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1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Предмет политологии. 
2. Политическая власть. 
3. Государство как политический институт. 
4. История политических учений. 
5. Политические режимы. 
6. Политическая система общества. 
7. Политическое лидерство. 
8. Политическая элита. 
9. Политическая культура. 
10. Гражданское общество. 
11. Политические партии и общественно-политические 

движения. 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 

1. Основные вопросы, проблемы и закономерности, изучаемые 
политологией. 

2. Задачи политологии и взаимодействие ее с другими науками. 
3. Методы политологии. 

В первом вопросе необходимо рассмотреть семь комп-
лексов вопросов и проблем, изучаемых политологией, 
главный среди которых включает содержание, назначе-
ние и функции политической власти. 

Следует проанализировать две основные группы зако-
номерностей: 

1) закономерности в становлении и развитии полити-
ческой власти;  

2) закономерности в становлении и развитии поли-
тической сферы. 

Во втором вопросе необходимо рассказать о главной це-
ли политологии и тех задачах, которые необходимо решить 
для достижения этой цели. Назвать обстоятельства, которые 
лежат в основе взаимосвязи политологии с другими обще-
ственными науками. Также следует раскрыть содержание 
понятия «политика», политика как наука и искусство. 

В третьем вопросе обратить внимание на общие ме-
тоды и подходы: институциональный, сравнительный, ис-
торический, бихевиориальный, нормативно-ценностный. 
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Необходимо также рассмотреть эмпирические методы: 
наблюдения, эксперимента, анализа статистических дан-
ных и др. 

Методы политологии. Выделяют следующие методы 
изучения политологии: 

 диалектический; 

 системный; 

 структурно-функциональный; 

 поведенческий; 

 сравнительный; 

 конкретно-исторический подход; 

 социологический; 

 культурологический; 

 нормативный; 

 институциональный; 

 субстанциональный (онтологический); 

 общенаучные методы и методы конкретных со-
циологических исследований. 

На эмпирическом уровне исследований при-
меняются методы сбора эмпирических данных: опросы 
(анкетный, почтовый, прессовый, телефонный), интер-
вью, анкетирование, контентанализ, изучение докумен-
тов (планы политических партий, отчеты органов госу-
дарственной службы, статистические формы), социаль-
ный эксперимент. Следует выделить следующие науч-
ные этапы политологического исследования: подготовка 
к исследованию, сбор данных, их обработка и интер-
претация, создание обобщенных моделей и гипотез, 
оценка и проверка гипотез. 

При обработке и анализе данных, полученных мето-
дом опроса, применяются методы ранжирования, шка-
лирования, корреляции. Завершается эмпирическое по-
литологическое исследование формированием выводов, 
предложений, рекомендаций, которые должны носить 
реалистический характер и иметь необходимые обосно-
вания в материалах исследования, подтверждаться до-
кументальными и статистическими данными. 

Для рассмотрения вопроса о категориях и понятиях, 
используемых в политологии, следует иметь в виду, что они 
делятся на две группы: универсальные, т.е. используемые в 
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общественных науках, и собственно политологические, ис-
пользуемые только в политологии. Назовите и дайте харак-
теристику данным понятиям. 

В связи с новыми явлениями в политической науке 
необходимо выяснить возможности и границы использова-
ния диалектического материализма и недавно открытого 
метода синергетики. 

Темы рефератов 

1. Политика как наука и искусство. 
2. Взаимодействие политологии с другими обще-

ственными науками. 
3. Роль бихевиористского подхода в исследовании по-

литологических проблем. 
4. Возможности сравнительного метода в анализе по-

литических систем разных государств. 
5. Синергетика как метод познания социальных про-

цессов. 

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

1. Политическая власть: понятия, черты, субъекты и объекты 
власти. 

2. Легитимность власти и ее типология. 
3. Структура политической власти. Ресурсы и источники по-

литической власти. 
4. Функции и разновидности политической власти. 

Первый вопрос является основополагающим не 
только в данной теме, но и в целом курсе политологии. 

Определить сущность властных отношений, их основное 
содержание и направленность. Проанализировать, почему и 
когда люди становятся объектом и субъектом власти. 

Во-втором вопросе рассмотреть, почему и как люди 
оценивают политическую власть. Когда они считают власть 
легитимной, а когда нелигитимной? Привести примеры. 
Раскрыть специфику различных типов легитимной власти. 

Третий вопрос. Политическая власть имеет своеоб-
разную структуру, в виде пирамиды. Подумать, какие вза-
имоотношения существуют между экономической и полити-
ческой властью. 
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Назвать основные источники власти. Привести при-
меры. Существуют разнообразные ресурсы политиче-
ской власти. Дать классификацию и указать на их особен-
ности в различных странах. 

Четвертый вопрос. У власти существует множество 
задач. Особое внимание власть уделяет стабильному функ-
ционированию политической системы. Какие функции 
должна выполнять власть, чтобы обеспечить выполнение 
этой задачи? Назвать функции политической власти. 

Власть имеет различные формы проявления. Назо-
вите их. Показать особенности различных форм власти и 

пути развития власти в современной России. 
Существует множество концепций власти. Изучить 

особенности реляционистской, системной, бихевиористской 
концепций власти. 

Темы рефератов 

1. Происхождение и сущность политической власти. 
2. М. Вебер о сущности и типах легитимной власти. 
3. Легитимность власти в современной России. 
4. Разновидности современной власти. 
5. Основные концепции политической власти. 
6. Ресурсы политической власти в современной России. 

Тема 3. ГОСУДАРСТВО  
КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

1. Сущность и функции государства. 
2. Типология государства в современном мире. 
3. Проблемы укрепления российской государственности. 

В первом вопросе следует раскрыть такие существен-
ные признаки и характеристики государства, как сувере-
нитет, монополия на использование силы, наличие опреде-
ленного юридического порядка, государственного аппарата 
и др. Необходимо рассмотреть содержание функций госу-
дарства: внутренних и внешних. 

При подготовке ко второму вопросу обратить внимание 
на критерии государств: в зависимости от способа высшей 
власти (монархия, республика и их модификации); от админи-
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стративно-территориального устройства и выполняемых 
функций (военные, правовые, социальные, светские). 

По третьему вопросу студенты должны ознакомиться 
с Конституцией РФ 1993 г., ст. 1, 5, 10, 11, 12, 14, 15 и по-
казать, как осуществляется государственная власть в Рос-
сии. Следует обратить внимание на роль и задачи государ-
ства в условиях перехода страны к рынку. 

Темы рефератов 

1. Роль государства в условиях перехода России к рынку. 
2.  Институт монархии в современную эпоху. 
3.  Особенности президентской республики. 
4. Сущность современного парламентаризма. 
5. Социальная функция государства. 

Тема 4. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

1. Политическая мысль в древние и средние века. 
2. Политическая мысль нового времени, начало либерализма. 

В первом вопросе необходимо назвать и раскрыть ос-
новные черты идеального государства, содержащиеся в ра-
боте Платона «Государство», а также формы государ-
ственного устройства, которые выделил Аристотель в «Поли-
тике» и Августин в «Граде Божием». 

При подготовке ко второму вопросу проследить даль-
нейшее развитие политических идей в Западной Европе 
XVI–XIX в. Особо следует выделить теории общественного 
договора. Для этого необходимо изложить основные поло-
жения в труде Т. Гоббса «Левиафан», рассмотрев власть 

государства «церковного и гражданского» (1651 г.), и в ра-
боте Ж.Ж. Руссо «Об общественном договоре». Важное 
значение имеют взгляды Джона Локка, Шарля Луи Мон-
тескье для рассмотрения принципа разделения властей. 
Идеи Иммануила Канта, Фихте в сфере взаимоотноше-
ний личностей и государства. 

Темы рефератов 

1. Платон об идеальном государстве. 
2. Аристотель о формах правления. 
3. Н. Маккиавелли о качествах правителя. 
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4. Д. Локк о государственном правлении. 
5. Ш.Л. Монтескье о правах личности. 
6. Теория общественного договора Т. Гоббса. 
7. И. Кант и Г. Гегель о гражданском обществе. 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

1. Политический режим: сущность и критерии классификации. 
2. Демократический режим. 
3. Тоталитарный режим и его разновидности. 
4. Авторитаризм: понятие, сущность, разновидности. 

В первом вопросе определить сущность политического 
режима и его отличие от понятия «форма правления». Рас-
крыть основные черты политического режима, выделить 
критерии классификации. 

Второй вопрос следует начать с определения демо-
кратического режима и предпосылок его возникновения. 
Затем перейти к характеристике парламентаризма, прези-
дентскому и полупрезидентскому политическому режиму. 
Назвать, в каких странах существуют эти режимы. 

Третий вопрос. Рассказать о происхождении тота-
литаризма. Выяснить, почему тоталитаризм является фе-
номеном XX века. Особое внимание уделить раскрытию 
сущности и основных черт тоталитарного режима. Объ-
яснить, почему у него отсутствует внутренние источники 
самовыживания. 

В четвертом вопросе дать понятие авторитаризма и 
его черты. Подумать, почему при авторитаризме сохраня-
ется ограниченный плюрализм и какую роль он играет в 

развитии страны. Дать классификацию современных ав-
торитарных режимов. 

Темы рефератов 

1. Тоталитаризм и его разновидности. 
2. Типы авторитаризма в современном мире. 
3. Особенности авторитарного режима в современ-

ной России. 
4. Фашизм: сущность и основные черты. 
5. Сущность и классификация политических режимов. 
6. Экономические условия становления демократии. 
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Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

1. Политическая система общества: ее характеристики и функции. 
2. Политическая система общества и политика. 

В первом вопросе следует охарактеризовать основные 
сферы (системы) общественной жизни: политическую, эко-
номическую, социальную; показать предназначение полити-
ческой сферы. Раскрывая структуру политической системы, 
охарактеризовать ее основные подсистемы. 

Во втором вопросе рассказать о главной цели поли-
тологии, раскрыть содержание понятия «политика», по-
литика как наука и искусство. 

Темы рефератов 

1. Политика как наука и искусство. 
2. Соотношение понятий: политическая система об-

щества и политика. 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

1. Политический лидер: сущность и характерные черты. 
2. Функции политических лидеров. 
3. Типология политических лидеров. 

Первый вопрос необходимо начать с раскрытия ис-
ходных категорий: политический лидер и политическое 
лидерство. 

Во втором вопросе перечислить основные функции 
политических лидеров: аналитическая, новаторская, 
коммуникативная, организаторская, координационная и 
интегративная; разработки программы действий и мо-
билизации на выполнение принятой программы. 

В третьем вопросе на основе различных критериев 
выделить типы политических лидеров, в том числе по 
М. Веберу. Показать различие политических лидеров в за-
висимости от стиля и методов управления. 

Темы рефератов 

1. Роль политического лидера в современном мире. 
2. Харизматический лидер: миф или реальность? 
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3. Функции политического лидера в развитии эконо-
мики. 

4. Стили политического лидерства. 
5. Взаимодействие лидера и массы. 
6. Популизм: сущность, причины. 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

1. Политическая элита: сущность, природа, структура. 
2. Функции и качество политической элиты. 
3. Теории элит. 

В первом вопросе дать определение понятия «полити-
ческая элита», а также обосновать природу происхождения 
политической элиты и раскрыть ее структуру. 

Во втором вопросе следует определить основные фун-
кции политической элиты, показать ее роль в обществе, 
а также выяснить, какие качества необходимы полити-
ческой элите для реализации этих функций. 

В третьем вопросе раскрыть основные положения 
теории элит Макиавеллистской школы, ценностных теорий 
элит, концепций демократического элитизма и др. Пока-
зать, в чем их существенные отличия. 

Темы рефератов 

1. Лобби и группы давления в политической жизни 
общества. 

2. Г. Моска и В. Парето – основоположники теории 
элит. 

3. Р. Михельс о «железном законе олигархии». 

4. Контрэлита: сущность, природа, тенденции. 
5. Особенности политической элиты в России. 
6. Рекрутирование элит. 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Понятие политической культуры и ее структурные элементы. 
2. Функции политической культуры. 
3. Типология политической культуры. Политические субкуль-

туры. 

В первом вопросе необходимо дать определение поня-
тию «политическая культура», определить структурные ком-
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поненты и раскрыть их содержание (политический опыт, по-
литическое сознание, политическое поведение). Также важ-
но определить место политической культуры в политической 
системе общества – это поможет понять ее интегративную 
сущность: политическая культура оказывает большое влия-
ние на формирование и функционирование политических и 
государственных институтов и определяет характер взаимо-
связи государства и гражданского общества. 

При подготовке к ответу на второй вопрос следует 
учитывать, что функции политической культуры выте-
кают из ее сущности и тесным образом взаимосвязаны 

друг с другом. Обратить внимание на функции политиче-
ской культуры: познавательную, интегративную, коммуни-
кативную, нормативно-регулятивную, воспитательную, 
функцию обеспечения социального прогресса. 

