического процесса;  

 усвоение основных принципов политического прогнозирования и основных 

глобальных моделей будущего;  

 наличие представления об основных точках зрения на наиболее спорные 

проблемы политологии.  

Основные навыки, приобретаемые студентами, в результате изучения политологии: 

 умение выявлять преемственность политических идей;  

 навык классификации политических концепций и партийных политических 

платформ;  

 умение анализировать политические концепции и платформы в контексте места и 

времени их создания; 

 умение применять категории политологии в ходе анализа политических систем 

конкретных государств, прежде всего, современной России;  

 навык типологии политических систем, государств, политической культуры, 

политических процессов, оснований легитимности политической власти, 

политических партий, партийных систем, политических лидеров конкретных 

обществ;  

 умение определять степень актуальности различных политических концепций и 

платформ для современной России;  

 умение в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических 

систем современной России, развитых государств Запада, традиционных и 

модернизирующихся обществ Востока.  

 

Курс «Политология» условно разделен на три внутренние связанных между собой 

раздела: исторический, теоретический и практический.  

 

Исторический раздел  

   Содержит информацию о выделении политологии в самостоятельную дисциплину и 

становление ее в этом качестве в обстоятельствах времени и места. Сюда же включен очерк о 

развитии и содержании политической мысли с древнейших времен до современности, с 

указанием на взаимосвязь разных этапов ее развития, о региональных, национальных, 

религиозных особенностях, о направлениях политической мысли, об особенностях 

политической мысли России, и ее связи с европейскими идеалами.  

 

Теоретический раздел  

   Включает в себя информацию о предмете политической науки, ее понятийном 

аппарате, о разделах политологии. Здесь излагаются основные теории и установления о 

политической системе общества, его политических институтах. Дается анализ 

политологических категорий. Предлагаются определения и характеристики политической 
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власти, государства, политической партии, партийной и избирательной систем, 

политической идеологии, политической культуры и социализации, основных моделей 

политического развития, а также моделей политических режимов и форм правления.  

  

Практическая часть курса  

   Предлагает анализ политического развития России (современной и в исторической 

перспективе) на основании сведений из второго раздела программы. Здесь же 

рассматривается вопрос о социально-психологических аспектах политики, о технологиях 

(избирательных в том числе), с помощью которых формируются общественные 

политические настроения.  

Особое место уделяется возможностям, способам и типам политического 

прогнозирования, а также вопросам политологии международных отношений 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

     1. В ходе чтения лекционного курса постоянно осуществляется связь с современностью, 

прежде всего, с политической реальностью современной России.  

     2. Во время лекций используются наглядно-графические методы подачи материала 

(рисование схем, таблиц, графиков) в дополнение к вербальному методу.  

     3. Все теоретические положение иллюстрируются историческими примерами.  

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С целью организации учебных занятий необходимо, в первую очередь, использовать 

материал лекций и семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с 

обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 

семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 

периодическими изданиями. Самостоятельная работа формирует творческую активность 

студентов, представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 

отведено 34 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 

электронными источниками информации. Реферируя и конспектируя наиболее важные 

вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 

заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты 

глубже понимают вопросы курса. 

Вниманию студентов предлагается список литературы, контрольные вопросы и 

задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, 

предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 

преподавателем предлагается ряд вопросов для составления докладов. 
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3. Учебно - тематический план и распределение часов по курсу 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» Квалификация «Специалист» 

Очное отделение 

№

 

п/п 

Наименование темы 

Объѐм работы студентов 

Всего 

часов 

Всего 

аудит. 

часов 

Лекции 
Семин. 

занятия 

Самост 

работа 

1 

Введение. Предмет и структура 

политологии. Методы 

политологических 

исследований. 

 2 1  2 

2

2 

Политическая мысль Древнего 

мира и Средних веков 
 2 1 2 2 

3

3 

Генезис и формирование 

политологии как науки в Новое 

и Новейшее время 

 2 1  2 

4

4 

Развитие политической мысли в 

России 
 2 1  2 

5

5 

Политическая система общества 

и политический процесс 
 2 1  2 

6

6 

Основные характеристики 

российской политической 

системы и политического 

процесса в современной России 

 2 1  2 

7

7 

Государство как политический 

институт. Природа и типология 

государств 

 2 1 2 2 

8

8 

Особенности, характерные 

черты формирования 

государства в России 

 2 1  2 

9

9 

Государство и гражданское 

общество: эволюция и 

взаимовлияние 

 2 1  2 
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1

10 
Государство и гражданское 

общество в России 
 2 1 2 2 

1

11 

Демократия и диктатура в 

России - политологический 

аспект 

 2 2  2 

1

12 

Политическая культура - 

социально-психологический 

аспект политики. Особенности 

политической культуры России 

 2 2  2 

1

13 
Политические движения и 

партии, партийные системы 
 2 2 2 2 

1

14 

Особенности становления и 

состояния российской 

партийной системы 

 2 2 2 2 

1

15 Прогнозирование в политике  2 2  2 

1

16 

Формирование мирового 

сообщества в контексте 

политологии 

 2 2  2 

1

17 

Политология международных 

отношений в современном мире. 

Россия как субъект 

международной политики 

 2 2  2 

 ИТОГО 68 часов 68 34 24 10 34 
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Учебно - тематический план и распределение часов по курсу 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» Квалификация «Специалист» 

Очно – заочное  отделение 

№

 

п/п 

Наименование темы 

Объѐм работы студентов 

Всего 

часов 

Всего 

аудит. 

часов 

Лекции 
Семин. 

занятия 

Самост 

работа 

1 

Введение. Предмет и структура 

политологии. Методы 

политологических 

исследований. 

 1 1  3 

2

2 

Политическая мысль Древнего 

мира и Средних веков 
 1 1 1 3 

3

3 

Генезис и формирование 

политологии как науки в Новое 

и Новейшее время 

 1 1  3 

4

4 

Развитие политической мысли в 

России 
 1 1  3 

5

5 

Политическая система общества 

и политический процесс 
 1 1  3 

6

6 

Основные характеристики 

российской политической 

системы и политического 

процесса в современной России 

 1 1  3 

7

7 

Государство как политический 

институт. Природа и типология 

государств 

 1 0.5 1 3 

8

8 

Особенности, характерные 

черты формирования 

государства в России 

 1 0.5  3 

9

9 

Государство и гражданское 

общество: эволюция и 

взаимовлияние 

 1 0.5  3 
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1

10 
Государство и гражданское 

общество в России 
 1 0.5 1 3 

1

11 

Демократия и диктатура в 

России - политологический 

аспект 

 1 0.5  3 

1

12 

Политическая культура - 

социально-психологический 

аспект политики. Особенности 

политической культуры России 

 1 0.5  3 

1

13 
Политические движения и 

партии, партийные системы 
 1 0.5 0.5 3 

1

14 

Особенности становления и 

состояния российской 

партийной системы 

 1 0.5 0.5 3 

1

15 Прогнозирование в политике  1 0.5  3 

1

16 

Формирование мирового 

сообщества в контексте 

политологии 

 0.5 0.5  3 

1

17 

Политология международных 

отношений в современном мире. 

