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 Введение 
 

По своему содержанию политология представляет собой особую междисциплинарную 
область обществоведческого знания, дающую системное представление о политико-властной 
организации и  функционировании общества, о том, как устроены различные политические 
системы, кто и каким образом реализует в них власть,  кому и в каких пределах эта власть служит 
и т.д. Однако политология – не только теоретико-познавательная, но и прикладная наука. Она  
всесторонне исследует реальную политическую жизнь, в результате чего пытается дать 
объективные аналитические оценки и альтернативные прогнозы будущего развития событий.  

Политология – это и мировоззренческая дисциплина. Осваивая содержащиеся в ней 
общецивилизованные знания и ценности, человек становится политически грамотным, 
приобретает способность рационально и критически  осмысливать политические процессы, 
свободно самоопределяться в условиях политического выбора, ориентироваться в политических 
процессах. Важно и то, что одновременно усваиваются основы политического поведения, 
присущего демократически организованному обществу.  

Именно подобные цели начального политического образования  студентов и преследует курс 
“Политология”, который в качестве одного из базовых в структуре социально-гуманитарных 
дисциплин введен во все учебные планы подготовки специалистов высшей квалификации вне 
зависимости от форм этой подготовки и избранной специальности.  

Политическое образование является одним из способов современной социализации личности 
и формирования политической культуры, приобщения к демократическим ценностям. 
Политологический курс призван дать студенту необходимый любому образованному гражданину 
минимум знаний о политических реальностях, нормах политического поведения. Высшая школа 
должна воспитывать политически грамотных людей, способных рационально и критически 
оценивать политические явления, делать осознанный политический выбор. Также в рамках 
данного кура ставятся и учебно-развивающие задачи. Студенты в процессе изучения предмета 
учатся применять полученные теоретические знания к оценке политических событий и явлений, 
анализировать с политической точки зрения современные и исторические явления, оценивать 
деятельность политических партий, объяснять сущность политических процессов и развивают 
навыки рассуждения и умения выражать собственное мнение.  

Приобрести систему умений и навыков студенты могут при условии систематического выпол-
нения во всех формах учебного процесса, и в процессе самостоятельной работы по подготовке к 
семинарам, различных видов практических заданий.  

В данном пособии имеют место следующие типы заданий: 
- проблемные вопросы для самостоятельной работы: размышления, самопроверки и контроля; 
- словарная работа (работа с понятиями, категориями); 
- проблемы для дискуссии; 
- тесты; 
- работа с первоисточником, анализ различных высказываний, разных точек зрения (в том 

числе и противоположных) на одну и ту же проблему, формулирование своей собственной 
оценки данной проблемы 

- уточнение собственной точки зрения по широко применяемым, но неоднозначно 
понимаемым определениям, категориям или выбор и обоснование одной из точек зрения. 

- Выбор правильного ответа из нескольких приведенных (сформулированных). Обоснование 
выбора. 

- Анализ и оценка процессов, событий, фактов, ситуаций и т. д. 
- Выделение основного в изучаемом материале. 
- Разрешение проблемной (противоречивой) ситуации. 
- Анализ теоретических положений политологии и применение их к практической жизни. 
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Тесты и задания по темам 
Тема 1 Политология как наука 

План 
1. Предмет политической науки 
2. Функции и методы политологии  
3. Политология в системе социально-гуманитарных знаний. 
4. Политика как социальное явление 

 
I .Тест 
1. Одним из методов политологии является бихевиористским. В чем заключается  его 

методологические особенности? 
a) В изучении партийных структур 
b) В использовании в политологии категорий психоанализа 
c) В анализе локальных общественных групп как основной политологической единице 
d) В применении к изучению политической сферы жизни общества точных и 

естественных наук 
 
2. Верны ли следующие суждения о политике? 

A. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры, 
либо, отказавшись от этого, еще более ухудшать ситуацию в стране 

B. Государство является одним из основных субъектов политики 
1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
3. Укажите, какое определение относится к слову «политика»: 

a) Это сфера приложения сил наиболее сознательной части общества 
b) Это организационная и контрольно-регулятивная сфера общества 
c) Это сфера общества, призванная обеспечивать душевное здоровье граждан 
d) Это сфера общества, представляющая социальные гарантии  

 
4. Политика применительно к каждому отдельному человеку является: 

a) Средством научного познания общества 
b) Областью самообразования 
c) Средством проявления своей позиции по главным вопросам государственной жизни 
d) Способом получения социального опыта 

 
5. Первая основная функция политики: 

a) Организовывать людей на основе добра и справедливости 
b) Служить всеобщей организационной базой общества 
c) Стимулировать граждан в трудовой деятельности. 
d) Обеспечивать уравнение в доходах  

 
6. Политика может быть определена как: 

a) Действия властных структур 
b) Общественное распределение  ценностных факторов 
c) Механизм разрешения кризисов и конфликтов 
d) Все перечисленное  
 

7. Верны ли следующие суждения о политике? 
A. Одной из функций политики является интеграция различных слоев населения 
B. Политика – разновидность индивидуального регулирования  

1. верно только А 
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2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
8. Выполняя ряд общественных функций, политология, в частности, выступает теоретической 

основой политических реформ и разработки оптимальных моделей управления государством. 
Как называется данная  функция политологического знания  в обществе? 

a) Функция политической социализации 
b) Гносеологическая функция 
c) Аксиологическая (оценочная) функция 
d) Функция рационализации политической жизни.  

 
9. Определите основные цели политической деятельности: 

a) формирование эффективной государственной власти 
b) распределение материальных благ 
c) познание действительности 
d) получение и распространение информации.  
e) эффективное функционирование государства 
f) разрешение межличностных конфликтов  
g) удовлетворение духовных потребностей 
h) участие в выработке государственных решений  
i) борьба за власть 
j)  получение прибыли 
k) борьба за рынки сбыта 
l) консолидация участников рыночных отношений 
m) создание религиозных объединений 
n) обработка и использование информации 
o) определение целей развития общества 

 
10. Что явилось причинами возникновения политики?  

a) распространение христианства; 
b) разделение общества на отдельных индивидов и осознание ими своих частных 

интересов; 
c) разделение общества на классы и классовая борьба; 
d) становление капиталистических общественных отношений; 
e) возникновение первых государств; 
f) войны, территориальные конфликты; 
g) конфликты общества и личности; 
h) национальные конфликты; 
i) необходимость ограничения прав личности в интересах общества; 
j)  возникновение рыночных отношений, свободного товарообмена; 
k) необходимость поддержания социальной стабильности и порядка; 
l) развитие философии. 

 
11. Макроуровень политики  

a) характеризует публичную власть, ее устройство и функционирование в центре и на 
местах, государство как целое. 

b) охватывает отдельные организации – партии организации, профсоюзы. 
c) относится к деятельности международных организаций – ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС 

 
II. Задания 
1. Изложите свою точку зрения по содержанию следующих высказваний: 

a) «Политика — это     всего лишь здравый смысл, примененный к большим делам». 
(Наполеон I) 
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b) «Хорошая политика не отличается от хорошей морали». (Г. Мабли) 
c) «Жестокость законов препятствует их соблюдению». (Ш. Монтескье) 
d) «Политика   есть   искусство   приспособляться к обстоятельствам и извлекать пользу из 

всего, даже из того, что претит». (О. Бисмарк) 
e) «В наши времена уже очевидно, что те государи, которые мало заботились о благочестии 

и умели хитростью заморочить людям мозги, победили в конце концов тех кто полагался 
на свою честность». (Н. Макиавелли) 

f) «..Нежелание заниматься политикой не освобождает от ее результатов». (Отто фон 
Бисмарк) 

2. В чем Вы видите отличие политической науки от технической: 
a) с точки зрения критерия научности; 
b) с точки зрения методики прогнозирования; 
c) с точки зрения реализации научных идей 

3. Прокомментируйте следующие точки зрения на предмет политологии: 
a) объект изучения данной науки — государство (фр. политолог М. Прело); 
b) объект изучения — власть (фр. политолог М. Дюверже); 
c) в предмете политической науки «тесно переплетены идеи, институты, люди» 

(фр.политолог М. Гравитц). 
Какова Ваша точка зрения на предмет политологии? 
4. Следуя изложенному алгоритму анализа политических событий и явлений, попытайтесь 

охарактеризовать любой политический факт из истории или современности. 
1) Каковы причины события или явления? 
2) Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 
3) Какую цель преследовали люди в ходе данного события (в период существования данного 

явления)? 
4) Какими способами люди добивались поставленной цели? 
5) Каковы положительные и отрицательные последствия данного события или явления? 
6) Как можно в целом оценить данное событие (явление)? 
7) Способствует ли данное событие (явление) развитию свободы и демократии? 
8) Какие исторические уроки можно извлечь из данного события (явления)? 

 
5. Политология как наука опирается на  три группы категорий. Приведите примеры для каждой 

из указанных ниже групп, постарайтесь определить их значение и функции 
a) Общесоциологические категории или категории философии 
b) Интегральные категории, используемые в общественных науках 
c) Политологические категории, специфично отражающие политическую сторону 

явлений общественной жизни. 
6. Справедливо ли говорить о политологии  как о  самостоятельном направлении гуманитарного 

знания, если политологические исследования носят  междисциплинарный характер? 
7. Политика определяется как специфическая сфера деятельности, связанная  с принятием  

решений на высшем уровне власти и управления в стране. Вместе с тем, политика  тесно 
связана и ассоциируется с функционированием общества на уровне индивида, семьи и 
коллектива. Каким образом проявляется эта взаимосвязь? Определите каналы воздействия и 
обратной связи «большой политики» с «повседневной жизнью». 