При рассмотрении третьего вопроса следует учиты-
вать, что в основе типологий политической культуры ле-
жат ее существенные признаки как системы, соотносимой 
с социально-политическим процессом, политической си-
стемой, политическим режимом и др. Среди таких крите-
риев – степень согласованности во взаимодействии поли-
тических субкультур в той или иной стране; ценности, на 
которые ориентируется та или иная общность в политиче-
ской деятельности (этноцентрическая, гомоцентрическая, 
этатоцентрическая); ориентация общества на те или иные 
регулятивные механизмы в рамках политической системы: 
рынок или государство (приоритетное использование того 
или другого механизма в политической жизни порождает 
и тип политической культуры) – рыночный или бюрокра-

тический; характер поведения людей в той или иной поли-
тической системе (подданический и гражданственный ти-
пы политической культуры) и т.д. 

При определении типа политической культуры важно не 
забывать о том, что речь идет о преобладающих тенденциях в 
развитии политической культуры: разнообразие интересов по-
рождает и множество отличающихся друг от друга полити-
ческих субкультур. В политологии выделяют следующие типы 
субкультур: региональные, социо-экономические, этнолингвис-
тические, возрастные, религиозные. 
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Темы рефератов 

1. Пути формирования демократической политиче-
ской культуры. 

2. Роль и место традиций в политической культуре 
общества. 

3. Проблемы взаимодействия политических субкуль-
тур в России. 

Тема 10 .  ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

1. Сущность, структура и функции гражданского общества. 
2. Условия возникновения и функционирования гражданского 

общества. 
3. Гражданское общество и государство. 

В первом вопросе раскрыть содержание понятия 
«гражданское общество». Выделить элементы структуры 
этого феномена, а также проанализировать функции 
гражданского общества. 

Во втором вопросе выделить факторы, определяющие 
процесс формирования гражданского общества: экономи-
ческие, политические, социальные, культурные. 

Третий вопрос необходимо начать с определения пра-
вового государства. Далее аргументировать, что основой 
возникновения и развития правового государства является 
гражданское общество. 

Темы рефератов 

1. Гражданское общество и правовое государство. 
2. Проблемы формирования гражданского общества. 

3. Гражданское общество и рынок. 
4. Гражданское общество и демократия. 

Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

1. Политические партии: понятие, структура и функции. 
2. Типология политических партий. 
3. Общественные организации и движения в политической 

жизни общества. 
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Первый вопрос следует начинать с определения поня-
тия «политическая партия», которое включает четыре 
признака:  

1) идеологический;  
2) организационный;  
3) борьба за власть;  
4) поддержка народом.  
Далее выделить ряд признаков, отличающих партию 

от других политических институтов и общественных дви-
жений. 

Во втором вопросе изучить классификацию партий, 

предлагаемую французским политологом Дюверже: кадро-
вые, социал-демократические, фашистские и коммунис-
тические. 

В третьем вопросе важно понять, что общественные 
организации создаются для реализации определенных 
целей и задач (профсоюзные, молодежные и т.п.), а также 
для поддержки определенных программ или отдельных лиц. 
Существуют массовые и элитарные движения, которые раз-
личаются по уровню и масштабу своей деятельности, со-
циальной базе и др. 

Темы рефератов 

1. Партии в политической системе общества. 
2. Партийная система современной России. 
3. Политическая роль общественных организаций и 

групп. 
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2. ТЕСТЫ ДЛЯ КУРСА «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Вариант 1 
1.  Политика – это сфера:  
а) производственных отношений; 
б) нравственных отношений;  
в) социальных отношений; 
г) духовных отношений; 
д) властных отношений. 

2.  Укажите неверный признак политической власти: 
а) суверенность; 
б) Авторитетность; 
в) добровольный характер; 
г) всеобщность. 

3.  Легитимность власти – это:  
а) степень выполнения властью своих задач и функций; 
б) общественное признание власти, поддержка ее 

народом; 
в) правовое закрепление власти в документах госу-

дарства; 
г) отсутствие политической оппозиции. 

4.  Укажите главную функцию политической системы:  
а) адаптация к окружающей среде; 
б) удовлетворение духовных потребностей; 
в) сохранение и трансляция традиции; 
г) интеграция общества во имя достижения об-

щезначимых целей; 
д) повышение уровня благосостояния общества. 

5.  Государство – это:  
а) добровольный союз людей; 
б) особая форма организации политической власти; 
в) общественно-политическое движение; 
г) социально-этническая общность людей. 

6.  Социальной базой тоталитаризма является: 
а) средний класс; 
б) предприниматели; 
в) крестьянство; 
г) маргинальные слои общества; 
д)  интеллигенция. 
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7.  Укажите основной принцип формирования поли-
тической партии: 

а) добровольность; 
б) национальность; 
в) принудительность; 
г) общительность. 

8.  Политическая элита – это:  
а) самая богатая часть общества; 
б) самая образованная часть общества; 
в) творческое меньшинство; 
г) лучшая часть человечества; 
д) особая социальная группа, концентрирующая в своих 

руках государственную власть. 

9.  Политический конфликт – это: 
а) конкуренция в сфере производства; 
б) борьба людей за истину;  
в) силовое взаимодействие сторон по поводу власти;  
г) противоборство групп индивидов в сфере нацио-

нальных отношений. 

10.  Мажоритарная избирательная система опирается: 
а) на принцип большинства; 
б) принцип пропорционального представительства; 
в) принцип прямого представительства; 
г) смешанный принцип; 
д) принцип косвенного представительства. 

Вариант 2 
1.  Выберите категории политологии: 
а)  бытие, сознание, человек, познание; 

б)  социальная стратификация, социальная револю-
ция, социальный статус; 

в)  традиция, массовая культура, цивилизация, куль-
турный архетип;  

г)  избирательный процесс, авторитарный режим, со-
циальное государство. 

2. Включение личности в политику определяет: 
а)  уровень развития политического сознания и куль-

туры; 
б)  сформированность политических принципов и 

идеалов; 
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в)  приобретение навыков политической деятельности; 
г)  личностные качества; 
д)  социальное положение. 

3. Укажите формы государственного устройства: 
а)  федерация, конфедерация, унитарное государство;  
б)  охлократия, олигархия, теократия; 
в)  монархия, республика, демократия; 
г)  империя, союз, диктатура. 

4. Гражданское общество – это:  
а) область международных отношений; 
б) духовная область жизни общества; 
в) независимая от государства часть общественной 

жизни; 
г) сфера национальных отношений. 

5. Группы давления – это:  
а) клубы спортивных фанатов; 
б) объединения поклонников поп-музыки; 
в) общественные объединения людей, воздействую-

щих на институт власти; 
г) ассоциации Интернет-кафе. 

6. Политическое лидерство подразумевает: 
а) стремление сделать карьеру; 
б) способность воздействовать на поведение и взгля-

ды людей; 
в) желание человека всегда быть первым; 
г) умение производить приятное впечатление на 

окружающих; 
д) наличие навыков общения. 

7.  Правовое государство предполагает: 
а) следование традиции; 
б) власть авторитета; 
в) руководство общечеловеческими нравственными 

нормами поведения; 
г) верховенство закона и норм права. 

8.  Политический режим – это:  
а) форма правления; 
б) форма государственного устройства; 
в) совокупность средств и методов реализации поли-

тической власти; 
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г) система правил и норм поведения в обществе; 
д) способ удовлетворения потребностей и интересов 

граждан. 

9.  Укажите типы мировых политических идеологий: 
а) либерализм, консерватизм, фашизм, социализм; 
б) национализм, патернализм, традиционализм, модер-

низм; 
в) материализм, идеализм, рационализм, скептицизм; 
г) атеизм, теизм, тоталитаризм, патриотизм; 
д) историзм, структурализм, феминизм, эволюцио-

низм. 

10. Укажите общепринятую структуру политологии: 
а) сравнительная и историческая; 
б) теоретическая и прикладная; 
в) системная и функциональная; 
г) комплексная и инструментальная; 
д) аналитическая и синтетическая. 

Вариант 3 
1. Какой из подходов исходит из этических ценностей 

и норм в политике: 
а) социологический; 
б) антропологический; 
в) субстанциальный; 
г) нормативно-ценностный.  

2. Экономические определения политики наиболее 
ярко представлены: 

а) в позитивизме; 
б) либерализме; 

в) марксизме; 
г) христианских трактовках политики. 

3. Совокупность систематизированных идей, пред-
ставлений той или иной социальной группы, содержащая 
теоретическое осмысление политической жизни, выра-
жающая и призванная защищать их интересы – это: 

а) парадигма; 
б) политическая теория; 
в) политическая идеология; 
г) политическая философия. 
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4. Практические и управленческие приложения по-
литологического знания, методологии и методов исследо-
вания – это сфера политологии: 

а) фундаментальной; 
б) эмпирической; 
в) сравнительной; 
г) прикладной. 

5. Акцентируют внимание на противоречиях, кото-
рые лежат в основе политики, дефиниции политики: 

а) конфликтно-консенсусные; 
б) антропологические; 
в) институциональные; 
г) властные. 

6. Политическая идеология, увязывающая ценности и 
идеалы религиозной картины мира с моральными и обще-
демократическими требованиями к организации власти, 
государства и общества – это: 

а) социализм; 
б) консерватизм; 
в) либерализм; 
г) христианская демократия. 

7. Политическая идея о необходимости подчинения 
политической власти, власти церковной характерна для 
эпохи: 

а) нового времени; 
б) просвещения; 
в) средневековья; 
г) античности. 

8. Политическим мыслителем, впервые решительно 
отделившим политику от богословия и морали, был: 

а) Фома Аквинский; 
б) Б. Спиноза; 
в) Н. Макиавелли; 
г) Аристотель; 

9. Становление теорий естественного права и обще-
ственного договора принадлежит периоду: 

а) XX века; 
б) Нового времени; 
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в) средних веков; 
г) античности. 

10. Самая влиятельная в капиталистическом мире 
либеральная по своей ориентации партия: 

а) демократическая партия США; 
б) лейбористская партия Великобритании; 
в) консервативная партия Великобритании; 
г) социал-демократическая партия Германии. 

Вариант 4 
1. В период средневековья во всем мире утвердилось 

господство форм правления: 
а) монархических; 
б) демократических; 
в) тоталитарных; 
г) республиканских. 

2. Легальность власти – это: 
а) общественное признание; 
б) правовое закрепление в документах государства; 
в) эффективность; 
г) мобильность. 

3. Власть, обладающая правом издавать законы, 
обязательные для исполнения на определенной террито-
рии и на конкретном участке деятельности – это 
власть: 

а) законодательная; 
б) судебная; 
в) исполнительная; 
г) политическая.   

4. Первые классические теоретические исследования 
по проблемам тоталитаризма – это работы: 

а) Ф. Хайека и Х. Аренд; 
б) Д. истона и Г. Алмонда; 
в) Т. Парсонса и Д. Белла; 
г) Г. Моска и В. Парето. 

5. Подразумевает разграничение законодательной, 
исполнительной и судебной властей, которые осуществ-
ляют свои функции и полномочия самостоятельно, урав-
новешивая друг друга, принцип: 

а) разделения властей; 
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б) общественного договора; 
в) организации любой политической власти; 
г) легитимности власти.  

6. Классический либерализм отводит государству: 
а) роль регулятора социальных процессов; 
б) роль регулятора экономической сферы жизни об-

щества; 
г) роль субъекта, ответственного за все сферы жизни 

общества и отдельного индивида;  
д) роль «ночного сторожа». 

7. На вере в личные, исключительные качества по-
литического лидера, в его способность должным образом 
осуществлять власть основана легитимность: 

а) рационально-правовая; 
б) структурная; 
в) харизматическая; 
г) традиционная. 

8. «Железный закон олигархии» в развитии политиче-
ских партий обосновал: 

а) Г. Моска; 
б) В. Парето; 
в) Ж.-П. Сартр; 
г) Р. Михельс. 

9. Политические системы по типу общественно-
экономической формации на рабовладельческие, феодаль-
ные, буржуазные и пролетарские делит: 

а) либерализм; 
б) марксизм; 
в) конфуцианство; 
г) славянофильства. 

10. Основной институт исторически сложившейся 
организации политической власти – это: 

а) политическая система; 
б) государство; 
в) политическая партия; 
г) политический режим. 

 

 



21 

Вариант 5 
1.  Исходит из того, что не личность, не народ, а 

группа является главной движущей силой политики в со-
временном обществе демократия: 

а) либеральная; 
б) коллективистская; 
в) плюралистическая; 
г) социалистическая. 

2.  Политический психоанализ представлен в трудах: 
а) О. Конта и Г. Спенсера;  
б) Т. Гоббса и Дж. Локка; 
в) Г. Гегеля и И. Канта; 
г) З. Фрейда и Э. Фромма; 

3.  В тоталитарной модели с абсолютной истиной 
отождествляется: 

а) идея абсолютного духа; 
б) идея Бога; 
в) научная истина; 
г) утопия. 

4.  Из перечисленных субъектов: 1) индивидуум; 
2) коллективно действующее лицо (партия, комитет, со-
вет); 3) общность людей, например, народ; 4) религиозная 
конфессия, субъектом власти может быть: 

а) 2 и 4; 
б) 1 и 3; 
в) 1, 2, 3; 
г) только 1. 

5.  Социальной базой либерализма является: 
а) крестьянство; 
б) рабочий класс; 
в) средний класс; 
г) маргинальные слои общества. 

6.  Политические режимы делятся на три основных 
типа: 

а) демократический, охлократический и теократиче-
ский; 

б) демократический, монархический и аристократи-
ческий; 
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в) демократический, авторитарный и тоталитарный; 
г) олигархический, аристократический и деспотиче-

ский. 