Россия как субъект 

международной политики 

 0.5 1  4 

 ИТОГО 68 часов 68 16 12 4 52 
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Учебно - тематический план и распределение часов по курсу 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» Квалификация «Специалист» 

Заочное  отделение 

№

 

п/п 

Наименование темы 

Объѐм работы студентов 

КОНТ

(ЭК+ 

ЗА) 

Всего 

аудит. 

часов 

Лекции 
Семин. 

занятия 

Самост 

работа 

1 

Введение. Предмет и структура 

политологии. Методы 

политологических 

исследований. 

 0.5 0.5  4 

2

2 

Политическая мысль Древнего 

мира и Средних веков 
 0.5 0.5  4 

3

3 

Генезис и формирование 

политологии как науки в Новое 

и Новейшее время 

 0.5 0.5  4 

4

4 

Развитие политической мысли в 

России 
 0.5 0.5  4 

5

5 

Политическая система общества 

и политический процесс 
 0.5 0.5  4 

6

6 

Основные характеристики 

российской политической 

системы и политического 

процесса в современной России 

 0.5 0.5  4 

7

7 

Государство как политический 

институт. Природа и типология 

государств 

 0.5 0.5  4 

8

8 

Особенности, характерные 

черты формирования 

государства в России 

 0.5 0.5  4 

9

9 

Государство и гражданское 

общество: эволюция и 

взаимовлияние 

 0.5 0.5  4 
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1

10 
Государство и гражданское 

общество в России 
 0.5 0.5 1 4 

1

11 

Демократия и диктатура в 

России - политологический 

аспект 

 0.5 0.5  3 

1

12 

Политическая культура - 

социально-психологический 

аспект политики. Особенности 

политической культуры России 

 0.5 0.5  3 

1

13 
Политические движения и 

партии, партийные системы 
 0.5 0.5 0.5 3 

1

14 

Особенности становления и 

состояния российской 

партийной системы 

 0.5 0.5 0.5 3 

1

15 Прогнозирование в политике  0.5 0.5  3 

1

16 

Формирование мирового 

сообщества в контексте 

политологии 

 0.25 0.25  3 

1

17 

Политология международных 

отношений в современном мире. 

Россия как субъект 

международной политики 

 0.25 0.25  2 

 ИТОГО 68 часов 4 8 8 0 60 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Тема 1. Предмет и структура политологии. Методы политологических исследований   
     Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая 

жизнь и властные отношения. Роль и место политики  в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики. Методы политологических исследований. Структура 

политологического знания. Соотношение политологии и других общественных наук. 

Тема 2. Политическая мысль Древнего мира и Средних веков   
    Основная проблематика и направления мировой политической мысли. Типология 

политических мировоззрений. Политические учения Древнего мира. Конфуций, Платон и 

Аристотель. Политические концепции Средних веков, эпохи Возрождения и реформации. 

Аврелий Августин, Фома Аквинский, Н.Макиавелли, Т. Мор и Т.Кампанелла, Ж. Боден. 

Особенности арабомусульманской политической мысли. 

Тема 3. Генезис и формирование политологии как науки в Новое и Новейшее время 

      Политическая мысль эпохи просвещения. Т.Гоббс и Д.Локк. Шарль Луи де Монтескье и 

Жан-Жак Руссо. Т.Джефферсон и А.Гамильтон. И.Кант. Основные политические концепции 

19-20 веков. Взгляды О.Конта на общество и государство. Политическая концепция 

М.Вебера. Многообразие политических концепций 20 века. Возникновение политологии как 

науки. 

 

Тема 4. Развитие политической мысли в России   

   История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политические школы.  

Политическая концепция Киевской Руси. Митрополит Илларион, Владимир Мономах. 

Политические теории в период Московского государства. Старец Филофей, Иван 

Пересветов, Иван грозный и Андрей Курбский. Борьба по вопросу пути развития в 

Российской империи. Западники и славянофилы. Особенности российского либерализма, 

консерватизма и социализма. Политическая мысль советского периода и российской 

эмиграции.  Основные особенности российской политической мысли. 

Тема 5. Политическая система общества и политический процесс   
      Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система: ее 

природа, содержание и основное назначение. Структура политической системы и ее 

функции. Типология политических систем. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы разрешения. Политические технологии. Политический 

менеджмент. Политическая модернизация. Факторы развертывания, субъекты, структура 

политического процесса. Типология политических процессов. 

Тема 6. Основные характеристики российской политической системы и политического 

процесса в современной России   

      Формирование политической системы современной России, ее структура и основные 

характеристики. Основные особенности российских политических институтов. 

Инновационный политический процесс в современной России. Успехи и трудности процесса 

модернизации. 

Тема 7. Политическая власть и ее субъекты 

    Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 

Понятие политической власти, ее признаки, структура и функции. Ресурсы власти. 

Легальность и легитимность. Основания легитимности. Способы формирования элит и 
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методы властвования. Политические лидеры и политические руководители. Типология 

политических лидеров и политических элит. Основные концепции природы политической 

власти. 

Тема 8. Государство как политический институт. Природа и типология государств 

       Понятие государства, его признаки, структура и функции. Типология государств. 

Политическое, полицейское, правовое и социальное государство. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политические режимы. Основные теории 

происхождения государства. 

Тема 9. Особенности, характерные черты формирования государства в России 
      Основные факторы становления российской государственности. Особенности 

исторического пути России. Власть и общество. Власть и закон. Власть и идеология. Формы 

социальной поддержки и социального протеста. Современное российское государство: 

форма правления, форма территориального устройства, политический режим, тип 

государства, варианты эволюции. 

Тема 10. Государство и гражданское общество: эволюция и взаимовлияние  
      Гражданское общество, его происхождение и особенности. Структура, функции и 

признаки гражданского общества. Причины формирования и условия функционирования. 