8. Почему политика кажется, а нередко и является «грязным делом»?  Попытайтесь выявить 
причины такого понимания политики. 

9. Существуют две крайние точки зрения о смысле и назначении политики. Представители одной 
из них в принципе отрицают, возможность и необходимость сознательного вмешательства в 
ход событий. Сторонники противоположной точки зрения рассматривают общественную 
жизнь как некий механизм, возможности сознательного управления которым значительны. 
Какая точка зрения Вам кажется наиболее верной? 

10. Нередко политику определяют как специфическую форму деятельности, связанную с 
принятием решений на правительственном уровне. При этом она никаким образом не 
ассоциируется с функционированием личности, семьи, с повседневной жизнью. Политологи 



 8 

утверждают, что политика тесно ассоциирована со всеми частными сферами человеческой 
деятельности. В чем проявляется эта взаимосвязь?  

11. Согласны ли вы с изречением нашего времени: «Если человек не занимается политикой, то 
политика все равно занимается им»? Свою позицию обоснуйте. 

12. Вообразите, что вам предложили принять участие в дискуссии ученых на тему «Не 
ограничивает ли мораль политическую эффективность?». Какие вопросы вы подняли бы в этой 
дискуссии? Свой выбор поясните. 

13. Какие определения понятия "политика" Вы считаете: 
a) правильными и достаточными; 
b) правильными, но недостаточными; 
c) неправильными. 

1) правовое регулирование совместной жизни людей; 
2) взаимоотношения людей в обществе по поводу власти; 
3) сфера проявления классовых интересов и классовой борьбы; 
4) деятельность по согласованию частных интересов граждан; 
5) система механизмов выработки общих целей и социальных идеалов; 
6) подчинение воли одних людей воле других; 
7) поиск оптимальной степени соответствия общегосударственного интереса интересам 

отдельных граждан; 
8) отражение социально-экономической жизни общества; 
9) отражение духовной жизни общества; 
10) способ ограничение прав личности с целью сохранения целостности социальной 

системы; 
11) объектом изучения политики  является государство и власть 
12) предметом рассмотрения политики выступает тесно переплетенные идеи, институты и 

люди 
13) искусство возможного 

 
III. Вопросы 
1. Что является предметом изучения политологии как науки? Какие подходы к определению 

предмета политологии можно выделить? 
2. Какие методы использует политология? 
3. Покажите взаимосвязь политологии с другими науками 
4. В чем смысл политики, каковы ее основные функции? Какую роль играет политика в развитии 

общества? Может ли человек быть вне политики? 
5. У значительной части общества индифферентное  и даже нигилистическое отношение к 

политике. Однако без политики не обходится ни одно общество. Почему? 
6. В чем отличия политики от других регуляторов общественных отношений? Возможна ли  

взаимозаменяемость политики, морали, права? 
7. Что такое политика? Раскройте содержание и структуру политики.  
8. Какие уровни  включает в себя политика? Приведите примеры. 
9. Какие функции выполняет политика?  
10. В чем заключается  суть управления обществом? 
11. Почему политика по своей сути является социальным явлением? 
12. Правильно ли, на ваш взгляд, определение: «Политика — это отношения между классами, 

социальными группами и слоями в пределах данного государства (внутренняя) и между 
государствами (внешняя)»? Свой ответ обоснуйте. 

13. Были ли в истории человечества общества, в которых не было политики? С чем связано ее 
появление? 

14. Что такое политическая деятельность? Всегда ли она оказывает прогрессивное воздействие на 
общество? Почему необходимо возрастание роли профессионализма в политической 
деятельности? В каких формах осуществляется политическая деятельность? 
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Тема 2 История политических учений 
План 

1. Развитие политической науки в Древнем мире: 
− Идеальное государство Платона, учение о формах правления.  
− Политическое учение Аристотеля.  

2. Развитие политической науки в эпоху средневековья: 
− Политико-правовые взгляды Августина Аврелия.  
− Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

3. Политическая мысль эпохи Возрождения. Мораль и политика в учении Н. Макиавелли. 
4. Развитие политической науки в Новое время: 

− Теории «общественного договора» и «естественного права». Т. Гоббс, Дж. Локк 
Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо 

− Идеи Монтескье о разделении властей.  
5. Политические идеи утопического социализма: критика капиталистического общества и 

черты будущего общества (Томас Мор, Кампанелла, Сен-Симон, Фурье, Оуэн) 
6. Марксистская концепция политики 
7. Современные политические течения Запада 

− Политические идеи Макса Вебера. 
− Политические концепции позитивизма. Герберт Спенсер, О. Конт,  Р. Михельс 
− Структурный функционализм . Т. Парсонс. 

 
I. Тест  
1. Кто первым в истории политической мысли создал модель идеального государственного 

устройства? 
a) Аристотель; 
b) Конфуций; 

c) Т. Мор; 
d) Платон

 
2. Какому мыслителю принадлежит следующее высказывание: «Чтобы не было возможности 

злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором  различные власти 
могли бы взаимно сдерживать друг друга»?: 

a) Т. Джефферсону;  
b) Ж.-Ж. Руссо; 

c) Ш.Монтескье; 
d) Т. Мору 

 
3. В каком произведении был впервые обоснован принцип разделения властей? 

a) «Эмиль и о воспитании» Ж.-Ж, Руссо; 
b) «Левиафан» Т. Гоббса; 
c) «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса; 
d) «О духе законов» Ш. Монтескье; 

 
4. Таксономия  античных городов-полисов Аристотеля не включала в себя: 

a) Монархий 
b) Олигархий 

c) Демократий 
d) Плутократий 

 
5. Кому из политических мыслителей принадлежат слова: «Государь, действуя грубой силой, 

подобно животным, должен сочетать в себе качества льва и лисицы»? 
a) Т. Гоббсу 
b) Дж. Локку 

c) Ф.Ницше 
d) Н. Макиавелли 

 
6. Кто является представителем утопического социализма, создателем произведения «Город 

Солнца»? 
a) Т. Мор  
b) Фома Аквинский 

c) Кампанелла 
d) К. Маркс 
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7. Вершиной  религиозного политической мысли  развитого средневековья по праву считается  
учение 

a) К.П. Победоносцева 
b) Августина Аврелия 

c) Фомы Аквинского 
d) Цицерона 

 
8. Кто является основателем реалистического направления в политической теории, автором 

концепции светского государства? 
a) Н. Макиавелли 
b) Дж. Бруно 

c) Жан Боден 
d) Томас Гоббс 

 
9. Отметьте тезис, несоответствующий взглядам Т.Гоббса: 

a) Догосударвенное состояние общества характеризуется «войной всех против 
всех» 

b) Выходом из «бедственного положения» является создание Левиафана 
c) Государства выполняет роль «ночного сторожа» 
d) Вся полнота власти в государстве должна принадлежать одному человеку – 

сюзерену, который является выразителем воли народа. 
 
10. Т. Гоббс  описал взаимоотношения человека и власти в работе: 

a) «Общественный договор» 
b) «Левиафан» 

c) «Авторская личность» 
d) «Государь» 

 
11. На основе учения Т. Гоббса разработан следующий тип отношений человека и власти: 

a) Модель «подчинения» 
b) Модель «управления» 
c) Модель «интереса» 
d) Харизматическое господство 

 
12. Верны ли следующие о политических воззрениях Ж-Ж Руссо 

A. Причиной создания государства является появления института частной 
собственности 

B. Народная воля является  неделимой и неотчуждаемой, не может быть  делегирована 
кому-либо.  

1. Верно только А 
2. Верно только В 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

 
13. Кто из социалистов считал, что с приходом к социализму государство с его институтами 

насилия отомрет: 
a) Ш. Фурье 
b) Р. Оуен 

c) А Сен-Симо 
d) К. Маркс 

 
14. Что из указанного не является основным в концепции классового подхода? 

a) политическая стратификация общества; 
b) классовая подоплека социальных конфликтов в обществе; 
c) индивидуальный потенциал личности; 
d) политика, обслуживающая интересы господствующих слоев. 

 
15. Определяющие элементы бюрократии, по Максу Веберу, не включают в себя: 

a) исполнительскую дисциплину должностных лиц; 
b) эффективность деятельности аппарата управления; 
c) иерархический принцип распределения властных полномочий; 
d) обезличенность отношений персонала управленческих работников. 



 11 

 
16. Для взглядов какого ученого характерно следующее высказывание: «Масса импульсивна, 

изменчива и возбудима. Ею почти исключительно руководит бессознательное»? 
a) Г. Гоббс 
b) 3. Фрейд 

c) Ж.-Ж. Руссо 
d) Ф. Ницше 

 
17. Какое из приведенных высказываний принадлежит представителям марксистского учения? 

a) «Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое» 
b) «Там, где начинается политика, кончается мораль» 
c) «Задача политики – привести государственную жизнь в соответствие с идеей 

государства» 
d) «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений между классами» 

 
II. Задания 
1. Что представляла собой античная демократия в древнегреческом полисе? Действительно ли 

греческая демократия характеризовалась участием всех жителей в политической жизни 
полиса?  