7.  Гражданское общество – это:  
а) независимая от государства часть общественной 

жизни; 
б) сфера экономических отношений; 
в) область национальных отношений; 
г) область духовной жизни общества. 

8.  К представителям итальянской школы полити-
ческой социологии принадлежит: 

а) В. Парето; 
б) М. Ориу; 
в) Д. Кейнс; 
г) А. Бентли. 

9.  В основу своей концепции идеалы свободной конку-
ренции, рынка, предпринимательства положил: 

а) либерализм; 
б) фашизм; 
в) конфуцианство; 
г) марксизм. 

10.  На обычаях, привычке повиноваться власти, вере 
в непоколебимость и священность издревле существую-
щих порядков основывается легитимность: 

а) харизматическая; 
б) идеологическая; 
в) традиционная; 
г) рационально-правовая. 

Вариант 6 
1.  К конституционным монархиям относится: 
а) Катар; 
б) Оман; 
в) Саудовская Аравия; 
г) Дания. 

2.  Первые классические теоретические исследования 
по проблемам тоталитаризма – это работы: 

а) М. Дюверже и Р. Челлена; 
б) Г. Моска и В. Парето; 
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в) Д. Истона и Г. Алмонда; 
г) Ф. Хайека и Х. Аренд. 

3.  В Российской Федерации верхняя палата, формиру-
ющаяся из представителей субъектов Федерации, называ-
ется: 

а) Советом Федерации; 
б) Верховным Советом; 
в) Сенатом; 
г) Государственной Думой. 

4.  Современные классические теории элит были со-
зданы:  

а) Г. Моска и В. Парето; 
б) Е. Эрлихом и М. Ориу; 
в) Г. Спенсером и А. Бентли; 
г) Л. Гумпловичем и Г. Еллинеком. 

5.  На рационально понятом интересе, который по-
буждает людей подчиняться решениям власти, сформи-
рованной в результате демократических процедур, осно-
вана легитимность: 

а) идеологическая; 
б) рационально-правовая; 
в) традиционная; 
г) харизматическая. 

6.  Современная классификация ресурсов (и соответ-
ственно типов) власти, по которой высшая власть осно-
вывается на знаниях, принадлежит: 

а) О. Тоффлеру; 
б) Т. Парсонсу; 
в) З. Бжезинскому; 
г) Д. Беллу. 

7.  Форма народовластия, при которой граждане 
участвуют в принятии решений опосредованно, выбирая в 
органы власти своих представителей, призванных выра-
жать их интересы, называется демократией: 

а) плебисцитарной; 
б) прямой; 
в) представительной;  
г) социалистической.  
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8.  В многопартийных системах правительства со-
ставляются на основе: 

а) партии, набравшей большее чем другие, число голо-
сов; 

б) воли главы государства; 
в) партийных коалиций; 
г) двух партий, набравших большее чем другие, чис-

ло голосов. 

9.  Авторитарный режим контролирует: 
а) всю общественную жизнь; 
б) только область политики; 
в) экономическую сферу; 
г) духовную сферу. 

10.  Коренной национальный интерес включает: 
а) в качестве основного и единственного условия – 

государственный суверенитет; 
б) военную безопасность, экономическое процвета-

ние и развитие, государственный суверенитет; 
в) военную безопасность и экономическое процвета-

ние при необязательности государственного суверенитета; 
г) военную безопасность, военное доминирование в 

регионе. 

Вариант 7 
1. Саудовская Аравия, Катар, Оман относятся к монар-

хиям: 
а) конституционным; 
б) абсолютным; 
в) парламентским; 

г) дуалистическим. 

2.  Классификация политических систем по типу по-
литических режимов делит политические системы:  

а) на монархии, демократии и аристократии; 
б) монархии, аристократии и политики; 
в) тирании, олигархии и демократии; 
г) демократические, авторитарные и тоталитарные. 

3.  В условиях тоталитаризма личность: 
а) сохраняет автономию в духовной сфере; 
б) сохраняет автономию в экономической сфере; 
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в) подвергается всеобъемлющему контролю; 
г) полностью сохраняет свою автономию. 

4.  Рационально-правовая легитимность характерна 
для государств: 

а) тоталитарных; 
б) демократических; 
в) социалистических; 
г) авторитарных. 

5.  Система, определяющая кто, как и из кого осу-
ществляет отбор представителей элиты, каковы его по-
рядок и критерии, круг лиц, осуществляющих отбор, и по-
будительные мотивы его действий, называется: 

а) избирательной системой;  
б) политической системой; 
в) партийной системой; 
г) системой рекрутирования элиты.  

6.  Распределение статусов, должностей, льгот и 
привилегий – это прерогатива власти: 

а) экономической; 
б) социальной; 
в) политической; 
г) культурно-информационной. 

7.  Центральной идеей трактовки демократии у 
Руссо является идея: 

а) народного суверенитета; 
б) прав человека; 
в) защиты меньшинства от подавления его большин-

ством; 
г) представительной власти. 

8.  Главная цель мировой политики состоит: 
а) в поддержании баланса сил между Востоком и 

Западом; 
б) сохранении международного мира и безопасности; 
в) поддержании баланса сил между крупнейшими 

государствами; 
г) обеспечении экономического превосходства раз-

витых стран над развивающимися. 
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9.  Политическая культура – это: 
а) склонность субъекта при любых обстоятельствах 

критически относиться к деятельности политического ру-
ководства; 

б) обусловленная политическими взглядами субъекта 
готовность во всем поддерживать лидера; 

в) готовность субъекта как участника политического 
процесса следовать традиционным политическим установ-
кам; 

г) обусловленный ценностными представлениями 
субъекта и воплощенный на практике кодекс его поведе-

ния как участника политического процесса. 

10.  Устав ООН был подписан: 
а) в 1939 г.; 
б) 1918 г.; 
в) 1989 г.; 
г) 1945 г. 

Вариант 8 
1. Национальная безопасность – это:  
а) эффективное обеспечение охраны общественного 

порядка; 
б) обеспечение внутренних и внешних условий суще-

ствования страны, которые гарантируют возможность 
стабильного развития общества и его граждан; 

в) возможность безопасного пребывания за предела-
ми своей страны; 

г) правовая защита от криминальных элементов. 

2. Президентская республика получила широкое рас-
пространение: 

а) в Северной Европе; 
б) Южной Европе; 
в) Латинской Америке, Азии и Африке, а также на 

территории бывшего СССР; 
г) Западной Европе. 

3. Политическая география – это отрасль науки, изу-
чающая:  

а) структуру партийных систем 
б) политику отдельных государств по охране окру-

жающей среды 
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в) структуру политических систем 
г) взаимосвязь политических процессов с природно-

климатическими и территориальными факторами 

4. Действующие в сфере политики лица – это: 
а) субъекты политики; 
б) юридические лица; 
в) объекты политики; 
г) инструменты политики. 

5. Организованность и согласованность, функцио-
нальность и устойчивость политических отношений – 
это: 

а) политический порядок; 
б) политический режим; 
в) политическая система; 
г) государство. 

6. Инструментами, орудиями для осуществления 
политических целей, превращения идеальных мотивов в 
реальные действия являются: 

а) политическое поведение; 
б) средства политики; 
в) политические революции; 
г) политические убеждения. 

7. Осуществляемая частью правящей элиты, государ-
ственными служащими, чаще всего группами военных, не-
законная смена власти в государстве с применением наси-
лия или под угрозой его использования называется: 

а) крестьянским восстанием; 
б) социальной революцией; 
в) мятежом; 
г) государственным переворотом. 

8.  Действия, предпринимаемые гражданами и име-
ющие своей целью повлиять на государственную полити-
ку и управление государственными делами на любом 
уровне политической власти, называются политическим: 

а) поведением; 
б) режимом; 
в) процессом; 
г) участием. 
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9.  Гражданское общество – это: 
а) реализация идеи гражданского согласия; 
б) подчинение интересов граждан интересам госу-

дарства; 
в) выдвижение на первый план интересов государства; 
г) система независимых от государства социальных 

институтов и ценностей. 

10.  Укажите формы государственного устройства: 
а) федерация, конфедерация, унитарное государство; 
б) империя, союз, альянс;  
в) монархия, республика, демократия, тирания; 
г) охлократия, диктатура, олигархия. 

Вариант 9 
1. Основными в международных отношениях высту-

пают:  
а) региональные международные организации; 
б) политические партии отдельных стран; 
в) двусторонние межгосударственные политические от-

ношения; 
г) этнические сообщества. 

2. Вооруженное выступление отдельных политиче-
ских групп в результате заговора против существующей 
государственной власти называется:  

а) государственным переворотом; 
б) мятежом; 
в) массовым бунтом; 
г) революцией. 

3. Тип политической культуры отражает: 
а) уровень развития общей культуры; 
б) преобладание в стиле политического поведения 

граждан определенных ценностей и стандартов, форм 
взаимоотношения с властями; 

в) степень влияния политической элиты; 
г) степень развития демократических институтов. 

4. Чувственно-эмоциональные представления людей о 
политических явлениях, складывающиеся в процессе их непо-
средственного взаимодействия с институтами власти и 
осуществления своего политического поведения составляют: 

а) политическую психологию; 
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б) политическую идеологию; 
в) политическое сознание; 
г) политическую систему. 

5. Политические процессы подразделяются:   
а) на легальные и нелегальные; 
б) базовые и периферийные;  
в) внутренние и международные; 
г) демократические и тоталитарные. 

6. Всенародное голосование по существенным вопросам 
государственной, общественной, политической жизни – это: 

а) выборы; 
б) избирательный процесс; 
в) парламент; 
г) референдум. 

7. Основной вопрос революции – вопрос:  
а) о средствах массовой информации; 
б) войне и мире; 
в) власти; 
г) собственности и ресурсах. 

8. Главным органом ООН является:  
а) Секретариат; 
б) Экономический и Социальный Совет; 
в) Генеральная Ассамблея; 
г) Совет Безопасности. 

9. Великобритания является типичным образцом мо-
нархии: 

а) дуалистической; 
б) парламентской;  
в) президентской; 
г) абсолютной.  

10. Основоположником русского анархизма был: 
а) Б.Н. Чичерин; 
б) М.А. Бакунин; 
в) С.А. Муромцев; 
г) М.М. Ковалевский. 
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Вариант 10 
1. Международные отношения – это: 
а) неофициальные отношения между гражданами 

отдельных государств; 
б) отношения между народами в рамках «народной 

дипломатии»; 
в) совокупность всех видов взаимоотношений между 

государствами, социальными, экономическими, политиче-
скими силами, организациями и общественными движе-
ниями, действующими на мировой арене; 

г) совокупность политических отношений между не-

зависимыми государствами.  

2. Политическая символика – это: 
а) основные государственные акты, документы кон-

ституционного характера; 
б) предметные знаки, изображения, образы, вопло-

щающие в себе определенную идею; 
в) закрепленные в конституции определенные поли-

тические понятия; 
г) основополагающие политические труды классиков 

политической науки. 

3. Выработанный человеческим мышлением идеаль-
ный результат, ради которого осуществляется полити-
ческая деятельность – это:   

а) цель в политике; 
б) политический престиж; 
в) политическая карьера; 
г) политическая идеология; 
д) политическая партия. 

4. Немногочисленная элитарная партия, состоящая 
из профессиональных политиков, ориентированная в ос-
новном на выборы, называется: 

а) массовой; 
б) нелегальной; 
в) легальной; 
г) кадровой.  

5. Тоталитарной партией в фашистской Германии яв-
лялась: 

а) социал-демократическая партия Германии; 
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б) национал-социалистская рабочая партия Германии; 
в) христианско-демократический союз Германии; 
г) социалистическая единая партия Германии. 

6.  Работа «Об общественном договоре» написана 
французским мыслителем: 

а) Ш.Л. Монтескье; 
б) П.А. Гольбахом; 
в) Вольтером; 
г) Ж-Ж. Руссо. 

7. Идейно-политическое течение, выдвигающее в ка-
честве основных требований сохранение и поддержание 
исторически сформировавшихся форм политической и 
общественной жизни, в первую очередь ее правовых и 
нравственных устоев, лежащих в основе семьи, религии, 
собственности – это: 

а) либерализм; 
б) консерватизм; 
в) социализм; 
г) анархизм. 

8. Определение политики как деятельности, направ-
ленной на достижение общего блага, характерна для 
трактовки политики:  

а) правовой; 
б) стратификационной; 
в) этической;  
г) экономической.  

9. Укажите основные формы правления: 
а) монархия, республика; 
б) демократия, тоталитаризм, авторитаризм; 
в) либерализм, консерватизм, социализм; 
г) федерация, конфедерация. 

10. Кто из исследователей считал, что политиче-
ская жизнь есть борьба и смена элит: 

а) М. Маркс; 
б) А. Бентли; 
в) В. Парето; 
г) М. Вебер; 
д) М. Бакунин. 
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3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Предмет, методы и функции политологии:   
– предмет политологии;  
– основные методы изучения политики; 
– функции политологии. 

2. История зарубежных политических учении: 
– политическая мысль древнего мира; 
– политические теории Средних веков и эпохи Воз-

рождения; 

– политические учения Нового времени (XVII–XIX вв.); 
– политические теории XX в. 