Формы воздействия гражданского общества на государство. Способы контроля и поддержки 

организаций гражданского общества со стороны государства. Динамика отношений 

гражданского общества и государства. 

Тема 11. Государство и гражданское общество в России   
       Особенности становления  гражданского общества в России: причины, условия и этапы. 

Структура современного российского гражданского общества и его особенности. Основные 

каналы воздействия на власть. Противоречивый характер отношения государства к 

организациям гражданского общества. 

Тема 12. Демократия и диктатура в России - политологический аспект 
      Политические режимы. Основные этапы становления и формы существования 

демократии в России. Варианты диктатуры, их причины, цели и последствия. Демократия и 

авторитаризм в современной России: всеобщее избирательное право, многопартийная 

система, демократические права и свободы, выборность центральных и местных органов 

власти; ограниченное участие политических партий в определении политического курса, 

существование управленческих структур, неподконтрольных обществу. 

Тема 13. Политическая культура - социально-психологический аспект политики. 

Особенности политической культуры России   
     Социокультурные аспекты политики.  Понятие, основные характеристики, структура 

политической культуры. Факторы формирования политической культуры и ее функции. 

Типология политической культуры. Основные черты политической культуры России и 

породившие их причины. Изменения в политической культуре современной России. 

Тема 14. Политические движения и партии. Партийная система современной России 
      Политические партии, электоральные системы. Понятие, признаки и функции 

политических партий. Типология партий. Структура партий разных типов. Источники 

финансирования и условия функционирования. Отличительные черты политических 

движений и их роль в обществе. Понятие партийной системы. Типология партийных систем. 

Тема 15. Особенности становления и состояния российской партийной системы   
       Основные этапы и пути формирования партийной системы в России. Характеристика 
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первой российской многопартийной системы, партийной системы СССР, партийной 

системы современной России. Анализ политических платформ ведущих российских партий. 

Место партийной системы в политической системе современной России. 

Тема 16. Прогнозирование в политике   
    Методология познания политической реальности. Парадигмы политического 

знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. Понятие 

научного прогноза и стадии его создания. Специфика и цели политического 

прогнозирования. Типология прогнозов. Краткосрочное, среднесрочное и долговременное 

политическое прогнозирование. Основные подходы к созданию долгосрочного социально- 

политического прогноза. Глобальные модели будущего и их критика. 

 

Тема 17. Формирование мирового сообщества в контексте политологии 
       Единство, многообразие и противоречивость современного мира. Основные мировые 

центры. Этапы и пути формирования мирового сообщества. Процессы глобализации в 

современном мире, причины и последствия. Основные международные организации и их 

роль в жизни мирового сообщества. 

  

 Тема 18. Политология международных отношений в современном мире. Россия как 

субъект международной политики 

        Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 

процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. Виды международных отношений: политические, экономические, социальные, 

культурные, научно-технические, военные. Формы и уровни международных отношений. 

Стереотипы мировой политики. Силовой фактор в политике. Проблемы международной и 

национальной безопасности. Основные цели, направления, приоритеты и проблемы 

российской внешней политики. 

 

5. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Тема 2. 

Политическая 

мысль Древнего 

мира и Средних 

веков   

 

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. 

Современное отношение к истории политических учений. Значение 

изучения истории политической мысли для современной политической 

практики. Периодизация истории становления и развития политической 

мысли. Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон, 

Аристотель). 

Тема 7. 

Политическая 

власть и ее 

субъекты 

 

Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти. 

Топология власти. Современные концепции власти. 

Власть — основная категория политической науки. Политическая власть 

и другие формы власти. Кратология как наука о власти. Особенности 

соотношения экономической, политической, духовной, 

информационной и других видов власти. Отражение интересов и воли 

народа в системе власти. Разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную в демократическом государстве. Средства 

массовой информации как четвертая власть. Проблема разделения и 

взаимодействия властей в современной России. 

Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимации 

политической власти. Средства и методы осуществления власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Функции 

политической власти: руководство, управление, организация, контроль. 

Персонализация власти и ее причины. 

Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти 
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и пути выхода из него. Роль государственной власти в осуществлении 

основных направлений научно-технической политики в современной 

России. 

Тема 10. 

Государство и 

гражданское 

общество: 

эволюция и 

взаимовлияние  

 

Государство как институт политической системы 

Государство как политический институт, орудие публичной власти. 

Основные подходы к пониманию сущности государства. Теории 

происхождения государства. Роль социально-экономических условий и 

геополитических причин в формировании государства. 

Государство — основной носитель политической власти. Функции 

государства и его исторические типы. Формы правления и устройства. 

Президентская и парламентская республики. Правовое государство, 

предпосылки и условия его формирования, основные признаки их 

проявления в России. 

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные 

отличия. Сущность гражданского общества, основные условия его 

формирования и функционирования. Значение и пути формирования 

гражданского общества в современной России 

Тема 13. 

Политическая 

культура - 

социально-

психологический 

аспект 

политики. 

Особенности 

политической 

культуры 

России 

Понятие политической культуры и еѐ общая характеристика. Концепции 

политической культуры в западной и отечественной политической 

науке. Отражение в политической культуре системы политической 

жизни общества, законов и правил функционирования еѐ элементов, 

исторического опыта, традиций, политических ценностей и 

предпочтений поведения в области политики. 

Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение 

субъектов политики как проявления уровня их политической культуры. 

Исторические культуры, формы и уровни политической культуры. 

Политическая культура как часть общей культуры. Политическая 

культура и мораль. Политическая культура и правовое сознание. Кодекс 

политического поведения и правила политической игры. Отрицание и 

преемственность в политической культуре. Влияние исторического 

опыта, смены поколений, масштабов страны, этнических и религиозных 

отношений на политическую культуру. 

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. 

Культура оппозиции, противодействия, компромисса, диалога. 

Политическая культура субъектов политики и еѐ влияние на 

формирование политической системы. Политическая культура и 

политическое поведение. Специфика поведения на митингах, собраниях, 

манифестациях. Проблемы формирования политической культуры. 

Состояние политической культуры в современной России. Политическая 

культура студенческой молодѐжи в условиях реформирования 

современного российского общества. 

Тема 14. 

Политические 

движения и 

партии. 

Партийная 

система 

Сущность политических партий, еѐ основные признаки и отличия от 

других общественных организаций. Авангардные, парламентские, 

массовые партии, партии-клубы. Консервативные, либеральные, социал-

демократические, социалистические и другие партии. Правовая 

институционализация политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной 
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современной 

России 

 

и демократической партийности: международный и российский опыт. 