2. Объясните высказывание Аристотеля: «Человек по природе своей есть существо политическое, 
в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно 
стремятся к совместному жительству». 

3. Назовите правильные и неправильные формы правления, их критерии. Какая форма правления 
для Аристотеля самая лучшая? Заполните таблицу 

Правильные формы правления Неправильные формы правления 
1) Правление одного 

??? ??? 
2) Правление немногих 

??? ??? 
3) Правление большинства 

??? ??? 
 
4. Проанализируйте фрагмент источника и дайте ответ на поставленные вопросы.  

Перикл о политическом строе Афин писал: «У нас государственный строй таков, что не 
подражает чужим законам; скорее мы сами служим примером для других... И называется наш 
строй демократией ввиду того, что сообразуется не с меньшинством, а с интересами 
большинства; по законам в частных спорах все пользуются одинаковыми правами, по уважению 
же преимущество в общественных делах обусловливается той репутацией, какую каждый в чем-
нибудь имеет, не поддержкой какой-нибудь партии, а способностями; не бывает также и того, 
чтобы человек, способный принести пользу государству, лишен был к тому возможности, не 
пользуясь достаточным уважением вследствие бедности. Мы живем свободными гражданами 
как в государственной жизни, так и во взаимных отношениях, потому что не вы: 

сказываем 
недоверия друг другу в повседневных делах, не возмущаемся против другого, если ему нравится 
что-нибудь делать по-своему... Мы особенно боимся противозакония в общественных делах, 
повинуясь лицам, стоящим в данное время у власти, и законам, особенно тем из них, которые 
созданы в интересах обижаемых. Богатством мы пользуемся скорее как условием для работы, 
чем как предметом для хвастовства; что же касается бедности, то не сознание в ней позорно 
для человека — позорно не прилагать труда, чтобы выйти из нее».  

a) Что понимал Перикл под демократией?  
b) Почему, по мнению Перикла, Афины служат примером для других?  
c) Почему демократия стала величайшей ценностью античного мира? 

5. Аристотель считал, что «там, где отсутствует власть закона, нет и государственного 
устройства. Закон должен властвовать над всем». Как вы понимаете слова Аристотеля? Можно 
ли считать, что в греческом обществе существовала демократия в собственном смысле слова? 

6. Как объясняли возникновение политики Т. Гоббс,  Дж. Локк  Ж-Ж. Руссо? В чем смысл теории 
«естественного права»? Как эти идеи были развиты в трудах Т. Гоббса и Дж. Локка?  
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7. Заполните таблицу «Теории общественного договора» 
Критерии для сравнения Теория Т. Гоббса Тория Дж. 

Локка 
Теория Ж.-Ж, 
Руссо 

1)Характеристика догосударственного 
естественного состояния общества 

   

2) Причины перехода к государству    
3) Характеристика государственного 
устройства 

   

 
8. Прочитайте отрывок из документа и дайте ответ на вопросы. Попытайтест проанализировать 

политические взгляды Н.Макиавелли: 
«Власть государя должна покоиться на крепкой основе, иначе она рухнет. Основой же власти 

во всех государствах — как унаследованных, так и смешанных и новых — служат хорошие 
законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где хорошие войска, и, наоборот, 
где есть хорошее войско, там хорошие законы... 

Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и 
союзникам. Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо 
сказать, что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те 
или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания. Но раз в силу своей природы человек 
не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю 
следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, От остальных же — 
воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя 
обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться в власти, ибо, вдумавшись, мы найдем 
немного такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно 
для государя, и наоборот: выглядит, как порок, а на деле доставляет государю благополучие и 
безопасность. 

Начну с первого из упомянутых качеств и скажу, что хорошо иметь славу щедрого государя. 
Тем не менее, тот, кто проявляет щедрость, чтобы слыть щедрым, вредит самому себе. Между 
тем, презрение и ненависть подданных — это то самое, чего государь должен более всего 
опасаться, щедрость ведет к тому и к другому. 

Переходя к другим из упомянутых выше свойств, скажу, что каждый государь желал 
прослыть милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотреблять 
милосердием. Поэтому государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен 
считаться с обвинениями в жестокости. Однако государь должен внушать страх таким 
образом,  чтобы,  если не приобрести любви,  то хотя бы избежать ненависти, государю 
необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и их женщин. Он должен 
остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю 
имущества. 

Излишне говорить, сколь похвальна в государстве верность данному слову, прямодушие и 
неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались 
лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и имел, кого нужно, обвести вокруг пальца; 
таки государи, в конечном счете, преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность… 
следует понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей 
почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти 
против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда 
должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой 
оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по 
возможности не удаляться от добра, но при надобности не избегать и зла». (Н. Макиавелли. 
«Государь»)..   

a) Что должно быть основой власти в государстве?  
b) Какими чертами должен обладать государь, чтобы сохранить власть?  
c) Допускает ли Макиавелли использование безнравственных средств в политике? О каких 

средствах идет речь? Каково его личное отношения к этим средствам: сам Макиавелли 
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считает их добрыми или дурными? Считает ли он их постоянным методом политической 
деятельности? При каких условиях, с его точки зрения, приемлемы неблаговидные средства? 

 
9. Какая проблема рассматривается в следующем высказывании Макса Вебера: «Ни одна этика в 
мире не обходит тот факт, что достижение «хороших» целей  во множестве случаев связано с 
необходимостью смириться и с использованием нравственно сомнительных или по меньшей мере 
опасных средств, и с возможностью или даже вероятностью скверных побочных следствий; и  
ни одна этика в мире не может сказать: когда и в каком объеме этически положительная цель 
«освящает» этически опасные средства и побочные  следствия»?  
10.  Сравните представления М.Вебера и Н. Макиавелли о соотношении политики и морали со 
взглядами русского философа Н.А. Бердяева: «…У меня отвращение к политике, которая есть 
самая зловещая форма  объективации человеческого существования, выбрасывание его вовне. Она 
всегда основана на лжи… Политика в значительной степени есть фикция, владеющая людьми, 
паразитарный нарост, высасывающий кровь из людей…».  
11. Прочитайте отрывки из документов и дайте анализ политическим взглядам Ш. Монтескье. 
«Политическая свобода может быть обнаружена только там, где нет злоупотребления 
властью. Однако многолетний опыт подсказывает нам, что каждый человек, наделенный 
властью,  склонен злоупотреблять ею и удерживать в своих руках власть до последней 
возможности... Для того, чтобы предупредить подобное злоупотребление властью, необходимо, 
как это вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую. Когда 
законодательная и исполнительная власти объединяются в одном и том же органе... не может 
быть свободы. С другой стороны, не может быть свободы,  если судебная власть не отделена 
от законодательной и исполнительной. И наступает конец всему, если одно и то же лицо или 
орган, дворянский или народный по своему характеру, станет осуществлять все три вида 
власти» (Ш. Монтескье. «О духе законов»).    

a) В чем Ш. Монтескье видел главную причину разделения властей?  
b) Как в современном мире осуществляется принцип разделения властей? 

12. Из приведенных ниже суждений отметьте те, которые могли бы, на ваш взгляд, принадлежать: 
a) Платону; 
b) Н. Макиавелли; 
c) представителю марксистской традиции; 
d) представителю христианской традиции. 

1) «Во многих случаях то, что является правом, запрещается моралью, которая обращается к 
человеку с заповедями высшими и более строгими». 

2) «Цари должны философствовать, а философы царствовать» 
3) «Задача политики — привести государственную жизнь в соответствие с идеей государства». 
4) «Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое». 
5) «Политика есть концентрированное выражение экономики». 
6) «Там, где начинается политика, кончается мораль». 
7) «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений между классами». 
8) «Политика — это расчет, похожий на инженерный, столь же мало ограниченный нормами 

морали». 
9) «Демократия — не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство, 

чтобы оно не мешало развитию в человеке главных ценностей, которые дают семья и вера». 
10)  «Коммунизм… - это общество, в котором свободное развитие каждого является условием 

свободного развития всех» 
11)  «Государь … должен обладать великим искусством притворством и одурачивания» 
12) «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены»  
 

13. Прокомментируйте высказывание Томаса Джефферсона: "Итак, изменить можно все, кроме 
врожденных и неотъемлемых прав чело века". 

14. Как бы Вы оценили в свете сегодняшней политической конъюнктуры такие характеристики 
утопически-критического социализма Сен-Симона, Фурье, Оуэна: 

a) они отвергали революционные способы переустройства мира, были явными 
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реформаторами в политике; 
b) в их идеале будущего социалистического общества частная собственность занимала 

заметное место (Сен-Симон, Фурье); 
c) все они отдали дань религии  ("социалистическая религия" Оуэна, "новое христианство" 

Сен-Симона, мистико-пантеистическое истолкование природы человека у Фурье). 
 
15. Какие черты социалистического сознания породило положение «Манифеста 

Коммунистической партии»:  «Законы, мораль, религия – все это для пролетариата не более 
как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы»? 

16.  Приведите в соответствие: соотнесите основные этапы развития политологии и характерные 
черты 

Основные этапы Особенности и характерные черты 
1) Политические 

учения Древнего 
Востока (Египет, 
Индия, Китай, 
Вавилон, Ассирия) 

2) Политические 
учения Древней 
Греции и Древнего 
Рима 

3) Политические 
учения 
средневековья (V-
XVII  вв.) 