3. Политическая мысль России XI–XX вв: 
– политическая мысль России до XIX в.; 
– политические учения XIX в.; 
– основные политические доктрины России в XX в.; 
– современная политическая мысль России. 

4. Политика как сфера общественной жизни: 
– сущность и структура политики; 
– взаимосвязь политики с другими сферами обще-

ственной жизни. 

5. Власть: 
– сущность политической власти; 
– цивилизационные типы власти; 
– основания и ресурсы власти; 
– делегирование и легитимность власти. 

6. Тоталитарный и авторитарный режимы: 
– идейные и социальные предпосылки тоталитаризма; 

– сущность и основные черты авторитарного режима. 

7. Демократия: 
– демократия как цивилизационный феномен; 
– основные предпосылки и черты демократии; 
– становление демократии в России. 

8. Политическая система: 
– системный подход к изучению общества и политики; 
– структура, функции и развитие политических систем; 
– типология политических систем. 
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9. Политико-территориальная организация общества: 
– центр и периферия; 
– региональная организация; 
– поселенческая структура. 

10. Государство: 
– государство как политический институт; 
– механизм и функции государства; 
– форма государства. 

11. Правовое социальное государство: 
– конституционное государство; 
– правовое государство; 
– правовое государство и гражданское общество; 
– социальное государство. 

12. Федеративное государство: 
– понятие федеративного государства; 
– федерация и федерализм; 
– организация власти в федеративном государстве, 

взаимоотношения уровней власти; 
– специфика устройства Российской Федерации. 

13. Местное самоуправление: 
– понятие местного самоуправления; 
– исторические типы самоуправления; 
– история самоуправления в России. 

14. Политические партии и группы давления: 
– политические партии и их типология; 
– типологизация партий; 
– партийные системы; 
– общественные объединения, или группы давления. 

15. Политические элиты: 
– теории элиты; 
– структура и системы отбора современной политиче-

ской элиты; 
– региональные политические элиты в федеративном 

государстве. 

16. Политические лидеры: 
– сущность политического лидерства; 
– типы лидеров и их функции; 
– политическое лидерство в России. 
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17. Личность и политика: 
– становление и развитие концепции прав человека; 
– основные права и свободы личности, их гарантии и 

защита; 
– права человека в федеративном государстве. 

18. Социальные группы и политика: 
– социальная стратификация и политика; 
– социальная структура постсоветского общества и ее 

влияние на политику; 
– территориальные общности людей как субъекты по-

литики. 

19. Этнос и политика: 
– современное понимание этноса и этничности; 
– этнос и политика: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность; 
– региональные этнополитические ситуации. 

20. Политическая культура: 
– сущность, структура и функции политической куль-

туры; 
– типы политической культуры; 
– национальные культуры и групповые субкультуры; 
– особенности современной российской политической 

культуры. 

21. Политические идеологии: 
– идеология как форма политического сознания; 
– основные мировые идеологии и Россия; 
– современные процессы в сфере политических идео-

логий России. 

22. Политический процесс: 
– сущность и структура политического процесса; 
– политическое участие; 
– политические решения; 
– особенности политического процесса в современной 

России и ее регионах. 

23. Избирательный процесс: 
– механизм избирательного процесса; 
– типы избирательных систем; 
– российская избирательная система. 
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24. Референдум: 
– референдум как механизм непосредственной демо-

кратии; 
– виды референдумов в Российской Федерации; 
– организация и проведение референдума Российской    

Федерации. 

25. Политические конфликты:  
– конфликты в политическом процессе, понятие, 

условия их возникновения и обострения; 
– типология политических конфликтов; 
– основные методы регулирования конфликтов в по-

литике; 
– региональные политические конфликты. 

26. Политические кризисы: 
– понятие политического кризиса и его виды; 
– политические кризисы в международных отношениях.  

27. Политическое развитие и модернизация: 
– политическое развитие; 
– политическая модернизация; 
– российская модернизация. 

28. Теория международных отношений: 
– основные концепции международных отношений; 
– понятие и критерии международных отношений. 

29. Мировая, международная и внешняя политика; 
– участники международных отношений; 
– международная система; 
– проблема регулирования международных отношений; 
– геополитическое положение и внешняя политика 

современной России. 

30. Сравнительная и прикладная политология: 
– сравнительная политология как отрасль политиче-

ской науки; 
– сравнительный политический анализ: сущность и 

методология исследования; 
– виды сравнительного политического анализа; 
– прикладная политология и политический менеджмент. 
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4. ПЕРСОНАЛИИ. ПОЛИТОЛОГИЯ В ЛИЦАХ 

Алмонд Габриэль (1911–2002). Американский поли-
толог, один из основателей теории политичекой системы, 
внесший большой вклад в развитие компаративистики в 
политологии. 

Алмонд в своем определении политической системы и 
ее функций делает упор на легитимный характер физиче-
ского воздействия политической системы, ее динамич-
ность и направленность основной ее активности на под-
держание стабильного порядка в обществе. 

В статье «Сравнительные политические системы» 
(1956) Алмон выделяет два уровня анализа – институцио-
нальный и ориентационный и формулирует основные по-
нятия, структурные элементы второго уровня. Ориентации 
субъекта политического процесса легли в основу типологии 
политической культуры, предложенной Г. Алмондом и 
С. Вербо в 1963 г. и принятой многими политологами. 
Анализируя и сопоставляя политические системы «пяти 
современных демократий» – Англии, Италии, ФРГ, США и 
Мексики – они выделили три «чистых» типа политической 
культуры. Первый тип – «патриархальная политическая 
культура» (иногда употребляется термин «парохиальная», 
или «приходская», от англ. parochial). Второй тип – «под-
данническая политическая культура». Третий тип – «акти-
вистская политическая культура» или «политическая куль-
тура участия» (иногда ее называют «партисипаторной», от 
англ. participation – участие). Взаимодействуя между со-
бой, они образуют смешанные формы с доминированием 
того или иного компонента. Наряду с выделенными чи-
стыми типами были предложены три типа систематически 
смешанных политических культура:  

1) патриархально-подданническая;  
2) подданнически-активистская;   
3) патриархально-активистская. 
К числу смешанных относится, «гражданская культу-

ра». Данный тип культуры, по мнению авторов, в наиболее 
полном и систематизированном виде сложился в США (в 
первоначальной форме в Англии). Эта «культура лояльного 
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участия», «позитив»), но ориентированного на политиче-
скую систему в целом. 

Арендт Ханна (1906–1975). Немецко-американский 
философ и политолог. Получила широкое признание в миро-
вом политологическом сообществе благодаря своим исследо-
ваниям по проблемам происхождения и сущности тоталита-
ризма, революции и насилия. Самая известная работа – «Ис-
токи тоталитаризма» (1951). Ее перу принадлежат также: 
«Человеческое существование» (1958), «Между прошлым и 
будущим. Восемь упражнений в политической мысли» (1963), 
«О революции» (1963) и др. 

Арендт показывала отличие тоталитаризма от других 
форм государственного насилия – деспотии, тирании, дик-
татуры, прослеживает его истоки в европейской культуре 
XVIII–XIX вв. Арендт исследует личность, которая превра-
щается в элемент тоталитарной системы. Это происходит 
тогда, когда человек лишается «приватного места» – той 
«частной доли мира», в которой он чувствует себя индиви-
дуальностью, которая принадлежит только ему, и то, что 
является его частной собственностью. Разрушение частно-
правового статуса человека ведет к установлению «мерт-
вящего» тоталитарного режима с соответствующим типом 
людей. 

«Тоталитарный человек» – атомизированный, отчуж-
денный индивид, представитель «массы», неразрывная 
часть неразрывного социального тела, сцементированного 
насилием и тотальной идеологической манипуляцией. 

Арендт выделяла ряд характерных черт тоталитарной 
идеологии: расизм и антисемитизм, империализм, засилье 

бюрократии. Тоталитарная система обладает собственной 
формой и логикой, дедуцируется идеологическими посту-
латами, будь то возведение в абсолют биологических зако-
нов, как в фашизме или исторических законов, как в 
марксизме. 

Человеческая деятельность, по Арендт, включает в се-
бя три вида: труд, производство, активность. В активно-
сти заключается источник свободы. Именно активность 
способна к «начинанию нового», к «рождению того, чего 
еще никогда не бывало». Особое внимание Арендт уделяла 
понятию революции, которая есть проявление активности. 
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Именно революция освободит от ига террора и идеологии, 
разрушит «окаменелость» тоталитарного общества. Рево-
люция – «единственное политическое явление, которое 
сталкивает нас с началом», «рожденностью». 

Творчество Арендт оказало большое влияние на раз-
витие современной политической мысли. 

Аристотель (384–322 гг. до н.э.). Древнегреческий 
философ. Политические взгляды Аристотеля охватывают 
область права, социальных и экономических институтов, а 
главная задача политической теории виделась им в отыс-
кании совершенного государственного устройства. Эти 

воззрения изложены в трактатах: «Политика» и «Никома-
хова этика». Государство, рабство, частная собственность 
и другие социальные явления рассматривались Аристоте-
лем как явления естественные, существующие от природы. 
Являясь целью существования семьи и селения как пер-
вичных форм общежития, государство телеологически вы-
ступает наиболее совершенной формой совместной жизни, 
возникая из естественного стремления людей к обществу. 
Гражданами государства могут являться лишь свободные, 
а рабам Аристотель отказывает в существовании права на 
политическую деятельность. Предвосхищая главные посту-
латы естественно-правовой школы, делит политическое 
право на естественное и установленное, отсюда приоритет 
первому. Считая частную собственность явлением при-
родного порядка, Аристотель тем самым критикует воз-
можности обобществления имущества, допускаемые Пла-
тоном. Кроме того, общность собственности невыгодна и 
экономически, т.к. человеку более свойственно заботиться 

о принадлежащем лично ему. Формы правления Аристо-
тель различал по количеству властвующих и по цели, кото-
рую указанное правление преследует. Таким образом, вы-
деляются шесть видов государственного устройства. К 
правильным государствам относятся МОНАРХИЯ, аристо-
кратия и полития; к неправильным – тирания, олигархия 
демократия. Политические симпатии самого философа на 
стороне политики смешанной формы правления, возни-
кающей из сочетания моментов олигархии и демократии 
(Спарта, Крит и Афины времен Сократа). Практически 
идеалом выступает у Аристотеля политически экономиче-
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ски самодостаточный полис, претерпевший к его времени 
значительную историческую эрозию. Сословная диффе-
ренциация в данной теории заменяется возрастной диф-
ференциацией социальных функций, а деструктивное 
противостояние бедных и богатых устраняется преоблада-
нием зажиточных средних слоев. 

Бурдье Пьер (1930–2002). Крупнейший француз-
ский социолог и политолог. Бурдье опубликовал 26 моно-
графий, его статьи печатаются на всех европейских язы-
ках, во всех ведущих изданиях. На русском языке вышли 
«Социология политики» (1993), «Начала» (1994). 

Проблемное поле исследователя: социология полити-
ки, культуры, образования, искусства, права, спорта; 
теория познания, социолингвистика и др. 

Основные понятия, которыми оперирует Бурдье, – 
агент, позиции, поле, габитус, символическое насилие, не-
знание. 

Бурдье фиксирует наличие двух реальностей. Соци-
альные (политические) структуры существуют одновре-
менно как реальность, данная через распределение, ис-
пользование ресурсов власти; и как реальность, существу-
ющая в политических представлениях, мнениях, поведе-
нии. Налицо двойственность социальных структур, ее вы-
ражением становится различение позиций и диспозиций 
социального пространства. Позиции – реальное положение 
индивида, диспозиции – представления о своем положе-
нии. 

Средством теоретического преодоления социального 
пространства выступает понятие «габитуса». «Габитус» по-

нимается как система прочных, приобретенных предрас-
положенностей (диспозиций), порождающая и структури-
рующая практику агента и его представления. Бурдье 
предлагает свой инструментарий для анализа политики 
как специфической социальной реальности. Поле полити-
ки – это своего рода рынок, где политическая жизнь может 
быть описана в логике производства, спроса и предложе-
ния. Конечный политический продукт, рожденный на 
рынке, который востребуется «потребителем» – обычным 
гражданином – это программы, анализы, комментарии, 
концепции и т.д. 
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Поле политики – место конкурентной борьбы за 
власть, за право говорить и действовать от имени какой-
либо части или всей совокупности граждан. Для характе-
ристики власти Бурдье вводит понятие «символическое 
насилие», с помощью которого навязывается определенное 
видение распределения политических сил, иерархии цен-
ностей, достигается признание легитимности власти. 
Власть не может держаться только на насилии и принуж-
дении. Основной ценностью в политической игре является 
не столько монополия на использование ресурсов власти 
(финансов, права, армии и т.д.), сколько монополия на 

навязывание своей системы значений, политических 
представлений и мнений. Именно последние обладают 
«мобилизующей» силой, столь необходимой для правящих 
группировок, политических партий. Символическое наси-
лие кристаллизует, таким образом, отношения господства-
подчинения. 

Вебер Макс (1864–1920). Немецкий философ, исто-
рик и социолог, внесший серьезный вклад в развитие ме-
тодологии общественных наук. 