Взаимоотношения партий с политическими институтами и 

общественными организациями. 

Сущность и функции общественных организаций. Политические, 

социально-экономические и культурные основы возникновения и 

деятельности общественных организаций. Профсоюзные, молодежные, 

женские, общедемократические и другие организации. Неформальные 

организации. Народные фронты, их своеобразие, цели и перспективы. 

Общественно-политические организации в России. 

 

 

 

6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Тест № 1. 
 

1. Первые формы специализированного отображения и осмысления мира политики 

зародились в (во): 

1. Средневековье. 2. XX веке. 3. Времена Античности. 4. Новое время.  

 

2. По мнению Платона, неправильной формой правления считается: 

1. Монархия. 2. Аристократия. 3. Демократия. 4. Охлократия. 

 

3. Догосударственное состояние жизни людей в классических теориях общественного 

договора называлось: 

1. Естественным. 2. Начальным. 3. Первобытным. 4. Гражданским.  

 

4. Марксистско-ленинская идеология рассматривает политическую сферу с позиций: 

1. Демократического плюрализма. 2. Гуманизма. 3. Классовой революционности. 4. 

Либерализма.  

 

5. Ученый, назвавший свою теоретическую концепцию «охранительным или 

консервативным либерализмом», – это: 

1. М. Я. Острогорский. 2. П. И. Новгородцев. 3. М. М. Ковалевский. 4. Б. Н. Чичерин.  

 

6. Юридической и фактической основой советской Конституции В. И. Ульянов 

называл: 

1. Руководящее положение коммунистической партии. 2. Советскую систему организации 

государственной власти. 3. Диктатуру пролетариата. 4. «Пролетарское» право. 

 

7. В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс являются: 

1. Теоретиками современных концепций демократии. 2. исследователями проблемы 

«психология масс и политика». 3. Либеральными мыслителями. 4. Основоположниками 

элитологии.  

 

8. Для современной евроконтинентальной политической науки не характерно 

направление: 

1. Бихевиористское. 2. Институциональное. 3. Социологическое. 4. Элитистское. 
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9. Идея о трех типах легитимного господства принадлежит: 

1. Т. Гоббсу. 2. Дж. Локку. 3. К. Марксу. 4. М. Веберу. 

 

10. Слова «Государь, действуя грубой силой, подобно животным должен сочетать в себе 

качества льва и лисицы», принадлежат: 

1. Т. Гоббсу. 2. Ф. Ницше. 3. Дж. Локку. 4. Н. Макиавелли.  

 

11. К какому подходу относится определение власти как особого рода отношения между 

управляющими и управляемыми: 

1. Психологическому. 2. Конфликтному. 3. Структуралистскому. 4. Бихевиористскому.  

 

12. Ценностные аспекты властных отношений изучает: 

1. Политическая философия. 2. Политическая психология. 3. Политическая социология. 4. 

Политическая антропология.  

 

13. Политический процесс в политологии выражен понятием: 

1. Полиси. 2. Полити. 3. Политикс. 4. Политика.  

 

14. Содержанием политики является понятие: 

1. Полиси. 2. Полити. 3. Политикс. 4. Сама политика. 

15. «Организация авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления 

угнетателей» – это определение: 

1. Диктатуры пролетариата. 2. Клуба якобинцев. 3. Партии большевиков. 4. Народовольцев.  

 Тест № 2. 
 

2.1. Государство обычно не реализует интересы: 

1. Социальных групп. 2. Классов. 3. Этносов. 4. Повседневные интересы индивидов.  

 

2.2. В средства реализации государства, как правило, не входит: 

1. Конституция. 2. Власть. 3. Право. 4. Убеждение. 

 

2.3. Советский тип легитимности власти был основан на: 

1. Традиции. 2. Харизме. 3. Рационально-легальном основании. 4. Сочетании идеологии и 

харизмы.  

 

2.4. По типу политической культуры не выделяют политическую систему: 

1. Англо-американскую. 2. Европейско-континентальную. 3. Доиндустриальную. 4. 

Авторитарно-консервативную. 

 

2.5. Первичность конфликта в политике не характерна для взглядов: 

1. А. Токвиля. 2. Г. Зиммеля. 3. Э. Дюркгейма. 4. М. Вебера. 

 

2.6. По критерию значения не выделяют политические цели:  

1. Ближайшие. 2. Конечные. 3. Общие. 4. Частные.  

 

2.7. Для демократического режима не характерно: 

1. Принятие решения большинством с учетом позиции меньшинства. 2. Широкое 

использование силовых структур. 3. Преобладание методов убеждения. 4. Политический 

плюрализм.  

 

2.8. Исключите неверное суждение: нравственный характер политики определяется: 

1. Целью. 2. Средствами. 3. Целью и средствами. 4. Не зависит непосредственно от цели и 
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средств.  

 

2.9. Победу одной группы, влекущую поражение другой группы, выражает конфликт: 

1. С нулевой суммой. 2. С ненулевой суммой. 3. Балансирование на грани войны. 4. 

Глубокий. 

 

2.10. Достижение всеобщего равенства относится к политическим целям: 

1. Общим. 2. Политико-юридическим. 3. Ближайшим. 4. Отдаленным. 

 

2.11. Легальное насилие осуществляет: 

1. Государство. 2. Партии. 3. Личности. 4. Террористические организации.  

 

2.12. К сферам «низкой политики» не относится: 

1. Торговля. 2. Дипломатия. 3. Коммуникации. 4. Национальная безопасность.  

 

2.13. Массовость движения характерна для общественно-политических движений: 

1. Консервативных. 2. Реформистских. 3. Революционных. 4. Контрреволюционных.  

 

2.14. К макиавелистской школе элитологии не относится: 

1. Г. Моска. 2. В. Парето. 3. Р. Михельс. 4. Н. Бердяев. 

 

2.15. Американские партии формировались как: 

1. Комитеты избирателей. 2. Аристократические группы. 3. Политические клубы. 4. 

Массовые партии.  

 

2.16. Цели лоббистской деятельности достигаются, как правило, через связь с:  

1. Юристами. 2. Экономистами. 3. Экспертами. 4. Чиновниками. 

 

2.17. Выборы Президента России проводятся по системе: 

1. Мажоритарной. 2. Пропорциональной. 3. Смешанной. 4. Консенсусной. 

 

2.18. В основу государства не входит (не входят): 

1. Политические институты. 2. Органы власти. 3. Элита. 4. Свободный индивид. 