4) Политические 
учения эпохи 
Возрождения и 
Реформации 

5) Политические 
учения 
европейского 
Просвещения 

a) Постепенное освобождение  политических взглядов от 
мифологической формы – обособление их как относительно 
самостоятельной части философии. Анализ устройства государства, 
классификация  его форм, определение  наилучшей, идеальной 
формы правления. Рассмотрение политики как единственной  
формы цивилизационного бытия человека, предполагавшей 
нерасчлененность государства, общества и отдельного индивида  

b) Развитие социально-политической мысли в основном усилиями 
религиозных деятелей. Обоснованнее теологической теории 
политической власти. Роль религии и государства в политике. 

c) Политическая мысль не выделилась в самостоятельную область 
знания, выражалась в мифологической форме, господствовало 
обоснование божественного происхождения власти  

d) Обоснование роли политического, морального, эстетического 
воспитания индивида, «царства разума», где гармонируют интересы 
свободного индивида и справедливого  общества. Формирование 
либеральной политической идеологии. Обоснование необходимости 
разделения властей. Характеристика правового государства. 
Формирование концепции  прав человека и гражданина 

e) Развитие  гуманистических начал в политической теории, 
освобождение ее от теологии. Анализ проблем  прав и свобод 
человека, закона и государства, демократического устройства 
общественной жизни.   Настоящий источник власти – народ, лучшая 
достойная его часть. 

 
III. Вопросы:  
1. Охарактеризуйте особенности политической культуры  и процессов зарождения политической 

теории в античности. 
2. Изучите политическое учение Платона и дате ответы на следующие вопросы 

a) Какие сословия выделил Платон? Возможен ли переход из одного сословия в другой и 
почему? 

b) Почему Платон был против крайностей богатство и против частой собственности? 
c) Какой тип правления Платон признавал лучшим и почему? (аристократическое 

государство) 
d) Почему философы являются носителями власти в идеальном государстве Платона? 
e) Какие формы правления выделил Платон? Какие из них он оценивал положительно, а какие 

отрицательно? Что являлось политическим идеалом для Платона? Почему Платон 
отрицательно оценивал демократию?  

f) Раскройте динамику смен форм правления. Почему Платон отрицательно относился к 
демократии, частной собственности?  

g) Какими должны быть законы идеального государства? 
h) Какие преимущества власть дает человеку? 
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i) Как понимает Платон искусство управления? 
j)  Каково разделение труда в идеальном государстве? 
k) У Платона во главе «идеального государства» должны стоять философы, поскольку они те 

люди, которые «созерцают благо», или «то, что тождественно самому себе». Как Вы 
понимаете это положение и согласились бы Вы, чтобы во главе современного государства 
стоял философ? 

l) Как Вы понимаете высказывание Платона в «Государстве»: «Справедливость — это когда 
каждый занимается своим строго определенным делом», предлагая на основе 
справедливости строить «идеальное царство»? 

3. Раскройте отношение Аристотеля к частной собственности 
4. Определите место рабов в государстве Аристотеля. 
5. Что общего и в  чем отличия в политических взглядах Платона и Аристотеля на государство? 
6. Определите особенности политической философии в средние века 
7. Каковы источники происхождения политических порядков и власти по трактовке 

средневековых мыслителей? Какому виду власти отдается предпочтение и почему? 
8. Какие виды права выделил Фома Аквинский? 
9. Может ли народ выступать против монарха по мнению Аквината? В каких случаях это 

оправдано? 
10. Какие виды права выделил Фома Аквинский? 
11. Какие формы государственного устройства выделил Цицерон, охарактеризуйте их. Отдает ли 

он предпочтение какой-то одной форме правления? 
12. Каковы общие особенности политической мысли эпохи Возрождения и Нового времени. 
13. Раскройте содержание концепции «общественного договора» и «естественного права» в 

истории политической мысли. 
14. Что имел в виду Н.Макиавелли, когда в «Государе» он провозглашал: «Государь по 

возможности не должен избегать добра, но и не удаляться от зла» ? 
15. Что понимается под утопическим социализмом? Почему представители данного направления 

критиковали капиталистический строй? Каковы были их идеи по переустройству общества? 
16. Назовите авторов теории "общественного договора", кратко определите особенность каждого. 
17. Объясните почему Ж-Ж. Руссо выступал против представительства и принципа разделения 

власти? 
18. Проанализируйте учение Монтескье о разделении властей. 
19. Назовите основные направления русской политической мысли конца XIX – н. XX. и их 

ведущих теоретиков 
20. Каковы особенности русского либерализма по сравнению с классическим западно-

европейским? 
21. Сравните конституционные проекты переустройства российского общества Пестеля и 

Муравьева. В чем заключаются основные отличия двух концепций? Какая из них являлась 
наиболее умеренной и сдержанной? Чей проект был наиболее приемлемым для реализации? 

22. Почему в русской политической мысли до конца 19 века отсутствовала традиция разработки 
проблем правового положения личности, ее гражданских и политических свобод? 

23. В чем суть марксистского учения об обществе? Каковы взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на 
государство? Объясните, почему государство при коммунизме должно естественным образом 
отмереть? 

24. Почему мыслители эпохи Просвещения считали, что равенство людей — это один из главных 
принципов справедливого общественного устройства?  
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Тема 3 Политическая власть 
План  

1. Природа и структура власти. Субъект и объект власти. 
2. Ресурсы и источники  власти.  
3. Виды власти 
4. Легитимность власти. Типология легитимности власти по М.Веберу 

 
I. Тест 
1. Как понимал  легитимное  господство ненемецкий ученый М Вебер? 

a) Гармоничное существование  различных социальных групп; 
b) Власть, опирающаяся на насилие; 
c) Наследование законного представителя династии; 
d) Господство, признанное  со стороны управляемых индивидов. 

 
2. В средние века власти особенно помогало успешно выполнять свои задачи: 

a) Религия и церковь 
b) Общественные объединения 

c) Природные условия 
d) Политические партии 

 
3. Политическая власть возникла в результате потребности людей в: 

a) «Сильной руке» 
b) Социальной справедливости 
c) Верховном авторитете 
d) Управлении общественными отношениями 

 
4. Легальная власть основывается на 

a) Вере в исключительные личные качества лидера 
b) привычке повиноваться 
c) правовых нормах 
d) мистических силах 

 
5. Харизматическая власть основывается на 

a) исключительных личных качествах 
лидера 

b) уважительном отношении к власти 

c) правовых нормах 
d) привычке повиноваться 

 
6. Традиционная власть основывается на 

a) исключительных личных качествах лидера 
b) привычке повиноваться лидеру 
c) правовых нормах 
d) решении законодательного органа власти 

 
7. Как называется господство, основанное на исключительных качествах, приписываемых 

лидеру? 
a) олигархическое 
b) харизматическое 

c) тоталитарное 
d) традиционное 

 
8. «Общепризнанное влияние личности, основанное на знаниях, опыте, нравственных 

достоинствах» — к какому понятию относится это определение? 
a) тирания 
b) культ 

c) авторитет 
d) престиж 

9. Что понимается  под категорией «политическая власть» в правовом государстве: 
a) Использование элитой своих преимуществ 
b) Управление  слабыми со стороны сильных 
c) Делегирование обществом государству политических полномочий 
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d) Умение навязать свою волю другому. 
 
10. Что из перечисленного не относится к признакам политической власти: 

a) легальность использования  силы в пределах  государства 
b) верховенство, обязательность решений для иной власти, способность 

проникновения в любые общественные процессы. Политическая власть способна 
ограничивать влияние СМИ, мощных корпораций.  

c) Публичность, всеобщность и безличность.  
d) Использование исключительно принудительных методов управления 
e) Моноцентричность, наличие единого центра принятия решений 

 
11. Существует несколько критериев классификации ресурсов власти. Какое основание для 

классификации представляется  более основательным? 
a) Характер и тап носителя власти 
b) Зависимость от системы властных структур 
c) Антропологический принцип 
d) Национально-этническое единство 
 

12. Что из названного может быть источником легитимности для государства? 
a) Закон 
b) Обычаи 
c) Этническая солидарность 
d) Все из названного 
 

13. Что является наиболее существенной функцией исполнительных органов власти в 
современной политической системе? 

a) контроль над силовыми структурами; 
b) указание направления законотворческому процессу законодательного органа с 

целью эффективного решения насущных проблем общества; 
c) сношения с внешним миром, поддержание добрососедских отношений; 
d) руководство обществом посредством выработки целей и направлений развития; 
e) все из названного. 
  

14. Что из следующего не является функцией судебной власти? 
a) утверждение кадровых назначений и других организационных решений, 

принимаемых кабинетом министров; 
b) социальный контроль; 
c) интерпретация (толкование) политических действий и решений; 
d) арбитраж (третейское посредничество) при несогласии между субъектами 

политического действия и должностными лицами. 
 
15. Сила судебного надзора и контроля означает, что должностные лица судебной ветви власти 

могут: 
a) отменить или приостановить выполнение решений законодательной власти; 
b) объявить импичмент (отрешить от должности) лидерам исполнительной власти; 
c) давать оценку действиям самих судей; 
d) отменять судебные установления, принимаемые исполнительными структурами. 