Творческая деятельность Вебера многогранна: иссле-
дование вопросов экономической жизни, социологии куль-
туры, религии, искусства, истории. В поле его зрения –
проблемы функционирования политических и государ-
ственных институтов. Политика как наука, благодаря Вебе-
ру, получает свое теоретико-методологическое осмысление. 
Подходы и модели исследования политических процессов и 
по сей день продолжают оставаться актуальными. 

Вебер развивал свои политические идеи в книге 

«Экономика и общество», в посвященной социологии рели-
гии, в политических письмах, лекциях и др. Для Вебера 
«политика» означает стремление к участию во власти или к 
оказанию влияния на распределение власти, происходит 
ли это внутри государства или между группами людей. 
Власть пронизывает все сферы общественной жизни. 

Ценным вкладом является то, что Вебер проводил 
анализ существующих зависимостей между властью, вы-
раженной понятием господство и ее легитимностью, пра-
вомочностью. Вебер выделял три «идеальных типа» господ-
ства: а) традиционное; б) харизматическое; в) легальное. 
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Вебер исследовал феномен бюрократии. Бюрократиче-
ский аппарат является необходимым условием господства и 
подчинения. При легальном типе власти управленческие 
функции усложняются, бюрократия осуществляет господство. 

Вебер одним из первых исследователей обращал вни-
мание на партию как на социальный механизм, где док-
трина и организационная структура служат достижениям 
определенных политических целей. 

Исследователи научного наследия Вебера, по-разному 
интерпретируя те или иные социологические и политиче-
ские идеи, сходятся во мнении, что непродуктивных идей 

у Вебера не было и его вклад в развитие обществознания 
является значительным. 

Гоббс Томас (1588–1679). Политический мыслитель 
эпохи Английской революции XVII в. Томас Гоббс про-
должил макиавеллевскую линию на отрыв концепции 
общества и государства от теологического контекста. 
Отказ от теоцентрического объяснения происхождения и 
сущности государства в пользу рационалистического 
объяснения этого феномена основательно раскрыто Гоб-
бсом в его трудах «О гражданине» (1642) и «Левиафан» 
(1651). 

Естественное, догражданское состояние людей по-
рождает известную формулу «Человек человеку – волк», 
отсюда фатальная неизбежность в обществе «войны всех 
против всех» (bellum omnium contra omnes). С помощью 
разума, а также инстинкта самосохранения и страха 
смерти человек приходит к выводу о том, что нужно 
выйти из состояния «войны всех против всех», необхо-

димо создание «общей власти», которая обеспечила бы 
мир и гарантировала человеку жизнь и безопасность. 
Состояние войны заменяется другими правилами разу-
ма, суть которых выражена в следующем: «Не делай дру-
гому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано по 
отношению к тебе». 

Учение о государстве Гоббс развивал с помощью кон-
цепции договорного происхождения политической власти. 
Государство возникает на основе договора. Это своего ро-
да консенсус, согласие, состояние воли подвластных, гото-
вых признать политическую власть. Понятие договора в 



42 

объяснении природы государства и политической жизни в 
целом является в теории Гоббса центральным и имеет кон-
цептуальное значение. Гоббс оставался сторонником силь-
ной централизованной власти. Его этатистские устремле-
ния не предусматривали возможности иметь собствен-
ность в руках отдельных граждан без разрешения госу-
дарства. 

Феодальная реставрация, которая последовала после 
правления Кромвеля, запретила в Англии сочинения соци-
ального философа. 

Дарендорф Ральф Густав (1929–2009). Немецкий 

социолог, политолог, один из теоретиков современного ли-
берализма. 

Центр научных интересов – проблемы социальной 
структуры современного общества, социальные конфлик-
ты, организация управления. 

Эти проблемы нашли отражение в книгах: «Общество и 
свобода» (1961), «Общество и демократия в Германии» (1965), 
«Конфликт и свобода» (1972), «Фрагмент одного нового либе-
рализма» (1987) и др. 

Общий концептуальный подход Дарендорфа наиболее 
полно изложен в его книге «Социальные классы и классовый 
конфликт в индустриальном обществе» (1957). Отношения 
господства и подчинения, обладание и необладание руково-
дящими функциями в союзах господства и подчинения со-
циолог берет в качестве классообразущего признака. Под си-
стемами или союзами господства и подчинения понимаются 
самые различные объединения людей: государство, фабрика, 
церковь, спортивные клубы и т.д. Их объединяющими при-

знаками являются наличие в них лиц, облеченных властью, и 
подчиненных. Таким образом, имеется множество социаль-
ных формирований, и каждый индивид может одновременно 
принадлежать к нескольким «классам», занимая в одном под-
чиненное место, в другом – господствующее. Союзы господ-
ства и подчинения по отношению друг к другу являются ав-
тономными образованиями. В обществе постоянно идет про-
цесс их дальнейшей дифференциации и обособления. В таких 
союзах имеются «группы интересов», которые либо защищают 
свое господство, либо борются за него. 
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Сочетание этих борющихся групп и создают феномен 
социального конфликта – центральное понятие в полити-
ческой и социальной теории Дарендорфа. 

Особое значение придается «социальной мобильности», 
благодаря которой группы интересов превращаются в 
неоформленные, текучие образования, что ведет к смягче-
нию и минимизации социального конфликта. 

Социальный конфликт разрешается через «институ-
ционализацию», т.е. посредством разработки определен-
ных процедурных правил. 

Наличие микро- и макроконфликтов и возможности 

их разрешения демократическим путем, по Дарендорфу, 
является показателем жизнеспособности общества. 

Дюверже Морис (1917–2014). Французский социо-
лог и политолог, признанный в политологическом со-
обществе как специалист в области социологии политиче-
ских партий. 

Дюверже опубликовал много книг: «Политические 
партии» (1951), «Методы политической науки» (1959), «По-
литические режимы» (1961), «Методы социальных наук» 
(1964), «Введение в политику» (1964), «Социология полити-
ки: элементы политической науки» (1973) и др. 

В своих трудах французский ученый разрабатывает 
три сюжетные линии: теоретико-методологические про-
блемы политической науки; осмысление опыта демократи-
ческого развития индустриально развитых стран; пробле-
мы политических партий. Последнее направление в науч-
ных изысканиях принесло автору всеобщее признание по-
литологов. 

В книге «Политические партии» Дюверже предпри-
нимает попытку исследования партий, их организацион-
ной структуры, эволюции, т.е. на институциональном 
уровне. Дюверже предлагает следующую классификацию 
партий: 

1. Кадровые партии – децентрализованные партии, 
возникли на основе партийных объединений XIX в. Основ-
ная организационная единица – комитет. К ним относятся 
консервативные и либеральные партии («элитарные»).  

2. Массовые централизованные партии Европы, осно-
ванные на секциях. Сильный идеологический фактор.  
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3. Строго централизованные партии с полувоенной дис-
циплиной. К ним относятся коммунистические и фашистские 
партии; в то же время Дюверже отмечает глубокие различия 
между ними в идеологической, политической областях. 

Дюверже считал, что для выживания и конкуренто-
способности «кадровые» партии должны преобразоваться в 
строго организованные массовые партии. Такая эволюция 
организационных принципов современного партийного 
строительства во многом не соответствует нормам демо-
кратического режима, что подтверждает выводы класси-
ков теории «олигархизации партий». 

Макиавелли Никколо (1469–1527). Итальянский по-
литический мыслитель, основатель светской политической 
науки. Широкое распространение получил термин «макиа-
веллизм», под которым понимается тактика вероломного 
захвата власти, диктатура личной власти, авантюристиче-
ская внешняя политика тайных сговоров, обмана союзни-
ков, лицемерие и цинизм, все может быть выражено в де-
визе «цель оправдывает средства». 

На этапе раннебуржуазного развития политика, как и 
другие сферы общественной жизни, начинает осознавать-
ся как особая и крайне важная сфера человеческой дея-
тельности. Ренессансные концепции общества и государ-
ства отрывались от своей теологической основы, господ-
ствующей в средние века. Одним из первых, кто отклик-
нулся на политику как самостоятельную сферу общества, 
был Макиавелли. 

Политика имеет свои закономерности, которые долж-
ны изучаться и осмысливаться, а не выводиться из теоло-

гических постулатов и Священного Писания. 
Макиавелли ввел один из ключевых терминов поли-

тической науки – «stato» – государство. Государство озна-
чает политическое состояние общества. Необходимость тех 
или иных форм правления Макиавелли выводил из задач, 
стоящих на политической повестке дня. Для объединения 
государства лучшей формой правления выступает монар-
хия, но после объединения страны лучшей формой являет-
ся республика. 

Деятельность государства – это такая сфера проявле-
ния интересов, чувств, настроений людей, групп, правитель-
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ств, в которой действуют свои правила поведения, морали, 
отличающие от отношений между частными лицами. 

«...Из всех зверей, – пишет мыслитель, – пусть госу-
дарь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а 
лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, 
чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть вол-
ков». 

Макиавелли удалось выявить ряд общих закономер-
ностей политической жизни, поэтому многие положения не 
утратили своего исторического значения и в наши дни. 
Его работа «Государь» является настольной книгой полити-

ческих деятелей разных странно что говорит о прозорли-
вости автора и глубине идей. 

Маккиндер Халфорд Джон (1861–1947). Британ-
ский географ, политический деятель, классик геополитиче-
ской науки. 

В своей первой работе «Физические основы политиче-
ской географии» (1890) Маккиндер четко фиксирует взаи-
мосвязь географии и политики, пространственных отно-
шений и исторической причинности. 

Целостная концепция подобной взаимосвязи прори-
совывается в другой работе – «Географическая ось исто-
рии» (1904). До этой работы вышла капитальная моногра-
фия «Британия и британские моря» (1901). Маккиндер 
пришел к выводу, что существует вечная географическая 
ось истории, пролегающая через «Мировой остров». Это 
часть суши, разделенная на три континента – Азию, Аф-
рику и Европу. Сердцевиной мирового острова является 
Россия. 

Маккиндер формулировал следующие положения сво-
ей геополитической концепции: 

 физическая география имеет непосредственное 
влияние на политические процессы: 

 политическая мощь каждого государства зависит 
от его географического расположения; 

 развитие технологии меняет политическую расста-
новку сил, так как технология изменяет физическую среду; 

 сердцевина мирового острова, или историческая 
осевая территория, оказывает стратегическое влияние на 
происходящие политические процессы; 
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 политическая система в XX в. превратилась в за-
крытую систему. 

Последнее означает, что «любой взрыв социальных 
процессов, вместо распыления в окружающем неизвест-
ном пространстве, будет возвращаться многократно уси-
ленный из самых отдаленных частей планеты». 

В 1919 г. вышла самая известная книга Маккиндера – 
«Демократические идеалы и реальность», ставшая «библи-
ей» англо-американских геополитиков. В ней Маккиндер 
ввел термин «материковая сердцевина, или хартленд». 
Хартленд – стратегически важная часть суши, расширен-

ная за счет Восточной Европы и Дальнего Востока. Здесь 
Маккиндер развивал свое самое известное положение: тот, 
кто контролирует Восточную Европу, контролирует харт-
ленд; кто контролирует хартленд, тот контролирует Миро-
вой остров; кто контролирует Мировой остров, тот контро-
лирует весь мир. 

В 1943 г. Маккиндер внес определенные коррективы 
в свою геополитическую концепцию. В работе «Круглый 
мир и завоевание мира» он расширил границы хартленда. 
В этой схеме Северная Атлантика обозначается как среди-
земный океан, и его побережные страны могут стать про-
тивовесом Северному полушарию, т.е. СССР, «территория 
которого эквивалентна хартленду». В этой концепции ав-
тор отказывается от жесткого противопоставления сухо-
путных и морских держав. 

Теоретический потенциал Маккиндера делает его 
первым геополитиком глобального масштаба. 

Маркс Карл (1818–1883). Немецкий ученый, теоре-
тик рабочего и коммунистического движения, один из ав-
торов «диалектико-материалистического» объяснения поли-
тики, всего комплекса политических отношений. 

Взаимодействие базисных и надстроечных явлений в 
политической теории Маркса играет чрезвычайно важную 
роль. Он предпринял серьезную попытку обосновать де-
терминированность политических отношений уровнем и 
характером экономического развития общества. Сово-
купность материальных производственных отношений, со-
ставляет тот «реальный базис, на котором возвышаются 
юридическая и политическая надстройки». Эти идеи он 
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высказал в работах «Классовая борьба во Франции с 1848 
по 1850 гг.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», 
«Критика Готской программы» и др. 

В политической теории Маркса проблемы власти, гос-
ударства занимают центральное место. Уже в ранних ра-
ботах анализируется классовая подоплека этих явлений. 

Политическая система общества, по Марксу, есть ре-
зультат классовой борьбы. Антагонизм классов грозит об-
ществу уничтожением, поэтому возникает специальный 
общественный орган – государство, который наделяется 
публичной властью. Политическая власть имеет такую 

форму, которая воспроизводит специфику экономических 
отношений. Организатором политических отношений вы-
ступает экономически господствующий в данную эпоху 
класс, который свою волю делает абсолютной, а собствен-
ные интересы – общегосударственными. 