 

2.19. Развалу советского государства, главным образом, способствовала(о): 

1. Полновластие Советов. 2. Руководящая роль КПСС. 3. Эксплуатация трудящихся. 4. 

Отмена руководящей роли КПСС. 

 

2.20. К псевдопредвидениям не относится: 

1. Ясновидение. 2. Озарение. 3. Прорицание. 4. Приметы. 

 

2.21. К моральным средствам международных отношений не относят: 

1. Общественное мнение. 2. Ограниченность применения норм морали. 3. Отсутствие 

непосредственной связи с государственными институтами. 4. Отсутствие нормативных 

правовых актов.  

 

2.22. К оперативным относят прогнозы со сроком: 

1. До одного месяца. 2. До 5 лет. 3. От 5 до 15 лет. 3. До 30 лет. 

 

2.23. Принятие избирателем решения, которое никогда не пересматривается, 

называется: 

1. Предопределенным. 2. Ригидным. 3. Спонтанным. 4. Рациональным.  
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2.24. В группу государств «Большой семерки» не входит: 

1. Канада. 2. Австрия. 3. Германия. 4. Италия. 

 

2.25. Гарантированность прав и выгод всем субъектам международных отношений 

выражает: 

1. Негативное обязательство. 2. Взаимность. 3. Иммунитет юрисдикции. 4. Невмешательство. 

 

2.26. К психическому компоненту политической культуры относят: 

1. Ориентации. 2. Настроения. 3. Убеждения. 4. Ценности. 

 

2.27. Стратегия национальной безопасности определяет уровень устойчивого развития 

РФ на перспективу: 

1. Оперативную. 2. Краткосрочную. 3. Среднесрочную. 4. Долгосрочную. 

 

2.28. В зависимости от склонности к определенной модели поведения не выделяют 

лидера: 

1. Агитационного. 2. Организационного. 3. «Теоретика». 4. Манипулятора.  

 

2.29. Какие признаки характерны для парламентской монархии: 

1. Представительная функция монарха. 2. Обладание законодательной власти парламентом. 

3. Исполнительная власть принадлежит правительству. 4. Все вышеперечисленное.  

 

 

2.30. Главным отличительным признаком смешанной республики является: 

1. Двойная ответственность правительства. 2. Разделение властей. 3. Выборность высших 

органов. 4. Юридическая ответственность главы государства.  

 

 

7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Объект, предмет и метод политической науки.  

2. Функции политологии.  

3. Политическая жизнь и властные отношения (роль и место политики в жизни 

современных обществ; социальные функции политики). 

4. Политологическое знание: его структура и содержание. 

5. Становление представлений о политике в государствах Древнего Востока.  

6. Политико-правовая мысль Древней Греции и Рима.  

7. Политико-правовые доктрины средневековья. 

8. Гражданско-правовые концепции Нового времени и начала XX века.  

9. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания; 

историческая динамика. 

10. Современные политологические школы. 

11. Традиционный этап в становлении современной политологии как науки (к. XIX – 

первая пол. XX вв.). 

12. Бихевиористский этап в эволюции мировой политологии (1945–1965 гг.). 

13. Современный этап в развитии мировой политической науки. 

14. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

15. Особенности становления гражданского общества в России. 

16. Политическая власть. 

17. Политическая система.  
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18. Государство как политический институт. 

19. Современное российское государство. 

20. Территориально-политическая организация государственно-политической системы. 

21. Политические режимы. 

22. Демократия: принципы, установки, ценности. 

23. Демократия в незападном мире. 

24. Политические системы диктаторского типа.  

25. Политические партии.  

26. Политические партии в современной России.  

27. Электоральные системы. 

28. Политические организации и движения. 

29. Политические элиты.  

30. Политическое лидерство. 

31. Сущность, структура, динамика политического процесса. 

32. Современный политический процесс в России. 

33. Политические конфликты и способы их разрешения. 

34. Политические технологии. 

35. Реформы и революции в политическом развитии общества.  

36. Политическая модернизация. 

37. Современная транзитология: теория и практика. 

38. Социокультурные аспекты политики. 

39. Политическая социализация: содержание и механизм. 

40. Основные идеи либерализма и неолиберализма. 

41. Консерватизм и неоконсерватизм. 

42. Социализм и социал-реформизм. 

43. Политические идеологии в постсоветской России.  

44. Особенности мирового политического процесса. 

45. Политическая этика. 

46. Политическая философия: сущность и основные параметры.  

47. Внешняя политика государства 

48. Политическая глобалистика 

49. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

50. Международные организации и их роль в международных отношениях (общее 

понятие). 

51. Основные принципы международного права.  

52. Основные глобальные проблемы современного мира и пути их решения.  

53. Организация Объединенных Наций как глобальная межправительственная 

организация. 

54. Европейский Союз как региональная межправительственная организация. 

55. Содружество Независимых Государств как региональная межправительственная 

организация.  

56. Парадигмы политического знания. 

57. Экспертное политическое знание. 

58. Политическая аналитика и прогностика.  

59. Технология принятия политического решения. 

60. Средства массовой информации в политике.  

8. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. К какому типу традиционного политического мировоззрения относятся концепции 

Конфуция, Лао-цзы, Шэш Яна. Элементы каких еще мировоззрений есть в этих 

концепциях? 
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2. У каких политических мыслителей прошлого заимствовали Н.Макиавелли, 

Т.Кампанелла, М.Лютер, Ж.Кальвин часть своих идей. Что это за идеи? Какие идеи 

Ш.Монтескье соответствовали идеологии эпохи Просвещения, а какие опережали свое 

время? 

3. Сопоставьте концепции происхождения государства Т.Гоббса и Д.Локка. Какая из них 

больше соответствует современным представлениям? 

4. К какому типу современной политической идеологии относятся политические 

платформы "Единой России", ЛДПР, КПРФ, блока "Родина". Элементы каких еще 

идеологий есть в этих платформах? 

5. Идеи каких политических мыслителей прошлого вобрали классический либерализм и 

классический консерватизм. Что это за идеи? 

6. Какие особенности политической мысли России прослеживаются в политической 

платформе "Единой России", ЛДПР, КПРФ, блока "Родина"? 

7. Идеи каких российских политических мыслителей вобрал большевизм. Что это за идеи? 

8. К какому типу политических систем относятся политические системы Российской 

империи, СССР, современной России? Элементы каких еще типов есть в этой системе? 

9. Каковы основания легитимности политической власти Сталина, Хрущева, Брежнева, 

Ельцина, Путина, Рузвельта. Элементы какого еще типа легитимности прослеживаются в 

их власти? 