 
16. В функциях какой из ветвей власти проблема сношений с внешним миром является 

первоочередной задачей? 
a) законодательного органа (парламента); 
b) администрации президента (канцелярии монарха); 
c) исполнительной власти (правительства); 
d) судебной власти (Конституционного и\или Верховного Судов). 
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17. Верны ли следующие суждения о власти 

A. Идеологической формой обоснования традиционного типа легитимности является опора на 
«божественное право» 

B. При харизматическом типе легитимности сознательно  культивируется величие  самой 
личности вождя 

1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
18. Что является лучшим примером практической реализации властных полномочий? 

a) принуждение и давление со стороны А вынуждают Б совершить нечто такое, чего он 
сам никогда бы не сделал; 

b) Б выполняет диктуемые требования в обмен на вознаграждение со стороны А; 
c) А вынуждает Б сделать нечто, наносящее ущерб интересам Б; 
d) Б совершает действие с единственной целью получить одобрение со стороны  А  

 
19. Легитимное господство немецкий ученый М. Вебер понимал как? 

a) Гармоничное существование различных социальных групп 
b) Власть, опирающаяся на насилие 
c) Наследование законного представителя династии 
d) Господство, признанное  со стороны управляемых индивидов 

 
 
II.  Задания 
1. Правильно ли на ваш взгляд следующее суждение: «Политическая власть — это способность 

управляющих подчинять своей  воле управляемых»? Свой ответ аргументируйте. 
2. Заполните таблицу «Власть как социальный феномен» 
1) Типы власти  
2) Формы осуществления власти  
3) Средства осуществлении власти  
 
3. Ознакомьтесь с предложенными точками зрения, объясняющими сущность политической 

власти и раскрывающие ее общественное предназначение. Дайте ответ на поставленные 
вопросы. 

a) Политическая власть – это навязанная обществу самодовлеющая сила, которая с 
помощью принуждения заставляет большинство граждан из страха подчинятся своим 
решениям, принося только беды и несчастья. 

b) Политическая власть не навязывается обществу, а, напротив, создается им для 
урегулирования многообразных социальных интересов и возникающих конфликтов, 
достижения общественного согласия. Однако это согласие основано на страхе, то есть 
носит принудительный, насильственный характер по отношению к членам общества. 

c) Политическая власть – это необходимая обществу организованная сила, обеспечивающая 
устойчивый порядок и стабильность общества. Она, как и любая власть вообще, 
предполагает повелевание одних и подчинение других. Вместе с тем средствами 
властного повелевания может быть не только сила, но и авторитет, право, традиции и др. 
Поэтому подчинение власти далеко не всегда основано на страхе. Оно может быть 
основано на внутреннем согласии с ней, личной заинтересованности гражданина в 
реализации политических целей. 

- Что общего и в чем различия приведенных точек зрения? 
- Какая из них в наибольшей степени отражает сущность политической 

власти? 
4. Русский философ и юрист Б. Вышеславцев написал:  
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«Власть и право нераздельно связаны между собой  и вместе с тем находятся в постоянной. 
_________________ (варианты: дружбе, борьбе, вражде). Свой ответ обоснуйте.  

«Всякая власть предполагает минимум права, всякое право предполагает минимум власти». Как 
вы понимаете эту мысль? Существует ли между властью и правом противоречие? В чем оно 
заключается? 

5. Прочитайте источник и дайте ответ на вопросы 
«Первая аксиома власти гласит, что государственная власть не может принадлежать 

никому помимо правового полномочия. 
Правосознание требует, чтобы сама власть воспринималась не как сила, порождающая 

право, но как полномочие, имеющее жизненное влияние только в меру своей правоты. 
Вторая аксиома власти утверждает, что государственная власть, несмотря на все свои 

разветвления, в пределах каждого политического союза должна быть едина. Единство 
государственной власти следует понимать в смысле единого организованного воленаправления, 
выражающегося в единстве обретаемого и осуществляемого права. 
Третья аксиома власти утверждает, что государственная власть всегда должна 

осуществляться лучшими людьми, удовлетворяющими этическому и политическому цензу. Этого 
требует принцип авторитета власти и принцип добровольного признания ее со стороны 
правосознания подчиненных. Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие; народ, 
принципиально отвергающий правление лучших или не умеющий его организовать и 
поддерживать, является чернью, и демагоги суть его достойные вожди. 

Люди становятся чернью тогда, когда они берутся за государственное дело, движимые не 
политическим правосознанием, но частною корыстью... Государственная власть есть для нее 
лишь удобное средство, служащее для достижения личных или классовых целей. 

Чернь не понимает ни назначения государства, ни его путей и средств; она не знает общего 
интереса и не чувствует солидарности... Чернь ненавидит государственную власть, пока эта 
власть не в ее руках; и, ненавистничая, покоряется из страха; и, покоряясь, ждет и требует от 
нее подачек... А если ей удается создать некоторое подобие «режима», то этот «режим» 
осуществляет под видом «демократии» торжество жадности над общим благом, лжи над 
доказательством и насилия над правом; этот «режим» осуществляет власть демагогов. 
Четвертая аксиома власти утверждает, что политическая, программа может включать в 

себя только такие меры, которые преследуют общий интерес. Только служение общему 
интересу превращает государственную власть в действительный, авторитетный центр 
политического  единения. 

Зрелое правосознание есть единственная сила, которая может обеспечить 
государственность партийных программ. При наличности такого  правосознания  партия  от  
партии  отличается  не  по  тому,  чей интерес отстаивает каждая из них (ибо все 
отстаивают один и тот же интерес — государственный), но по тому, как они понимают этот 
единый и общий всем интерес... 

Борьба за власть предполагает уже единство воленаправления у граждан и партий. Только 
при этом условии политическая борьба не разъединяет народ, а объединяет его. 

Однако нормальное восхождение к власти предполагает не только государственность 
программы, но и ее осуществимость. Поэтому пятая аксиома утверждает, что программа 
власти может включать в себя только осуществимые меры и реформы. Химерические и 
утопические затеи не только подрывают в народе доверие к власти и волю к государственному 
строительству, но просто разлагают и губят государство... 

В самой идее «государства» и в самой идеи «власти» заложено начало духовного 
достоинства. Духовное достоинство есть корень всякой истинной жизни, а уважение к себе 
есть источник государственной силы и политического здоровья». (И. Ильин. «Пять аксиом»). 

a) что понимает под властью И. Ильин?  
b) Как вы думаете, почему в такой последовательности автор рассматривает аксиомы власти?  
c) Почему, по мнению И. Ильина, государственная власть должна быть едина?  
d) Не противоречит ли это положение принципу разделения властей?  
e) На основании текста назовите признаки власти.  
f) Почему она должна осуществляться лучшими людьми? 
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g) Какая характеристика дается черни? Почему она опасна для государства?  
h) От чего зависит государственный авторитет власти?  
i) Характерны ли для современной России пять аксиом власти, сформулированные И. 

Ильиным? Аргументируйте свой ответ. 
 
6. К каким направлениям политической мысли и методам анализа принадлежат следующие 

определения власти: 
1) «Когда мы говорим о власти, мы имеем в виду осуществляемый человеком контроль над 

сознанием и действиями других людей». 
2) «Власть — это обобщенное средство или источник, аналогичный деньгам, который помогает 

достичь совместных целей через соглашение членов общества, легитимировать на 
руководящих позициях тех, кто способствует достижению целей системы, в случае 
необходимости пользуясь отрицательными санкциями». 

3) «Политическая власть — в собственном смысле слова, это — организованное насилие одного 
класса для подавления другого». 

4) «Изображение двуликого Януса есть правдивое представление о власти. С одной стороны, 
это инструмент господства одних групп над другими, используемый первыми к их выгоде и в 
ущерб вторым, и, с другой стороны, — способ сохранять некоторый социальный порядок, 
некоторую интеграцию всех в коллектив для всеобщего блага. Пропорция одной и другой 
сторон очень разнообразна, исходя из эпох, условий и стран, но эти две стороны власти 
сосуществуют всегда» 

5) «Власть — это отношения между группами, позволяющие одной группе изменить поведение 
другой группы». 

 
7. Немецкий социолог М. Вебер, анализируя феномен власти, пришел к выводу, что она может 

существовать на трех различных основаниях: традиции, харизме, легальности. Объясните, как 
вы понимаете смысл этих оснований. Почему М. Вебер считал, что наиболее интересен 
феномен харизмы? Применим ли этот тип лидерства к российской политической элите? 
Аргументируйте свой ответ. 

8. Какие типы легитимного господства раскрывают следующие высказывания Макса Вебера. 
Свой выбор обоснуйте: 
a) «…Господство в том виде, в каком его осуществляет современный государственный 

служащий и все те носители, которые похожи на него в этом отношении».  
b) «…Авторитет «вечно вчерашнего»: авторитет нравов, освященный исконной значимостью 

и привычной ориентацией на их соблюдение» 
c) «…Авторитет необычного дара, полная личная преданность и личное доверие…» 

9. Есть ли основания считать, что представления о политической власти изменились на 
протяжении исторического развития общества. 