В «Манифесте Коммунистической партии» политиче-
ская власть определяется как организованное насилие од-
ного класса для подавления другого. Класс становится гос-
подствующим тогда, когда овладевает государственным 
механизмом. С появлением рабочего класса на арене по-
литической борьбы был поставлен вопрос о завоевании им 
политической власти. 

Таким образом, Марксом были заложены основы тео-
рии политических партий, особенно пролетарских. 

Освобождение пролетариата возможно при его осо-
знании своих классовых интересов, политической органи-
зации и завоевании государственной власти. Диктатура 
пролетариата (по Марксу) – это преходящая политическая 

форма, которая позволит обобществить средства произ-
водства, преодолеть эксплуатацию и создать плановое 
разделение труда, которое позволит обеспечить всем лю-
дям равный доступ к общественной культуре. 

Для того чтобы одержать победу над политически 
господствующей буржуазией, пролетариат должен воору-
житься научной идеологией, создать политическую партию 
коммунистов, которая выполнит функцию политической 
организации рабочего класса, и под руководством партии 
овладеть политической властью, чтобы сразу организовать 
общество на социалистических основах. После этого обще-
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ство будет быстро продвигаться к коммунизму, по мере 
возникновения которого государство будет постепенно пе-
редавать свои функции общественным организациям. При 
коммунизме, как полагал Маркс, политическая форма ор-
ганизации общества исчезнет за ненадобностью, как и 
другие формы отчуждения. 

Современная политическая мысль долго будет испы-
тывать влияние марксистской теории. Методология Марк-
са широко применялась и применятся при анализе многих 
политических явлений и процессов, несмотря на то, что 
целый ряд положений потеряли свою актуальность. 

Миллс Чарлз Райт (1919–1962). Американский по-
литический социолог. Основные произведения: «Новый че-
ловек власти» (1948), «Властвующая элита» (1956), «Причи-
ны третьей мировой войны» (1958), «Политика силы и 
народ» (1963) и др. 

Миллс благодаря своему критическому анализу тео-
рии функционального плюрализма элит получил широкое 
признание в кругах леворадикальной интеллигенции, стал 
одним из теоретиков движения «новых левых». 

Миллса не удовлетворяла точка зрения, согласно ко-
торой элита перестала быть «единой властвующей элитой». 
Большинство социологов считают, что для элиты харак-
терно «распыление власти», происходит «саморазрушение» 
понятия элиты, поскольку насчитывается множество элит, 
представляющих собой своего рода баланс противобор-
ствующих сил и т.д., т.е. то, что совпадает с концепцией 
политического плюрализма. 

По Миллсу, пирамида власти включает три уровня: 

реальная власть, осуществляемая властвующей элитой 
(монополисты, правительственные лидеры, верхушка во-
енщины); «средний уровень власти», выражающей группо-
вые интересы (члены Конгресса); уровень «фактического 
бесправия» – масса, или политически инертное общество. 

Миллс показывал, что реальную власть в США осу-
ществляет узкий верхушечный слой (властвующая элита). 
Социальная мобильность в элите всегда была незначитель-
ной и имеет тенденцию к еще большему сокращению Ана-
лиз политической структуры США как элитарной, сделан-
ный Миллсом, основывался не на марксистской парадигме 
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(предполагающей анализ глубокой классово-социальной 
дифференциации современного капитализма), а включал в 
себя деление на элиту и массу как исходное расчленение 
основных сегментов социальной структуры. 

Миллс известен и как резкий критик «высокой» тео-
рии, созданной Т. Парсонсом. По его мнению, книга Пар-
сонса «Социальная система» представляет собой на 50% 
набор слов, 40% – общеизвестные вещи, и только остаю-
щиеся 10% могут получить идеологическое применение. 

Идеологическая составляющая тяготеет, по мнению 
Миллса, к «обоснованию устойчивых форм господства», т.е. 

отвергает идею структурного антагонизма, мятежа, рево-
люции и исходит из убеждения, что гармония интересов 
является чертой любого общества. 

Михельс Роберт (1876–1936). Немецкий политолог, 
один из основателей социологии политических партий. 

Анализ политических партий был предложен Михель-
сом в книгах, считающихся на Западе классическими: 
«Социология политических партий в условиях современной 
демократии» и «Политические партии: об олигархических 
тенденциях демократии». Объектом его исследования ста-
ла немецкая социал-демократия, но общие выводы каса-
лись института партии в целом. 

Ключевым при анализе этого института становится 
понятие организации как единственно возможной формы 
эффективной деятельности любой социальной силы, пре-
следующей определенную цель. Под влиянием внешних 
условий политической борьбы и необходимости оптими-
зации структуры и функций партия перестраивает свою 

внутреннюю организацию для повышения ее действенно-
сти. Следствием этого и становится тенденция перехода от 
демократического ее устройства к иерархическому, выде-
лению особого профессионального слоя – олигархии, кото-
рая концентрирует власть и управление в своих руках. 
Свободное объединение единомышленников переходит к 
организации с разветвленным бюрократическим аппара-
том, чьей основной задачей становится массовая вербовка 
в члены партии и завоевание голосов избирателей. 

Такой переход Михельс воспринимал пессимистиче-
ски, так как борьба за великие принципы у партии стано-
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вится в этом случае невозможной. Формулу «демократия 
ведет к олигархии» Михельс распространял на все партии, 
независимо от их типа, как буржуазные, так и социали-
стические. Олигархия – неотъемлемая форма управления 
социальными организмами. На смену одному «политиче-
скому классу» неизбежно идет другой. 

Теория олигархизации политических партий концеп-
туально подпитывает позднейшие многочисленные эмпи-
рические исследования в этой области. 

Монтескье Шарль Луи (1689–1755). Представитель 
старшего поколения французского Просвещения. Особое 

значение в истории политической мысли имеет его обшир-
ный труд «О духе законов». Монтескье, будучи сторонни-
ком концепции общественного договора, вслед за Дж. 
Локком также различал общественное и политическое со-
стояние (государство) людей. Осознание человеком не-
обходимости создания общества и государства Монтескье 
относит к числу важнейших естественных законов. 

Государство, являясь продуктом исторического раз-
вития людей, появилось после таких стадий, как есте-
ственное состояние людей, семьи, общества, героических 
времен и гражданского общества с характерным для него 
состоянием вражды людей друг с другом. 

По природе правления Монтескье делил государства 
на республики, монархии и деспотии. Республики и мо-
нархии – умеренные формы правления, в деспотии же 
действует одно лицо, решая все по своей прихоти и воле. 

По принципам правления Монтескье разделял государ-
ства на демократии, аристократии, монархии и деспотии. 

Центральное место в понимании Монтескье государственно-
го строя занимало противопоставление умеренных и неуме-
ренных форм правления. К первым он относил демократию, 
аристократию и монархию, ко вторым – деспотию. 

Монтескье выступал за конституционную монархию, 
прообразом которой является английская конституцион-
ная монархия. Разработка модели государства воплотилась 
в концепции разделения властей. По сравнению с предше-
ствовавшей трактовкой триада системы управления была 
уточнена, вернее, дополнена принципом независимости 
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судей. Судебные органы вошли в состав власти, подлежа-
щей разграничению. 

Концентрация всей полноты власти в руках одного 
лица, учреждения или сословия, по мнению Монтескье, 
неизбежно ведет к злоупотреблению и произволу. 

Многие положения Монтескье, касающиеся свободы, 
гражданских прав, разделения власти, получили закрепле-
ние в конституциях Франции, США, ряда других госу-
дарств. 

Парсонс Толкотт (1902–1979). Американский со-
циолог, заложивший основы системного анализа и струк-

турного функционализма в социологии и политологии. 
Его основные работы – «Структура социального дей-

ствия» (1937), «Социальная система» (1951), «К созданию 
общей теории действия» (1951), «Экономика и общество» 
(1956), «Система современных обществ» (1971), «Теория 
действия и человеческое существование» (1978) и др. 

Парсонс рассматривал общество (социальную систе-
му) как сложную сеть взаимообменов ее основных четырех 
подсистем: экономической, политической, правовой и мо-
рально-идеологической. Каждая из подсистем специализи-
руется на выполнении одной из функций, от которых за-
висит сохранение системы в целом. Подсистемы поддер-
живают отношения взаимодействия с окружающей сре-
дой, находятся в непрерывной связи с тремя основными, 
составляющими ее среду. 

На уровне социальной системы функцию адаптации 
обеспечивает экономическая подсистема, функцию це-
ледостижения – политическая, функцию интеграции – 

правовая (социетальное сообщество), функцию воспро-
изводства структуры (образца) – институты социализа-
ции, верования, мораль, семья, образование (фидуциар-
ная подсистема). 

Рассматривая политику как подсистему общества, 
Парсонс включал в нее следующие аспекты: определение 
коллективных целей, мобилизацию ресурсов и принятие 
решений, необходимых для достижения этих целей. 

Парсонс относил определенное явление к политическому 
в той мере, «в какой оно связано с организацией и мобилиза-
цией ресурсов для достижения каким-либо коллективом его 
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целей». Государство как специализированный орган общества 
составляет ядро его политической подсистемы. Оно имеет два 
основных функциональных комплекса: первый несет ответ-
ственность за поддержание целостности социетального со-
общества перед лицом глобальных угроз; второй – включает 
все виды исполнительной деятельности государства, связан-
ные с коллективными действиями по реализации «обще-
ственных» интересов. 

Парсонс различал роли политических лидеров и 
властные позиции. Он определял власть как «способность 
принимать и «навязывать» решения, которые обязательны 

для соответствующих коллективов и их членов». 
Системный анализ Парсонса был активно востребо-

ван в политической науке, особенно в теории политиче-
ской системы. 

Ролз Джон (1921–2002). Американский политиче-
ский философ, автор теории справедливости. 

Его главная книга «Теория справедливости» (1971) 
оказала глубокое воздействие на этику и политическую 
теорию, была переведена на все европейские языки, а 
также китайский, японский, корейский. 

Ролз стремится развить альтернативную утилитарист-
ским взглядам концепцию, которая переосмысливает тра-
диционную трактовку либеральных ценностей. 

Утилитаризм, ориентированный на принцип полезно-
сти неудовлетворительно, по мнению Ролза, объясняет права 
и свободы граждан как свободных и равных личностей, что 
является необходимым требованием обоснования демокра-
тических институтов. Этический утилитаризм не считает 

справедливость нормативным (ценностным) фундаменталь-
ным понятием и отводит ей второстепенную роль. 

Свою концепцию автор называет «справедливость 
как честность» и рассматривает центральные идеи и цели 
в качестве основы философской концепции конституци-
онной демократии. 

Ролз формулирует ряд принципов, которые должны 
быть, по его мнению, положены в основу справедливого 
социального устройства. 

Первый принцип – каждый индивид должен обладать 
равным правом в отношении наиболее общей системы 
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равных основных свобод, совместимый с подобными си-
стемами свобод для всех остальных людей. 

Второй принцип – социальные и экономические не-
равенства должы быть организованы таким образом, что 
они одновременно: 

а) ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших 
в соответствии с принципом справедливых сбережений и 

б) делают открытыми для всех должности и положе-
ния в условиях честного равенства возможностей. 

К этим дефинициям Ролз присовокупляет два прави-
ла приоритета – приоритет свободы и приоритет спра-
ведливости над эффективностью и благосостоянием. 

В 1993 г. Ролз публикует свою вторую книгу «Полити-
ческий либерализм», в которой продолжает размышлять о 
вопросах справедливости в рамках плюралистического 
общества, общества, вбирающего в себя множество групп 
с разнонаправленными и противоречивыми интересами. 

Сартори Джованни (1924–2017). Итальянский по-
литолог, один из крупнейших исследователей в области по-
литической компаративистики, социологии политических 
партий, теории демократии, теории элит. Основные про-
изведения Сартори: «Партии и партийные системы» (1976), 
«Переосмысливая теорию демократии» (1987), «Элементы 
политической теории» (1987), «Демократия» (1993). 

В книге «Партии и партийные системы» Сартори рас-
сматривает политические партии в качестве «главного по-
средника между обществом и правительством». Он пред-
ложил собственную классификацию партийных систем со-
временного общества, в основе которой лежит принцип 

партийной конкуренции. Политолог выделял семь видов 
«систем соперничества партий»:  

1) однопартийная (Албания, бывший СССР);  
2) с партией, осуществляющей гегемонию (Мексика);  
3) с доминирующей партией (Япония, Индия);  
4) двухпартийная (США, Великобритания, Канада);  
5) умеренного плюрализма (Бельгия, ФРГ);  
6) крайнего (поляризованного) плюрализма (Италия, 

Нидерланды, Финляндия);  
7) атомизированные (Малайзия). 
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Система «умеренного» плюрализма включает в себя от 
трех до пяти конкурирующих между собой партий, фор-
мирующих коалиционное правительство. Шесть и более 
партий дают поляризованную систему, где между партия-
ми лежит огромная идеологическая дистанция, что вызы-
вает настоящую политическую напряженность. 

Сартори чрезвычайно внимательно относится к поня-
тийному аппарату политической науки, исследуя основные 
понятия в работе «Элементы политической теории». 

В книге «Переосмысливая теорию демократии», пере-
веденную на многие иностранные языки, ученый анализи-

ровал проблемы плюрализма, полиархии, элиты. Рассмат-
ривая демократию как систему управления, Сартори вы-
ходил на проблему контролирующих групп и руководства, 
т.е. на понятие «политическая элита».  