10. Сравните гражданское общество в современной России и в США: пути формирования, 

цели организаций, роль в обществе. Какое более стабильно? 

11. Сопоставьте партийную систему современной России и партийную систему в России 

1905-1917 годов: пути формирования, место в политическом спектре наиболее 

влиятельных партий. Роль в обществе. Какая из них ближе к европейским партийным 

системам и почему? 

12. Сравните модели будущего А.С.Панарина и И.Валлерстайна: место и роль в мире 

западной цивилизации, цивилизаций Востока, России. Какое будущее вероятнее и 

предпочтительнее для нашей страны? 
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10. СПИСОК ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

 
Абсентеизм  (лат. absentia -- отсутствие) -- уклонение избирателей от участия в голосовании 

на выборах парламента, президента, местных органов власти  

Абсолютизм  Форма государственного правления, при которой монарх обладает 

неограниченной, абсолютной властью в государстве («государство - это я» - изречение 

французского короля Людовика XIV). Для абсолютизма характерно объединение в одном 

лице законодательной, исполнительной и судебной властей. Сегодня абсолютные монархии 

сохраняются в Брунее, Бахрейне, Саудовской Аравии  

Автаркия Политика хозяйственного обособления, создание замкнутого, 

самообеспечивающегося хозяйства в рамках одной страны  

Анклав Территория или часть территории государства, окруженная со всех сторон 

землями другого государства и не имеющая морской границы. Если анклав имеет выход к 

морю, его называют полуанклавом *  

Автократия Форма правления, основанная на полновластии одного лица. 

Используется также для обозначения неограниченных и бесконтрольных полномочий 

«лидера» (вождя, фюрера, дуче, каудильо)  

Агрессия (лат. agressio - нападение) - нападение одного государства на другое, 

связанное с применением силы. В зависимости от средств вмешательства может быть 

военной, экономической, идеологической, информационной. Не имеет характера ответных 

действий и всегда направлена против целостности государства  

Анархизм (греч. Безвластие) - идейно-политическое течение, отрицающее государство 

и принуждение и предполагающее заменить его свободной, добровольной, 

самоуправляющейся ассоциацией граждан  

Антисемитизм Разновидность националистической и расистской идеологии и 

политики, проповедующих нетерпимость и преследование людей еврейской национальности  

Апартеид (на яз. Буров африкаанс apartheid - раздельное проживание) -политика 

расовой дискриминации в отношении коренного населения и смешанных расовых групп. В 

отчетливом виде политика апартеида использовалась с 1948 г. в ЮАР, где открыто 

применялась дискриминация коренного населения, выражавшаяся в лишении его социально-

экономических, политических и гражданских прав, сегрегации, разделении белых и черных 

групп в экономической, бытовой, жилищной сферах  

Аполитичность Состояние незаинтересованности в политике, неучастие в 

политической жизни; устойчивая нереализация человеком своих политических прав  

Бихевиоризм (англ. behaviour - поведение) - научное направление, возникшее в конце 

XIX - начале XX вв. в американской психологии и оказавшее огромное влияние на 

политологию. Бихевиоризм поставил целью превратить политологию в строгую науку, 

подобную естественным дисциплинам, выводы которых можно проверить эмпирически  

Власть1) власть - способность и возможность проводить свою волю, заставлять 

других людей подчиняться2) власть - способность реализовывать намеченные цели3) власть 

- отношение между людьми, при котором одни командуют, другие - подчиняются 
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Власть законодательная Одна из ветвей власти государства, издающая законы 

(парламент)  

Власть исполнительная Одна из ветвей власти государства, призванная обеспечивать 

выполнение законов, управление обществом (правительство во главе с премьер-министром)  

Власть судебная Одна из ветвей власти государства, устанавливающая факты 

нарушения конституции и закона и определяющая санкции за их Нарушение  

Волюнтаризм (лат. voluntas - воля) - понятие, отражающее приоритет волевых 

устремлений человека в осуществлении его действий и построении социальных и 

политических отношений. Целостная трактовка этого ; явления дана А.Шопенгауэром, 

рассматривавшим волю как проявление слепых и иррациональных сил мира. В современной , 

политической практике выступает как синоним произвола, игнорирования объективных 

условий и обстоятельств в угоду субъективным и произвольным решениям  

Геноцид Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или 

религиозным мотивам  

Геронтократия (греч. geron - старик, cratos - власть) - государство, в котором власть 

принадлежит престарелым политикам, ограничивающим доступ к ней более молодых людей 

Вестернизация Полная или частичная переориентация сообществ, исходно не 

принадлежащих к западнохристианской культурной традиции, на социокультурное развитие 

по образцу развитых стран Запада. При этом речь идет не о насильственном внедрении или 

навязывании западными державами своих культурных норм другим народам в процессе их 

колонизации, а именно добровольной вестернизации, проводимой элитами развивающихся 

стран  

Геополитика Теория, изучающая зависимость государственных действий от влияния 

географических факторов на состояние и эволюцию экономической, политической и 

социальной систем общества  

Государство 1) общность людей, организуемая и представляемая единым органом 

власти и проживающая на определенной территории2) центральная организация 

политической системы, обладающая верховной властью на определенной территории и 

имеющая право издавать обязательные для всех граждан законы 

Государство правовое Государство, ограниченное в своих действиях правом, прежде 

всего конституцией, подчиненное воле суверенного народа и призванное охранять 

индивидуальную свободу и другие основополагающие права личности  

Государство социальное Государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования, социальной защищенности 

Государство унитарное Одна из форм территориального устройства государства, 

которая представляет собой единую, политически однородную организацию, состоящую из 

административно-территориальных единиц, не обладающих собственной 

государственностью 

Государство федеративное Одна из форм территориального устройства, 

представляющая собой устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах 

распределенных между ними и центром компетенций, имеющих собственные 

законодательные, исполнительные и судебные органы и, как правило, конституцию, а часто 

и двойное гражданство 

Группы интересов Разнообразные организованные группы людей, имеющие 

определенные цели и требования к политической власти, которые становятся причиной их 

коллективных действий. К ним относятся профсоюзы, молодежные и женские движения, 

этнические и религиозные группы, организации ветеранов войны, ассоциации 

предпринимателей и т.д. 