10. Что означает профессионализм политической власти в современных условиях? 
11. С чем связано возрастание роли политических организаций в осуществлении политической 

власти? 
12. Возможно ли существование общества без политической власти? 
13. Почему власть часто игнорирует политические права и свободы личности, а личность не 

доверяет власти?  Каковы условия доверия общества к власти? 
14. В чем заключается ответственность власти перед обществом? 
15. Политическая власть является социальной ценностью. Почему? 
16. Составьте схему структуры политической власти. 
17. Назовите разновидности источников власти в традиционном и рациональном обществах, 

заполнив таблицу: 
Типы обществ Виды источников власти 
1) Традиционное ? ? ? 
2) Индустриальное ? ? ? 
 
18. Необходима ли бюрократия в механизме политической власти? Аргументируйте ответ. 
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19. Существует мнение, что власть, не имеющая оппозиции, весьма опасна, что Вы думаете по 
этому вопросу? 

20. Всякая власть требует длительного эволюционного периода становления. Какую роль в этом 
процессе выполняют недавно образовавшиеся общественно-политические организации и 
движения? 

21. Проинтерпретируйте высказывание Т. Гоббса, что «репутация власти и есть сама власть». 
Можно ли понимать это таким образом, что власть государства реальна настолько, насколько 
люди признают ее? 

22. Как вы понимаете следующее высказывание Жан-Жака Руссо? «Законодательная власть – 
сердце государства, а власть исполнительная – его мозг» 

23. Власть вправе использовать насилие и принуждение для поддержания правопорядка. Как 
можно соотнести данную функцию  власти с легитимностью? Проанализируйте  понятие 
«насилие», «агрессия», «институционализированное принуждение», «социальная защита» в 
отношении возможных направлений  реализации властных функций.  

24. На примере развития тоталитарного государства советского типа рассмотрите и 
проанализируйте парадокс: «Правящая элита, номенклатура, взятая в целом, господствовала 
в обществе, обладая неограниченной властью, а входящие в нее индивиды, даже весьма 
высокопоставленные, оставались совершенно бессильными, т. е. рабами системы, над 
которой они сами не имели контроля». Чем можно объяснить такое явление?  

25. Известный политолог М. Вебер определял власть как шанс встретить повиновение своему 
приказу. Польский социолог Е. Вятр – как возможность приказывать в условиях, когда тот, 
кому приказывают, обязан повиноваться. В чем принципиальное различие этих определений? 

26. Известно, что власть может основываться на: 
- Авторитете 
- Принуждении 
- Прямом насилии 

Можете ли Вы дополнить этот перечень? 
 
III. Вопросы 
1. Раскройте содержание понятия власть. Охарактеризуйте основные подходы к определению ее 

сущности. 
2. Какова природа и структура власти? 
3. Обоснуйте необходимость разделения властей. 
4. Дайте определение понятия легитимность власти. В чем различие  понятий легитимность и 

легальность. Всегда ли легитимная власть легальна? Приведите примеры. 
5. Какие типы легитимной власти выделил М. Вебер? Дайте их краткую характеристику. 
6. выделите признаки падения легитимности власти 
7. Каково отличие между методами и средствами борьбы за власть в тоталитарном и 

демократическом обществах? 
8. Что понимается под источниками и ресурсами власти? 
9. Выделите основные признаки и функции политической власти. 
10. Укажите  основные признаки бюрократии. 
11. Существуют ли отличия между понятиями политическая и государственная власть? 
12. Дайте характеристику основным выдам власти 
13. Раскройте сущность принципа разделения властей. 
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Тема 4 Субъекты политики: личность 
и социальные группы, политические элиты, политическое лидерство 

 
План 

1.  Личность как субъект политики 
2. Социальные группы  как субъекты политики 
3. Группы интересов: понятие, структура, типы. Лоббизм 
4. Политические элиты: понятие, функции и механизм формирования политических элит. 

Основные теории политических элит. 
5. Политическое лидерство: понятие, теории, типология 
 

I. Тест 
1. Субъекты политики – это: 

a) Только граждане государства, принадлежащие к определенной политической 
организации и сознательно участвующие в осуществлении ее политических целей 

b) Индивиды, социальные группы, организации, учреждения, принимающие 
сознательное участие в политической деятельности 

c) Отдельные государства, участвующие в мировом политическом процессе 
d) Политические партии (и только они), участвующие в политической жизни общества. 
 

2. Что из перечисленного можно отнести к субъектам политической деятельности 
a) закон 
b) мэр города 
c) начальник органов внутренних дел 
d) президент коммерческой компании 
e) инспектор ГИБДД 
f) сборщик налогов 
g) депутат Государственной Думы 
h) следователь органов внутренних дел 
 

3. Как называется отказ граждан от участия в выборах и политической деятельности вообще? 
a) бойкот 
b) абсентизм 

c) эмбарго 
d) вето 

 
4. Абсентеизм – это:  

a) Идея безвластия, безгосударственного устройства общества  
b) Исключительные политические качества лидера 
c) Форма правления, при которой верховная государственная власть сосредоточена в 

руках одного главы государства и передается по наследству 
d) Форма уклонения избирателей от участия в голосовании 

 
5. Одной из функций групп интересов  является функция  интеграция интересов. Какое из 

приведенных ниже определений соответствует данной функции? 
a) Информирование  органов, принимающие политические  и административные  

решения по конкретным вопросам и ориентированное на интересы граждан 
b) Согласование посредством  дискуссий множества  частных требований и 

установление между ними определенной иерархии 
c) Приближение интересов, которые различные группировки представляют вовне, к 

мнениям их рядовых членов 
d) Преобразование расплывчатых мнений  и взглядов в конкретные формулы и 

требования конкретной  организации. 
   
6. К первичным субъектам политики относят: 

a) Политического лидера b) Гражданина, 
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c) Средний класс d) Церковь 
 

7. Целенаправленное воздействие групп интересов на органы  власти с целью реализации 
специфических интересов: 

a) Дуализм 
b) Лоббизм 

c) Этатизм 
d) Экстремизм 

 
8. Личность, демонстрирующая ярко выраженные авторитарные черты характера, чаще всего в 

политическом отношении поддерживает: 
a) консервативные партии и движения; 
b) социалистические партии и движения; 
c) экстремистские партии и движения;  
d) партии и движения, защищающие права меньшинств. 
 

9. Случай с Пэтти Хёрст (дочерью американского мультимиллионера, похищенной 
политическими экстремистами ультралевацкого толка и ставшей на путь «революционной 
борьбы» обнаруживает, что: 

a) врожденные политические убеждения личности чрезвычайно устойчивы; 
b) авторитарные личности имеют склонность к насилию; 
c) драматические события личной жизни могут кардинально 

изменить политические убеждения индивида; 
d) индивидуальное политическое поведение более зависит от случайных и 

привнесенных обстоятельств, чем от ориентации, полученной в семье, и 
образования. 

 
10. Быть политическим экстремистом это значит: 

a) участвовать в запрещенных законом политических акциях; 
b) поддерживать идею эгалитаризма; 
c) иметь политические убеждения на или за гранью существующей политической 

системы; 
d) находиться в оппозиции ко всем прочим политическим партиям и движениям. 

 
11. Какие положения не характерны для  классических теорий элит (В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельс)? 
a) Любому обществу присуща элитарность, в основе которой лежат естественные  

различия людей – умственные, физические, психологические, моральные, и 
разделение общества на привилегированные властвующее творческое меньшинство 
и пассивное нетворческое большинство. 

b) Деление общество на элиту и массу относительно, условно и часто размыто 
c) Элита характеризуется особыми политическими  и организаторскими качествами, 

внутренне сплоченна 
d) Элиты сменяют друг друга  в борьбе за власть, поскольку власть добровольно никто 

не уступает 
e) Отрицание  элиты как единой привилегированной относительно сплоченной группы 
 

12. Для системы гильдии характерна следующая черта: 
a) Открытость 
b) Значимость  личных качеств 
c) Высокая конкурентность  отбора 
d) Предсказуемость политических изменений 
 

13. Главное слагаемое контроля правящей элиты над процессом принятия политических решений 
заключается в: 

a) конспирации людей, обладающих властью 
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b) апатии и безразличии большинства людей по отношению к содержанию 
политических решений; 

c) разделении интересов элиты и масс; 
d) факте относительной независимости элиты от общества. 

 
14. Политик, утверждающий, что рядовые граждане общества должны подчиняться власти 

правящей элиты в силу профессиональной компетентности последней, принадлежит к 
последователям теории: 

a) бихевиоризма; 
b) плюралистической 

демократии; 

c) эгалитаризма; 
d) нигилизма 

 
15. Верны ли следующие суждения о политической элите  

A. Политическая элита представляет собой  относительно интегрированную группу людей, 
занимающих руководящие позиции в общественных институтах 

B. Одной из функций политической элиты является выражение совокупного интереса 
представляемых ими классов или слоев, разработка механизмов реализации этих интересов  

1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
16. Какая концепция объясняет феномен лидерства  выдающимися качествами лидеров? 

a) Теория черт 
b) Ситуационная концепция 

c) Концепция конституентов 
d) Теория В. Парето 

 
17. Какой указанный признак соответствует  ситуационной концепции, объясняющей феномен 

политического лидерства.  
a) Наличие у лидера таких качеств как острый ум, твердая воля, 

целеустремленность и т.д. 
b) Поведение лидеров  определяется, прежде всего,  влиянием его последователей и 

избирателей. 
c) Лидерские качества относительны: один человек  может проявить черты лидера 

на митинге, другой  - в повседневной  политико-организационной работе, третий 
– в межличностном общении.  

d) Осуществление  социального  арбитража, защита граждан от произвола 
 
18. Кто оправдывал аморальные и даже преступные деяния политического лидера, если он 

преследовал цель сохранить правопорядок и государственность? 
a) Гоббс;  
b) Ганди; 

c) Макиавелли; 
d) М. Вебер 

 
19. Верны ли следующие суждения о политическом лидерстве? 