В поле зрения исследователя два подхода к пони-
манию элиты: функциональный (альтиметрический) и 
ценностный (меритократический – достоинство, заслуги). 
Второй подход для Сартори более предпочтителен, по-
скольку максимум «каждому – по его заслугам, способно-
стям или таланту» больше отвечает технологии демокра-
тии. Здесь равенство понимается как возвышающая 
ценность, поэтому демократия, как ее определяет 
Сартори, представляет собой полиархию по основанию 
достоинств. 

Токвиль Алексис де (1805–1859). Французский 
мыслитель, автор новой для своего времени теории демо-
кратии, заложивший основы западной политической 
науки. 

Свою книгу о теории демократии Токвиль назвал 
«Демократия в Америке» (1 том – 1835, 2 том – 1840).  
В 1856 г. вышла его книга «Старый порядок и революция», 
двумя годами раньше изданы «Воспоминания». 

Выход первого тома «Демократии в Америке» сделал ав-
тора известным политическим писателем Европы (до 1850 г. 
эта работа выдержала тринадцать изданий). Главная про-
блема, поставленная Токвилем, – как в условиях демократии 
(гражданского и политического давления) обеспечить свобо-
ду, которую он понимал прежде всего как гармонию для 
меньшинства против «тирании большинства». 
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Токвиль указывал на опасность перерождения демо-
кратии в демократическую тиранию, если будет усили-
ваться политический и административный централизм. 
Политическая централизация может быть следствием по-
литической апатии граждан, которая, в свою очередь, по-
является в силу того, что частная жизнь требует такой 
энергии и затрат, что уже не до «политической жизни». 

В демократическую эпоху главной наукой, по мнению 
Токвиля, становится наука об ассоциациях, развивающая 
учение о децентрализующей роли промежуточных струк-
тур, всего набора гражданских институтов, которые толь-

ко и могут предотвратить наступление деспотии. 
Свое понимание природы и причины революции То-

квиль дал в своем труде «Старый порядок и революция». 
Книга была написана под впечатлением революции 1848 г. 
и установления бонапартистской диктатуры, которые То-
квиль категорически не принял. Для него обнаружилось 
сходство двух революций – 1789 г. и 1848 г., в которых 
демократический порыв завершился установлением дес-
потической формы правления. Токвиль отверг мысль об 
исторической необходимости революционного разрушения 
старого порядка. 

Для Токвиля характерным признаком демократических 
революций являлось отстаивание свободы и постепенный пе-
реход к политической и административной Централизации. 

Хайек Фридрих Август фон (1899–1992). Круп-
нейший австро-английский экономист, философ, поли-
толог, теоретик либерализма, лауреат Нобелевской пре-
мии в области экономики (1974). 

Его перу принадлежит восемнадцать книг, среди 
которых «Дорога к рабству» (1944), «Индивидуализм и 
экономический порядок» (1948), «История и политика» 
(1954), «Основной закон свободы» (1960), «Исследования 
философии, политики и экономики» (1967), «Право, за-
конодательство и свобода» в 3 т. (1973–1979), «Пагубная 
самонадеянность» (1988). 

В своих трудах он отстаивал идеи свободного рынка 
и минимального вмешательства государства в экономи-
ку. В предвоенные годы был одним из немногих мысли-
телей, которые противостояли идеям национализации и 
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тотального регулирования хозяйственной жизни. «Дорога 
к рабству» – книга, ставшая манифестом всей либераль-
но настроенной интеллигенции. 

Хайек убедительно показывал бесперспективность то-
талитарной системы, неизбежность краха социалистиче-
ской утопии. Парадоксальность социалистической теории 
и практики заключается в том, что провозглашение и 
стремление к свободе оборачивается своей противопо-
ложностью. «Не подлежит сомнению, – пишет Хайек, – что 
обещание пропаганды и что вера в свободу, которую при-
несет с собой социализм, искренна и неподдельна. Но это 

только усугубляет трагедию, которая произойдёт, если 
окажется, что обещанный нам путь к свободе есть в дей-
ствительности столбовая дорога к рабству». 

Хайек в качестве отправной точки размышлений 
брал природу человека и приходил к твердому выводу о 
незаменимости рыночного механизма с его конкуренцией 
и экономической свободой. Конкуренция – самый надеж-
ный способ координации индивидуальных действий без 
принуждения и вмешательства со стороны государствен-
ных структур. 

Анализ практики тоталитаризма в Германии, Италии, 
СССР показал, что попытки ликвидировать свободу нико-
гда не приведут к улучшению материального положения. 
Такая политика проникновения государственного начала 
во все сферы общественной жизни постепенно приводит к 
перерождению общества. 

Пафос всего творчества Хайека видится в реставра-
ции свободы как первичного и неотъемлемого принципа 

жизнедеятельности человека в обществе. 
Хантингтон Сэмюэл Филлипс (1927–2008). Совре-

менный американский политолог, теоретик в области ми-
ровой политики и международных отношений, профессор 
Гарвардского университета, директор Института страте-
гических исследований им. Джона Олина при Гарвардском 
университете. 

Немало работ посвятил проблемам демократии и по-
литического развития, военной политики и национальной 
безопасности. Среди них: «Солдат и государство: теория и 
политика гражданско-военных отношений» (1957), выдер-
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жавшая семь изданий, «Политический порядок в из-
меняющихся обществах» (1968), «Американская политика: 
неизбежность дисгармонии» (1981) и др. 

Хантингтон обосновал необходимость замены субъек-
тивного гражданского контроля над армией объективным 
гражданским контролем, т.е. необходимость минимизации 
власти военных. 

Своеобразно подходил к типологизации политических 
систем, классифицируя их по состоянию политической 
стабильности. В политическом плане страны главным об-
разом различаются, по его мнению, не формами управле-

ния, а степенью управляемости. Отсюда он делит страны 
на страны с сильной и слабой политической системой. 

Его новая «цивилизационная модель» внесла опреде-
ленную новизну в представления политологов о междуна-
родных взаимодействиях и стала предметом оживленной 
дискуссии. Эта новая модель была предложена в работе 
«Столкновение цивилизаций?» (1993). Хантингтон полагал, 
что в новой фазе мировой политики основным источником 
конфликтов будет не идеология или экономика, а сфера 
культуры. 

Главные конфликты будут разворачиваться между 
государствами, нациями, принадлежащими к разным ци-
вилизациям. «Линии разлома между цивилизациями – это 
и есть линии будущих фронтов», – утверждал ученый. 

Для конфликтов западного цивилизационного типа 
характерными были конфликты между правителями, 
нациями-государствами и идеологиями. С окончанием «хо-
лодной войны» завершается западная фаза развития меж-

дународной политики. Основным становится взаимодей-
ствие Запада и незападных цивилизаций. Хантингтон го-
ворил о взаимоотношениях около десяти крупных цивили-
заций. Это – западная, конфуцианская, японская, ислам-
ская, индуистская, православно-славянская, латиноаме-
риканская и африканская.  

Хантингтон выделял причины, которые могут вызвать 
самые значительные конфликты между цивилизациями: 

1. Цивилизационные различия более фундаменталь-
ны, чем различия между политическими идеологиями и 
политическими режимами. 
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2. Рост цивилизационного самосознания, углубление 
понимания различий между цивилизациями и общности в 
рамках цивилизаций. 

3. Ослабление роли нации-государства как источника 
идентификации. Возрождение религии как основы иден-
тификации; 

4. Девестернизация элит в незападных странах и их 
возврат к собственным культурным корням. 

5.  Источник конфликта цивилизаций – культурные осо-
бенности и различия. Постановка вопроса «Кто ты такой?». 

Обоснование Хантингтоном своего видения будущего 

мира как арены цивилизационных конфликтов были воспри-
няты специалистами-теоретиками неоднозначно. Несмотря 
на острую критику цивилизационного подхода отметим, что 
им предложена солидная научная концепция, давшая мощ-
ный толчок для дальнейшего исследования и прогнози-
рования мировой политики на рубеже XX и XXI столетий. 

Энгельс Фридрих (1820–1895). Немецкий мысли-
тель, соратник К. Маркса, создатель пролетарской идеоло-
гии. В работах «Манифест Коммунистической партии» 
(совместно с Марксом) (1848), «Анти-Дюринг» (1877–1878), 
«Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства» (1884) и многих других Энгельс высказал ряд идей по 
поводу политической организации общества. Его взгляды 
практически полностью совпадали с взглядами Маркса. Их 
союз возник на основе нового мировоззрения, которое они 
в общих чертах создали независимо друг от друга. Энгельс, 
живя в Англии, в середине 40-х гг. XIX в. пришел к выводу 
об исторической необходимости политической борьбы про-

летариата, которая предполагает приход к власти и орга-
низацию общества без буржуазии. 

Политическая организация общества, в первую очередь 
государство, доказывал Энгельс, представляет собой резуль-
тат естественного развития общества. Постепенное усложне-
ние семейных отношений при появлении частной собствен-
ности и повышении производительности труда с не-
обходимостью приводит к возникновению публичной насиль-
ственной власти. Форма государственной власти определяется 
экономическими обстоятельствами. Форма собственности на 
средства производства и их технологическое развитие высту-
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пает фундаментом производства, распределения и потребле-
ния материальных и духовных благ. Классовое закрепление 
способа производства осуществляется государством. 

Государство буржуазии защищает частную собствен-
ность. Диктатура пролетариата, по Энгельсу, выполняя 
свою необходимую историческую миссию, обобществляет 
средства производства. Но этот этап, утверждал Энгельс, 
еще не означает коммунизма – это высшая ступень разви-
тия капитализма. Государство пролетариата незамедли-
тельно передает средства производства в пользование 
всем членам общества. Тем самым государство превраща-

ется в «полугосударство», оно уже не осуществляет функ-
ции классового насилия и по мере становления планового 
разделения труда постепенно отмирает. Насилие над 
людьми сменяется управлением вещных процессов в него-
сударственной постполитической форме. 

Вся трудность воплощения подобного подхода к эво-
люции государства заключается в том, что никто не знает, 
как осуществить самоорганизацию людей, живущих в об-
ществе с господствующей общественной формой соб-
ственности. Энгельс как диалектик считал, что сама жизнь 
подскажет содержание подобного обобществления. В то 
же время полтора века спустя после появления этих идей 
не возникло удовлетворительной организации в обществе, 
которая позволила бы реализовать общественную соб-
ственность на средства производства. 

Юнг Карл Густав (1875–1961). Выдающийся швей-
царский мыслитель, психолог и социолог. Среди многочис-
ленных работ Юнга нет специально посвященных полити-

ке. В то же время его концепция человека и его обще-
ственной жизни содержит массу идей, которые уже вос-
требованы и, будем надеяться, более основательно войдут 
в мировоззрение будущих поколений. Из более «политизи-
рованных» работ мыслителя назовем «Современность и бу-
дущее», «Очерки о современных событиях. Психология 
нацизма», его интервью, письма и другие источники. 

Юнг, работая совместно с 3. Фрейдом и А. Адлером, 
создал свое видение человека, его сознательной и бессо-
знательной сторон. Специфический подход к человеку по-
рождает и соответствующую интерпретацию общества и, в 
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частности, политики. Юнг убеждался в том, что у человека 
имеется уровень психологической энергии, которая рас-
пределяется между разнообразными функциональными 
системами. При определенных условиях эта энергия в раз-
личной форме может направляться в культурное русло, в 
том числе и в политическое. 

Причем Юнг не дал исчерпывающего ответа на во-
прос, почему человек свою энергию направляет в культур-
ное «русло», а не наоборот – вопрос слишком сложен для 
него. Он считал, что стремление к культуре глубоко укоре-
нено в природе жизни, но познать это человек может толь-

ко в символической форме. Символическая деятельность 
позволяет трансформировать избыточную психическую 
энергию в явления культуры. 

Юнг пришел к выводу, что в промышленном обществе 
люди из «религиозных» превращаются в «политических». Госу-
дарство замещает понятие абсолюта, становится нуминозным – 
люди относятся к нему как к высшей инстанции, но не могут 
ее осознать рациональными средствами. Такая мощь государ-
ства порождает как минимум две вещи: психическую инфля-
цию элиты и «омассовление» человека. Инфляция «человека 
власти» означает отождествление его личности с постом, кото-
рый он занимает. Воля индивида сливается с волей публич-
ной власти. «Массовый человек», наоборот, прекращает непо-
средственное общение с высшим символом и превращается в 
мнимую величину гражданина, не имеющего непосредствен-
ного влияния на организацию жизни. 

В то же время политическая организация не может 
дать того, чего от нее ожидают люди – она не может сде-

лать человека культурным субъектом, наоборот, превра-
щает его в обезличенный «кирпичик» общественного зда-
ния. Кроме того, к власти в XX в. не раз приходили психо-
паты, которые нанесли обществу непоправимый вред. 