Гуманизм (лат humanus - человеческий, человечный) - отношение к человеку как к 

высшей ценности, уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь, свободное 

развитие, реализацию ее способностей и стремление к счастью 
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Делегирование полномочий Передача гражданами части своих прав специальным 

представителям, призванным выражать и защищать их интересы и выполнять определенные 

функции (напр., институт выборов) 

Диктатура (лат. dictatura - неограниченная власть) - власть не ограниченная правом 

или какими-нибудь другими институтами и в своих действиях непосредственно 

опирающаяся на насилие 

Дискриминация (лат. discrimination - различение) - лишение или ограничение прав 

определенных групп граждан по национальному, поло-возрастному, религиозному, расовому 

признакам, по политическим убеждениям Бывает официальной, государственной, 

закрепленной в соответствующих законах, и неофициальной, бытовой, осуществляемой 

негласно, нередко в нарушение закона 

Диссидент (лат. dissidens - несогласный) -1) инакомыслящий, человек, негативно 

относящийся к официальным, господствующим в государстве идеям и ценностям 2) человек, 

находящийся в нравственно-политической оппозиции к власти в тоталитарных и 

авторитарных режимах 

Глобальные проблемы Совокупность проблем, затрагивающих жизненные интересы 

всего человечества и требующих для своего разрешения согласованных международных 

действий в масштабах мирового сообщества. К глобальным проблемам относятся проблемы 

предотвращения термоядерной войны и обеспечения мирных условий развития всех народов, 

преодоление возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу населения 

между развитыми и развивающимися странами, проблемы устранения голода, нищеты и 

неграмотности на земном шаре, демографические и экологические проблемы 

Идентификация (лат. identifico - отождествление) - термин, введенный З.Фрейдом и 

означающий понимание индивидом своей общности, включенности в социальную, 

национальную, политическую и др. группы 

Идеология политическая Специфическая форма политического сознания, 

совокупность систематизированных представлений той или иной общественной группы, 

призванных выразить и защитить ее интересы в сфере политической власти (либерализм, 

консерватизм, социализм, социал-демократизм, фашизм, анархизм) 

Изоляционизм Тип поведения политического субъекта, ориентированный на 

ограничение и свертывание его внешних связей и отношений. Изоляционизм в основном 

характеризует тип отношений в международной политике, и проявляется в торговых 

санкциях, информационной и военной блокаде, отзывах послов из недружественных стран, 

введении запретов на выезды граждан за рубеж, ужесточении визового режима, свертывании 

культурных контактов 

Избирательные системы Процедуры выявления и согласования политических 

предпочтений населения на выборах. Существуют два основных типа избирательной 

системы: мажоритарная - избранными считаются кандидаты, получившие большинство 

голосов избирателей по округу, где они баллотируются. Различаются мажоритарные системы 

с - абсолютным большинством - для избрания требуется более ; половины всех голосов по 

округу, - относительным большинством -- требуется большинство голосов по сравнению с 

другими кандидатами, квалифицированным большинством - требуется заранее 

установленное большинство голосов, например 2/3, 3/4). В условиях пропорциональной 

избирательной системы происходит распространение мандатов между партиями, 

выставившими своих кандидатов, пропорционально количеству ; полученных всеми 

участниками выборов голосов. Кроме того, ддержки, на ваш взгляд, преоальный процент 

голосов, необходимый для получения мандата (обычно 5%).  

Имиджмейкер (англ. image - образ + make - делать) - специалист в области 

политической рекламы и технологий создания положительного образа кандидата в глазах 

общественного мнения  

Ирредентизм (итал. irredentio - неосвобожденный) - разновидность национальной 

политики государства, направленной на объединение рассеянных по миру народа, нации или 
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этноса. Исторически возник как движение за присоединение к Италии пограничных земель 

Австро-Венгрии с итальянским населением  

Клиентелла (лат. cliens - послушный) - объединение единомышленников вокруг 

видного политического деятеля. Характеризуется, как правило, личной зависимостью 

отношений  

Коалиция Политический союз государств или других политических сил (партий, 

движений, общественных деятелей), объединенных общим соглашением  

Консенсус (лат consensus - согласие, единодушие) - согласие между субъектами 

политики (или другой деятельности) по тем или иным вопросам, основывающееся на 

наличии у них некоторых базовых ценностей и норм  

Конфедерация Постоянный союз самостоятельных государств для осуществления 

конкретных совместных целей. Члены конфедерации полностью сохраняют государственный 

суверенитет и передают в компетенцию союза решение ограниченного числа вопросов - 

чаще всего в области обороны, внешней политики, транспорта и связи, денежной системы. 

Конфедерации существовали в США (1776-1787), Швейцарии (до 1948), Германии (1815-

1867).  

Конфронтация (фран. confrontation - противоборство) - противопоставление, 

столкновение социально-политических систем, групп, людей, их интересов, убеждений, 

основывающихся на противоположных, часто несовместимых принципах _  

Корпоративизм (лат. corporatio - объединение, сообщество) система принятия 

решений, при которой публичная политика вырабатывается посредством взаимодействия 

между высшими государственными элитами и ограниченным кругом влиятельных и 

могущественных корпоративных организаций (главным образом бизнеса и профсоюзов)  

Космополитизм (греч. kosmopolites - гражанин мира, космополит) - идеи и 

соответствующее им поведение, отрицающие национальный и государственный суверенитет, 

национальные традиции и патриотизм и призывающие к мировому гражданству, 

наднациональному объединению людей. Причины космополитизма сегодня выражаются 

процессами интернационализации мирового хозяйства, развития межгосударственной 

интеграции, межличностных коммуникаций 

Культ личности Крайнее возвеличение, обожествление человека, занимающего 

высшее положение в иерархии политической или религиозной власти; максимально 

завышенная оценка функций и роли лидера в истории 

Левые и правые в политике Характеристики идейно-политической ориентации 

лидеров, политических партий. В самом общем виде, «левыми» именуют сторонников 

социального равенства, «правыми» - их противников  

Легитимность Признание обществом правомерности официальной власти и ее права 

управлять им 

Лоббизм (англ. lobby - кулуары) - проявление давления отдельными физическими 

лицами или группировками на органы государственной власти с целью принятия 

указанными органами выгодных законодательных актов и административных решений 

Маргинальность (marginalis - находящийся на краю) - промежуточность, 

пограничность положения людей по отношению к крупным социальным группам, 

накладывающая свой отпечаток на их психику и политическое поведение. Понятие 

«маргинальность» ввел в науку амер. Социолог Р.Парк. На базе исследований мулатов он 

сделал вывод, что маргинальная личность обладает рядом характерных черт: беспокойством, 

повышенной чувствительностью и честолюбием, агрессивностью, эгоцентричностью. 