A. Лидерство – разновидность власти, направленной сверху вниз, ее носителем является не 
большинство, а один человек или группа  лиц 

B. Различают формальное и неформальное политическое лидерство. 
1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
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II. Задания 
1. В политической науке среди субъектов  политики выделяют: 

- Участвующих в политике бессознательно; 
- Понимающих отведенную им роль в политике и безусловно подчиняющихся смыслу 

этой роли; 
- Участвующих в политике сознательно, отстаивающих свои осмысленные интересы 

Как вы думаете, какие из этих типов имеются в современном российском обществе? Свою точку 
зрения поясните. 
1. В чем состоит зависимость политической деятельности личности от ее политических 

ориентаций, системы ценностей? 
2.  Что в политической деятельности зависит от личных усилий человека, а что – от объективных 

условий? 
3. В    чем,    по-вашему,    сходство    и    различие    между    политико-правовым  и социальным 

статусом личности? 
4. Является ли политика исключительно прерогативой государства? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
5. Объясните, почему предвыборная программа кандидата в депутаты — важный,  но  не  

единственный   критерий  оценки  политического деятеля. 
6. Чем, на ваш взгляд, отличается карьерист от человека, продвигающегося  по служебной 

лестнице («делающего карьеру»)? Свой ответ аргументируйте. 
7. Гегель писал: «Без страсти никогда не было бы и не может быть ничего совершено великого. 

Только мертвая, а весьма часто лицемерная мораль выступает против страсти как 
таковой». Противоречит ли это утверждение положению о необходимости преобладания 
власти разума над  чувствами   в   политической  деятельности?   Свой   ответ  обоснуйте. 

8. Вы являетесь свидетелем спора двух товарищей. Один утверждает, что популизм — это 
заигрывание с массами, и, следовательно, он плох. Другой, напротив, считает, что популизм — 
это близость к народу, и, следовательно, он хорош. Кто из участников спора ближе к научной 
истине и почему? 

9. Вообразите, что вы — один из организаторов студенческого движения «За демократизацию 
вуза». Разработайте проект программы,   который   бы   вы   представили   на   обсуждение  
своим   однокурсникам. 

10. Сформулируйте проблемы, наиболее остро стоящие в вашем институте, инициативу  решения  
которых  могли  бы  взять  на  себя учащиеся. Подготовьте   вместе   со   своими 
единомышленниками   программу  действий. 

11. Один   из участников  выборов  в  высший  орган  государственной власти, прежде чем 
оставить в избирательном бюллетене одну из четырех кандидатур, включенных в список для 
голосования, провел следующую работу:  

−−−− поинтересовался, за кого из кандидатов будут голосовать его друзья,  
−−−− как был одет каждый из кандидатов на встречах с избирателями,  
−−−− кого из них ранее показывали по телевидению.  

Отвечает ли деятельность   избирателя   современным   требованиям   к   политической культуре 
личности? Свой ответ аргументируйте. Если бы вы были избирателем, то какие бы шаги 
предприняли, прежде чем вручить мандат доверия одному из кандидатов? 
12. Вообразите, что вы — организатор митинга. Какие из следующих действий вы предприняли 

бы? Свой выбор объясните. 
a) Оповестил бы о митинге только своих политических сторонников. 

Оповестил бы  и политических сторонников, и политических оппонентов. 
b) Предоставлял бы слово всем  желающим. 
c) Предоставлял бы слово только своим сторонникам. 
d) Попытался бы обличить своих политических оппонентов, призвал бы к 

беспощадной борьбе с ними.  
13. К какому типу политического лидера можно отнести первого Президента России Б.Н. 

Ельцина? 
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14. Кого из политических лидеров прошлого и современности вы можете назвать? Какую 
должность они занимали (занимают)? 

15. Существует различная классификация политического лидерства. Один из ученых, М. Херманн, 
считает что лидеры подразделяются на «знаменосцев», «служителей», «торговцев», 
«пожарных». Дайте характеристику известных политических лидеров по данной 
классификации. 

16. Американский политолог Маргарет Херманн определяет лидерство следующим образом: 
"Лидерство — многогранное понятие. Рассматривая его проявления, следует принять во 
внимание: 

a) характер самого лидера: 
b) свойства его конкурентов (приверженцев, избирателей, и, шире, всех политических 

субъектов, взаимодействующих с данным лидером); 
c) взаимосвязь между лидерами и его конституентами; 
d) контекст или конкретную ситуацию, в которой лидерство осуществляется". 

Покажите, как "работает" это определение политического лидерства в разных политических 
режимах. Что роднит и что отличает политических лидеров СНГ, России, США и других стран. 
Для анализа используйте сведения о политических лидерах и их последователях (М. Тэтчер, Р. 
Ганди, Ф. Кастро, Че Гевара и др.). Какие типы лидеров Вам известны? 
17. В понимании лидерства необходимо разграничить три самостоятельных подхода: 

психологический, социологический и политологический. Психологов интересует собственно 
психологические процессы, связанные с переходом от толпы к некой более 
дифференцированной общности. Социолога волнует вопрос о социальных механизмах 
подобных процессов, равно как и стратификация самых различных социальных общностей 
(лидерство в неформальных группах, производственных коллективах и т. п.) В чем специфика 
политологического подхода к пониманию лидерства? Следует ли различать понятия "лидер" и 
"руководитель"? Если "да", то почему? 

18. Крупный немецкий социолог М. Вебер, анализируя феномен власти, пришел к выводу, что она 
может существовать на трех различных основаниях: традиции, харизме и легальности. Власть 
традиционалиста — вождя (патриарха или князя) — держится на авторитете "вечно 
вчерашнего", т. е. нравов, освященных традицией и привычной ориентацией на их соблюдение. 
Харизма предполагает вождя-основателя (харизматика), опирающегося на полную личную пре 
данность и доверие последователей, вызываемое наличием у него особых качеств (пророк, 
князь-военачальник, партийный вождь). Наконец, вождь-реформатор (законодатель) — 
действует на основе законного избрания и деловой компетенции. Наиболее интересным 
— с точки зрения профессионального признания политика — М. Вебер считал феномен 
харизмы. Как Вы думаете, почему? Свойственен ли этот тип лидерства нашей политической 
традиции?  Почему феномен харизмы сегодня вновь в центре внимания политологов? 

19. Имидж — это целенаправленно создаваемый особого рода образ, представление, который с 
помощью ассоциаций наделяет объект (явление, личность, товар и т. п.) дополнительными 
ценностями – социальными, политическими, социально-психологическими, эстетическими и т. 
п. — и благодаря этому способствует его более эмоциональному восприятию. Особую роль в 
формировании имиджа играют средства массовой информации. Ведущие политики Запада 
занимают почти столько же эфирного времени, сколько их политические противники, вместе 
взятые. 

20. Как соотносится роль политического лидера и народных масс? 
21. В процессе становления либеральных демократий Запада заметную роль сыграла такая 

социально-профессиональная группа, как юристы. Они доминировали во французском 
Конвенте (XVIII век), среди "отцов-основателей" США. В современных странах Восточной 
Европы заметна особая политическая роль творческой интеллигенции — писателей, 
публицистов, музыкантов и т. д. Многие из них занимают сегодня высокие государственные 
должности. Объясните эту тенденцию. Сказывается ли профессиональный признак на качество 
принимаемых решений? Какой вариант формирования политической элиты для нас наиболее 
предпочтителен (западно- или восточно-европейский?) Почему? Что представляет собой 
нынешняя российская политическая элита? 
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22. Какими качествами должен  обладать человек, претендующий на роль  политического лидера? 
Достаточно ли этих качеств, что бы стать лидером?  

23. Попытайтесь составить  политический портрет одного из современных или исторических 
государственных, общественных деятелей. 

24. Соотнесите теории элит и их содержание  
Теории элит Содержание 
1. Теория Макиавелли 
2. Концепция элит Г.Моски, В 

Парето, Р. Михельса 
3. Ценностные теории лидерства 
4. Концепция плюрализма элит 
5. Леволиберальные концепции 

a) Общество закономерно делится на правящее 
меньшинство и управляемое большинство. В основе 
этого деления лежит естественное неравенство людей по 
талантам, способностям, интеллекту и богатству. 

b) Рекрутирование элиты осуществляется из своей среды. 
Критерий отбора – ресурсы отбора, конформистская 
социальная позиция, деловые качества  

c) Принадлежность к элите определяется обладание 
высокими способностями и показателями в наиболее 
важных для всего общества сферах деятельности  

d) В зависимости от форм осуществления власти элита 
делится на «львов» - сторонников неприкрытого насилия 
и «лис» - предпочитающих более гибкие методы 
управления 

e) Отрицание элиты как единой привилегированной 
относительно сплоченной группы. Существует 
множество элит. 