Где же выход? Юнг считал, что человек должен вернуть 
себе целостность, которая была уничтожена промышленной 
формой общества. Это восстановление он видел в объедине-
нии сознательного и бессознательного, которое превращает 
человека в самосознающую личность, самостоятельно прини-
мающую решения и отвечающую за свои поступки. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Абсолютизм (лат. absolutus – неограниченный, без-
условный) – форма государства, при которой законода-
тельная, исполнительная и судебная власти принадлежат 
одному лицу – монарху. Исторически эта форма государ-
ства была характерна для эпохи феодализма. Абсолютные 
монархии сохранились сегодня в странах Персидского за-
лива (Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и др.). 

Авторитаризм – политический режим, характери-
зующийся неограниченной властью одного человека или 
группы лиц, опирающихся в своих действиях на развитую 
систему насилия по отношению к личности, обществу. 
Этот режим является переходным по своему характеру. 
Авторитарный режим занимает промежуточное положение 
между тоталитарным и демократическим режимами, со-
держит в себе черты обоих режимов. При авторитаризме 
признается многообразие экономических, политических и 
культурных интересов и режим не стремится осуществлять 
тотальный контроль за обществом. Если население прояв-
ляет неповиновение режиму, то тот использует силу. При-
мерами таких режимов являются военные и гражданские 
диктатуры, монархии, популистские режимы и т.д. 

Анархизм – леворадикальное политическое учение, 
отрицающее необходимость государства и власти для ор-
ганизации жизнедеятельности личности. Критика государ-
ства анархистами осуществляется с позиции того, что вся-
кое принуждение плохо, поскольку оно ограничивает сво-
боду личности. Удовлетворение индивидуальных и коллек-
тивных потребностей, по их мнению, должно осуществ-
ляться добровольно на основе согласия всех членов обще-
ства. Видными теоретиками анархизма были П.Ж. Прудон, 
М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и др. В современных усло-
виях влияние анархизма очень ограниченно. 

Блок политический – форма политического объеди-
нения государств, партий, движений, преследующих общие 
цели. Блок является объединением неравноправных полити-
ческих сил. Он состоит их трех групп: 1) доминирующей, ко-
торая определяет стратегию блока; 2) союзной, вошедшей в 
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блок для достижения превосходства над другими силами; 
3) «реле», которая занята пропагандой идей блока. 

Бюрократия – слой профессиональных управленцев, 
деятельность которых основана на разделении ролей и 
функций посредством четких правил и процедур. 

Власть политическая – способность одного субъекта 
навязывать свою волю группам, массам, организациям, ин-
дивидам, используя при этом институты государства и его 
ресурсы. Политическая власть осуществляется в деятельно-
сти законодательных, исполнительных и судебных органов 
государства. Способность одного субъекта решающим обра-

зом влиять на другого может быть основана на различных 
ресурсах (т.е. средствах): страхе, интересе, убеждении, тра-
диции, законе, обычае и т.д. Политическую власть следует 
отличать от других разновидностей социальной власти: се-
мейной, нравственной, правовой. Реализация политической 
власти опирается на государственные институты, и предпо-
лагает удовлетворение интересов больших групп людей. 

Государство – особая форма организации политиче-
ской власти в обществе, обладающая суверенитетом и 
осуществляющая управление с помощью специальных ор-
ганов. Государство является наиболее важным институтом 
политической системы. Различают государство правовое, 
т.е. ограниченное в своих действиях правом (конституци-
ей) и призванное обеспечивать реализацию прав и свобод 
личности; государство социальное, т.е. стремящееся к со-
зданию для каждого гражданина условий и возможностей 
его всестороннего развития. По способам формирования 
властных институтов различают такие формы государ-

ства, как монархия и республика; по характеру распреде-
ления власти на территории выделяют унитарное, федера-
тивное и конфедеративное государства. 

Группы давления – организационные группы, ока-
зывающие воздействие на власть, но не стремящиеся к об-
ладанию ею. 

Демократия (греч. demokratia – народовластие), 
форма государства, характеризующаяся рядом признаков: 
источник власти – народ; свободные выборы как способ 
формирования властных институтов; равноправие граж-
дан; гарантия прав и свобод личности и т.д. 
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Идеология политическая – система представлений 
об устройстве и развитии общества, выражающих интере-
сы социальных групп. Их реализация требует обращения к 
политической власти. 

Институт политический – совокупность ролей и 
функций, а также структур, призванных обеспечивать ре-
ализацию интересов социальных групп, индивидов.  

Категории политологии – научные категории – 
наиболее общие, основополагающие понятия, на которые 
опирается данная область знании. 

Коммунизм – разновидность политической идеоло-

гии, предполагающей устройство общества на основе 
принципов коллективизма, равенства, справедливости, 
удовлетворения всех потребностей индивида. 

Консерватизм (лат. conservar – охранять) – идеоло-
гия, предполагающая развитие общества на основе ценно-
стей семьи, морального долга, религии, собственности, со-
хранения традиций и т.д. 

Конституционализм – политико-правовой прин-
цип, определяющий взаимоотношения государства и 
гражданского общества на основе разделения властей, 
ограничения их конституцией, гарантий прав и свобод 
личности. 

Конфликт политический – состояние политиче-
ских отношений между субъектами, характеризующееся 
их стремлением перераспределить ресурсы, ценности и 
статус в свою пользу. 

Культура политическая – совокупность знаний, 
представлений, установок, опыта, стандартов политиче-

ской деятельности, позволяющая субъекту эффективно 
выполнять политические роли. 

Легитимность – признание законности существую-
щих институтов власти и правомерности принимаемых 
ими решений со стороны общества. 

Либерализм – разновидность политической идеоло-
гии, отстаивающей приоритет прав и интересов личности 
по сравнению с интересами государства и общества. 

Лидер политический – личность, способная посто-
янно и решающим образом влиять на общество, группы 
благодаря наличию у нее политической власти. 
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Лобби – разновидность групп давления, создаваемых 
при исполнительных и законодательных органах власти для 
защиты интересов социальных общностей, слоев. 

Ментальность – совокупность устойчивых пред-
ставлений группы о политической действительности, ха-
рактеризующих особый способ группового мышления. 

Монархия – форма государства, в котором вся власть 
сконцентрирована в руках единоличного правителя (коро-
ля, императора, князя, монарха и т.д.). 

Национализм – разновидность политической идеоло-
гии, возводящая требования суверенитета конкретного 

этноса, его права на самоопределение в форму политиче-
ских требований к власти. 

Общество гражданское – сфера реализации повсе-
дневных интересов индивида; совокупность межличност-
ных отношений, которые развиваются без вмешательства 
государства и вне его рамок. 

Олигархия – власть небольшой группы богатых людей. 
Охлократия – власть толпы, непосредственное воз-

действие масс, реализующих свои интересы помимо ин-
ститутов государства. 

Партия политическая – форма представительства 
интересов членов гражданского общества, объединенных 
единой идеологией и стремящихся к захвату политической 
власти.  

Плюрализм (лат. pluralis – множественный) – принцип 
организации общества, основанный на признании многооб-
разия существующих интересов и их конкуренции. 

Политика – область взаимоотношений и различных 

видов деятельности между социальными общностями людей 
по осуществлению общих интересов с помощью разнообраз-
ных средств, основными из которых выступает политиче-
ская власть. К элементам политики относят: политические 
организации, институты власти, политическое сознание, 
различные политические концепции, нормативные идеи. На 
микроуровне область политики представлена политическими 
партиями, общественно-политическими движениями, проф-
союзами, корпоративными объединениями. Макроуровень 
политики – это сфера государственной власти, ее устройства 
и функционирование субъектов государства. Мегауровень 
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представлен различными международными организациями: 
ООН, ЕС и другими, а также характером взаимоотношений 
между государствами на международной арене. 

Политическая система – совокупность лиц, инсти-
тутов, участвующих в политическом процессе, совокуп-
ность институциональных структур государства и обще-
ства, форм взаимодействия между ними, направленных 
на осуществление политической власти, управления, руко-
водства, регулирования общественно-политических про-
цессов. 

Политическая власть – совокупность механизмов 

и средств воздействия политических субъектов, в первую 
очередь, государства, на поведение людей, социальных 
общностей, организаций с целью управления, координа-
ции, согласования, подчинения интересов всех членов об-
щества единой политической воле. В зависимости от до-
минирующей роли убеждения или принуждения выделяют 
основные формы существования политической власти: то-
талитарная, авторитарная, демократическая власть. По-
литическая власть делится на политико-государственную и 
политико-негосударственную (власть политических пар-
тий, общественно-политических движений). Государствен-
ная власть делится на законодательную, исполнительную и 
судебную. Выделяют разные уровни власти: федеральный, 
региональный и местный. В целом политическая власть 
сводит воедино интересы всех людей данного общества в 
интегральное системное качество. 

Политическое поведение – форма участия личности, 
социальной общности людей в осуществлении политической 

власти, защите своих политических интересов. Выделяют 
два основных типа политического поведения: политическое 
действие и политическое бездействие. Политическое дей-
ствие может быть прямым и опосредованным, индивидуаль-
ным и коллективным; осознанным и неосознанным, откры-
тым и закрытым. Наиболее массовыми политическими дей-
ствиями являются выборы, референдумы, митинги, мани-
фестации, демонстрации. Политическое бездействие – спо-
соб выключенности из политической жизни, который может 
проявляться в различных формах: от активного неприятия 
политики до пассивного безразличия. 
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Политическая деятельность – политическая ак-
тивность, направленная на изменение или сохранение су-
ществующих политических отношений. В структуре поли-
тической деятельности выделяют субъект (действующее 
лицо или социальная группа), объект (предмет, на который 
направлена активность субъекта и в котором происходит 
изменение), и само действие (имеющее определенную цель, 
некие средства реализации, и определенный результат). 

Политическая жизнь – совокупность политических 
процессов, политической деятельности, происходящих в 
конкретном обществе. 

Политический режим – совокупность способов и 
средств осуществления власти в данном государстве, спе-
цифика сложившихся в государстве политических отно-
шений, формы идеологии, типа политической культуры 
общества. Выделяют тоталитарные, авторитарные и демо-
кратические режимы. С точки зрения формы правления 
различаются парламентские, президентские, монар-
хические, аристократические, республиканские политиче-
ские режимы. 

Политическое сознание – осознание, осмысление 
общества с позиций политической организации и власти 
на основе системы ценностей, к которым относятся инте-
ресы государства, политической элиты, господствующих 
слоев населения и т.д. Политическое сознание реализуется 
через деятельность государства и политических партий, 
различные формы организационной деятельности, массо-
вые движения. От зрелости, адекватности политического 
сознания зависит во многом успешность всей политики. 

Политическая культура – совокупность элементов 
сознания, культуры, политического поведения, формиро-
вания и функционирования государства и политических 
институтов, обеспечивающих воспроизводство политиче-
ской жизни общества. Базовые убеждения, установки, 
ориентации людей, обращенные на политическую систему 
образуют основу политической культуры. 

Политические интересы – совокупность осознан-
ных потребностей социальных групп людей, детерминиро-
ванных социальным опытом людей и объективной обще-
ственно-политической ситуацией, побуждающих людей к 
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определенным видам политической деятельности и явля-
ющихся основой их политической идеологии. Интересы 
можно разделить на текущие, направленные на трансля-
цию реальности, и перспективные, выражающие моменты 
будущего, возможного. 

Политические ценности – нормы, стереотипы по-
литического сознания, которые позволяют оценивать по-
литическую ситуацию и ориентироваться в ней. Одни и те 
же политические явления в зависимости от идеологии и 
системы ценностей будут пониматься по-разному. Систе-
мы ценностей можно разделить на консервативные, либе-

ральные, коммунистические, социалистические, нацио-
нально-этнические, пацифистские и иные. Наличие ус-
тойчивых, общепринятых ценностей (например, патрио-
тизм, политическая ответственность) способствуют стаби-
лизации общества, укреплению позиций государства. 

Полиархия – форма власти в современных развитых 
странах, предполагающая распределение ее между цен-
трами влияния (профсоюзами, бизнесом, фермерами и 
т.д.) с целью эффективного контроля за элитой. Автором 
термина является современный американский политолог 
Р. Даль. 

Политика – сфера деятельности групп, партий, ин-
дивидов, государства, связанная с реализацией общезна-
чимых интересов с помощью политической власти. 

Популизм – разновидность политической культуры 
лидера, элиты, институтов, апеллирующих к настроениям 
масс. Для него характерны демагогия, обещания, простые 
решения. 

Режим политический – совокупность средств и ме-
тодов реализации политической власти. Отражает харак-
тер связи власти и индивида. 

Республика – форма государства, институты которо-
го создаются на основе всеобщих выборов. 

Система политическая – совокупность политиче-
ских институтов, норм и взаимоотношений между ними, 
посредством которой реализуется политическая власть. 

Тоталитаризм – тип политического режима, предпо-
лагающего всеобщий контроль и регламентацию со стороны 
государства всех сфер деятельности человека. 
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Расизм – разновидность политической идеологии, от-
стаивающей исключительность и гегемонию этнической 
группы и опирающейся для ее достижения на террор, 
агрессию, войны. 

Харизма (греч. charisma – божественный дар) – по-
нятие, обозначающее наличие у лидера исключительных 
способностей. 

Электорат – круг лиц, обладающих правом голоса 
на выборах. 

Элита – группа лиц, принимающая важнейшие по-
литические решения, отличающаяся особыми социальны-

ми, политическими, психологическими качествами, пре-
стижем и привилегированным положением. 
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