Маргиналы занимают как бы промежуточное положение между устойчивыми 

социокультурными группами; они выбиты из стабильной среды обитания, утрачивают 

культурную и социально- этническую идентификацию. Они больше, чем кто-либо связывают 

свои надежды с идеологическими утопиями и политическими авантюрами,склонны к 

политическому радикализму  
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Монархия (греч. Monarchia) - форма правления, в которой формальным или 

фактическим источником государственной власти является одно лицо, получающее ее по 

наследству, независимо от избирателей или представительных органов власти. Бывает 

абсолютная, парламентская, дуалистическая 

Мониторинг (лат. monitor - надзирающий, напоминающий) - постоянное, непрерывное 

отслеживание и оценка политической ситуации, какого-либо процесса с целью выявления 

его динамики и соответствия желаемому результату 

Олигархия (греч. oligarchia - власть немногих) - власть узкой группы лиц в 

государстве, полученная не за их выдающиеся способности, а на основе происхождения, 

богатства или принадлежности к правящей элите. Термин «олигархия» нередко используется 

применительно к миру финансов: говорится о финансовой олигархии как власти узкой 

группы богатых людей 

Парламент Высший законодательный орган власти в государстве, выбираемый 

гражданами и представляющий их интересы. Первый парламент возник в Англии в XIV веке, 

но лишь в 1689 г. после принятия Билля о правах были окончательно признаны его 

законодательные компетенции 

Пацифизм (лат. pacificus - миротворческий) - мировоззренческое направление и 

соответствующее ему движение, отвергающее любую войну как средство разрешения 

спорных вопросов. Пацифисты отказываются получать военное образование, нести военную 

службу и брать в руки оружие 

Плюрализм лат. pluralis - множественный) - принцип устройства и функционирования 

политической системы, предполагающий многообразие и свободное соревнование 

политических идей, взглядов, партий, наличие в обществе легально действующей оппозиции 

и конкурентной борьбы за власть в рамках закона 

Популизм (лат populus - народ) - политика, при которой власти или оппозиция за счет 

выдвижения привлекательных для людей, но не выполнимых на деле целей, пытаются 

создать видимость своей близости к народу и заручиться широкой поддержкой населения. 

Популизм ориентирован на упрощение политической ситуации, демагогическое заигрывание 

с общественным мнением, поиск привлекательного для народа лозунга, реализация которого, 

якобы, обеспечит быструю ликвидацию всех бед и проблем  

Радикализм (лат. radix - корень) - 1) метод качественного преобразования 

политических процессов, предполагающий решительные и бескомпромиссные действия для 

достижения цели; 2) политическое движение, придерживающееся крайних средств 

достижения цели 

Разделение властей Основополагающий принцип государственного устройства, 

предполагающий функциональное разделение законодательной, исполнительной и судебной 

властей, предотвращающее концентрацию полномочий у одного лица или института  

Республика (лат. respublica - общественное дело) - форма государства, 

отличительными признаками которой являются признание народа высшим источником 

власти и выборность высших органов государства. Существуют три основных разновидности 

республики. парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская) 

Референдум Волеизъявление (голосование) всех граждан государства по важному для 

него вопросу. Существуют существенные расхождения в области права инициирования 

референдума: - инициаторами референдума могут быть парламент и правительство 

(Великобритания, Швеция, Норвегия); - парламент, правительство, президент (Франция); - 

народ (Швейцария, Австрия, Италия). В Швейцарии граждане могут добиться проведения 

референдума по тому или иному закону, собрав 50 тыс. подписей 

Секуляризация (лат. saecularis - мирской, светский) - 1) обращение церковного 

имущества, главным образом земли, в государственную собственность. Широко проводилась 

во время Реформации в Западной Европе, что было связано с борьбой между светской и 

духовной властями, перераспределением их влияния в обществе;  2) бытовавший в Западной 

Европе переход лица из духовного; состояния в светское с разрешения церкви;  3) 
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освобождение сознания общества от влияния религии. В этом смысле секуляризация 

означает отделение церкви от государства, права, культуры, просвещения и перенос религии 

в сферу частной жизни 

Сепаратизм (лат. separatus - действия, направленные на обособление той или иной 

части политического образования от целого). Проявляется в виде стремления автономий, 

национальных меньшинств, регионов или отдельных групп населения получить 

государственную самостоятельность (напр., Чечня в России, Квебек в Канаде, Баски в 

Испании)  

Сионизм Разновидность национальной идеологии и политики, претендующей на 

выражение и защиту интересов еврейского народа. В крайних шовинистических формах 

основывается на мессианской идее богоизбранности и превосходства евреев  

Социализация политическая Процесс усвоения человеком норм и традиций 

политической культуры, способствующих формированию у него качеств и свойств, 

необходимых для адаптации к данной политической системе и выполнения определенных 

политических ролей и функция  

Суверенитет (франц. souverainete - верховная власть) - верховная власть на 

определенной территории. Суверенитет - основополагающий признак государства  

Теократия (греч. theos - бог, cratos - власть) - форма правления, при которой 

отсутствует четкое разделение светской и религиозной власти, и государством прямо или 

косвенно руководит высшее духовное лицо (напр., Ватикан, Саудовская Аравия, Иран)  

Толерантность (лат. tolerantia - терпимость) - терпимость по отношению к иному 

мнению, поступку, позиции  

Трайбализм (лат. tribus - племя) - поддержание культурно-бытовой, культовой^ 

общественно-политической обособленности, присущей родо-племенным, клановым 

структурам  

Феминизм (лат. femina - женщина) - интеллектуальное и общественно-политическое 

движение, выступающее за расширение прав и роли женщин в обществе  

Харизма (греч. charisme - милость, благодать, божественный дар) - особая, 

исключительная одаренность; огромный авторитет, которым последователи наделяют лидера 

(как правило, религиозного или политического), приписывая ему качества непогрешимости, 

сверхъестественности, не свойственные другим  

Хунта Группа военных, пришедших к власти в результате государственного 

переворота  

Эгалитаризм (франц. egalite - равенство) - теория, отстаивающая приоритет равенства 

как принцип организации общества. Эгалитаризм обосновывает необходимость активной 

деятельности государства по выравниванию доходов  

Электорат (лат. elector - избиратель) - граждане, имеющие право голоса для участия в 

политических выборах  

Этатизм (франц. etat - государство) - доминирование государства в основных сферах 

жизни общества; система взглядов, исходящая из необходимости активного вмешательства 

государства в экономическую, социальную, духовную жизнь 