 
25. Соотнесите концепции, объясняющие лидерства и признаки, их характеризующие 
Теории лидерства Содержание 
1. Теория черт 
2. Ситуационная концепция 
3. Концепция конституентов 

a) Лидер является выразителем интересов своих 
последователей  

b) Зависимость  лидерства от  определенных  социальных 
условий 

c) Объясняется выдающимися качествами человека 
d) Лидер является функцией определенной ситуации 
e) Относительность лидерских качеств 
f) Лидерство – особый род отношений между  

руководителем и его конституентами  
g) «Нет сомнения в том, что если ситуация созрела для 

Наполеона, то и Наполеон созрел для ситуации». 
(Дженнигс, американский социолог) 

 
26.  Соотнесите  стили лидерства и их содержание 
Стили лидерства Черты 
1. Лидер-«пожарный» 
2. Лидер-«торговец 
3. Лидер-«знаменосец» 
4. Лидер-«служитель» 

a) Всегда стремиться выступать в роли выразителя интересов своих 
приверженцев и избирателей в целом 

b) Ориентируется на самые актуальные. «горящие» проблемы, 
требования момента 

c) Характерно умение привлекательно преподнести идеи, планы, 
привлечь массы к их осуществлению 

d) Собственное видение действительности , идеал, мечта, способная 
увлечь массы (Ленин, Мартин Лютер Кинг, Ганди, Ф. Кастро) 

 
27. Среди различных  типологий политического лидерства существует мнение о том, что лидеры 

подразделяются на «знаменосцев», «служителей», «торговцев» и «пожарных». Дайте 
характеристику этим типам лидеров и решите к каким из этих типов можно отнести Ленина, 
Сталина, Наполеона,  Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, В.Жириновского, М.С. Горбачева и др. 
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28. Сделайте сравнительный анализ "открытой" и "закрытой" властвующей элиты. Заполните 
таблицу: 

«Открытые» элиты «Закрытые»  элиты 
  
29.  Заполните таблицу системы создания политической элиты 

Антипренерская система  Система гильдий 
1)Открытость. Представители любых общественных 
групп могут занять лидирующие положения 

«Правила 
отбора» 

 

2) небольшое число формальных требований к 
претендентам на должности 

Количество 
«фильтров» 

 

3) Широкий круг селектората (все избиратели 
страны) 

Селекторат  

4)Высокая конкурентность, острота соперничества 
за занятие руководящих позиций 

Конкурентность 
отбора 

 

5) Первостепенная значимость лидерских качеств Лидерство  
6) Подвижность. Возможность нововведений. 
Открытость 

Плюсы  

7) Большой риск в политике. Слабая 
предсказуемость. Склонность к внешним эффектам 

Минусы  

30. Какими путями следует преодолевать отчуждение личности от политических процессов? 
Необходимая ли это задача для современного демократического общества? Каковы 
особенности состояния данной проблемы в нынешних реалиях российской политической 
жизни? 

31. В. И. Ленин в начале 20-го века подчеркивал: «... Безграмотный человек стоит вне политики, 
его сначала надо обучить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только 
слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика». Актуально ли это утверждение? 
Проанализируйте происшедшие изменения в понятии «политика» с учетом того 
обстоятельства, что известная степень доверчивости и мифологизации общественного 
сознания сочетается со 100-процентной грамотностью постсоветского общества. 

32. Мыслитель 16-го века Н. Макиавелли рекомендовал следующие правила политического 
искусства для правителей и государей, рас считывающих сохранить свою власть: 
«При управлении людьми их необходимо или ласкать, или угнетать... если уж приходится 
подданных угнетать, то делать это следует таким образом, чтобы отнимать от них 
всякую возможность отмщения». «Государи, когда дело идет о единстве их подданных, не 
должны бояться прослыть жестокими». 
«Заставляя бояться себя, государи должны, однако, не возбудить против себя ненависти. 
Внушать страх, не возбуждая ненависти, для них очень выгодно...». 
«Существует два способа действия для достижения цели: путь закона и путь насилия. 
Первый способ - способ человеческий, второй- способ диких животных... Государи должны 
уметь пользоваться обоими способами». 
«Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать в себе качества 
льва и лисицы». 
«Предусмотрительный государь не должен... исполнять своих обещаний и обязательств, 
если такое исполнение будет для него вредным». «Государи должны обладать великим 
искусством притворства и одурачивания, ...человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет 
достаточно легковерных людей, охотно поддающихся обману». «Государи должны 
обладать гибкой способностью изменять свои убеждения сообразно обстоятельствам». 

Можно ли согласиться с подобными рекомендациями? Какие приоритеты положены в основу 
приведенных выше высказываний? Назовите имена реальных политических деятелей 
российской и мировой истории, которые в своей деятельности руководствовались подобным 
подходом. 

33. Английский историк Т. Карлейль в работе «Герои, культ героев и героическое в истории» 
утверждает, что все исторические события -дело великих личностей. Масса - пассивный 
элемент, лишь тормозящий процесс развития. Как только массы начинают преобладать над 
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творческими личностями общества (особенно в моменты революционных переворотов, 
вызывающих хаос, анархию и нестабильность), наступает упадок цивилизации. Великие 
лидеры - «вожди тупоумной толпы, следующей за ними, точно повинуясь велениям судьбы». 
Истинная же сущность всех социальных процессов состоит в том, чтобы «возвести на трон 
самого способного человека». Немецкий философ Г. В. Гегель утверждал, что политические 
цели, преследуемые великими людьми, содержат момент всеобщего, т. е. выдающийся 
руководитель выражает историческую необходимость, «правду своего времени». 
Исторические события - результат творчества и усилий вождей лишь в той степени, в какой 
вожди выражают потребности общественного развития. 

В чем сходство и различия подходов Т. Карлейля и Ф. Гегеля к определению роли личности в 
истории? 
34. Немецкий философ Ф. Ницше утверждал, что общество делится на лидеров (духовную 

аристократию) и «недочеловеков». Участь последних - быть ведомыми. Происхождение 
лидерства двояко. Есть лидеры толпы (или ставленники толпы), лишь выражающие интересы 
масс, но есть «подлинные герои сверхчеловеки», толпу презирающие и исключающие 
возможность воздействия на себя со стороны. «Творческий инстинкт» героев, их стремление 
обладать властью и определяет смысл человеческой истории. Поэтому власть и способы ее 
достижения свободны от моральных ограничений, ибо «мораль – оружие слабых». 
Самореализация лидера и его идей важнее судеб тысяч последователей - «недочеловеков». 
Французский социопсихолог Г. Тард считает, что все достижения цивилизации - результат 
деятельности великих лидеров. Огромное большинство их приверженцев лишь подражают им. 
Главный закон социальной жизни - подражание толпы стилю и имиджу своего лидера. 
Великий лидер есть проявление «высшей случайности», «высший источник социального 
развития». Чтобы иметь успех у последователей, лидер должен постоянно держать их в 
нервно-психическом возбуждении. Мнимое единодушие масс- просто слепое подражание 
лидеру, отсутствие которого обезглавливает толпу и делает ее недееспособной. Поэтому толпу 
могут возглавить и не «избранники, а отбросы». Толпа не рассуждает, но верит. Она находится 
под обаянием личности сильного лидера и презирает слабого за неспособность ею же 
командовать.  

Определите общие и различные черты в подходах Ф. Ницше и Г. Тарда к пониманию природы 
человеческого общества и путей общественного развития. Сформулируйте собственное мнение по 
вопросу о природе политического лидерства. 
35. По мнению французского ученого Г. Лебона, главную роль в социальной жизни играет толпа, 

поскольку общество вступило в «век масс». Толпа стала доминировать, диктовать лидерам 
программу деятельности. Она ниспровергает авторитет «законных» руководителей и идет за 
теми, кто обещает легко достижимую иллюзию. Поэтому лидер - феномен психологический, 
его власть основана на использовании законов психологии. Чтобы «овладеть толпой», лидер 
должен «злоупотреблять сильными выражениями», преувеличивать, шокировать, возбуждать 
эмоции, «никогда не пробовать доказывать что-нибудь рассуждениями». Он должен уметь 
вводить толпу в заблуждение, не стремиться образумить ее, дабы не стать самому ее жертвой. 
Толпа инстинктивно подчиняется воле лидера; нельзя позволять ей самоопределиться и 
сделать выбор. Поэтому лидерами общества и государства чаще становятся люди, наделенные 
сильной волей, нервновозбудимые, а порой и полупомешанные.  

Чем отличается трактовка Г. Лебона роли личности от приведенных? Каково подлинное значение 
роли масс в общественном процессе по Г. Лебону? Определите собственный взгляд на 
взаимодействие «лидер - массы». 
36. Изучая харизматический тип лидерства (харизма, греч. – божественный дар, 

боговдохновленность), немецкий политолог М. Вебер отмечал, что он исходит из веры в 
сверхъестественные способности вождя, культа его личности. Харизматический лидер должен 
быть в глазах общества фигурой гигантского исторического масштаба, выполняющим 
«великую миссию». Сам лидер («великий кормчий», «корифей всех наук», «отец нации», 
«помазанник божий») должен рассматривать свою роль как «призвание свыше». Такому типу 
фанатично преданы массы, полная «самоотдача» индивидов его личности, вера в правоту 
избранной им цели и средства ее достижения, некритическое восприятие политических реалий. 
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Взаимоотношения вождя и масс носит эмоциональный характер. В общественной жизни 
утверждается атмосфера постоянного напряжения сил, борьбы и свершений, требования 
героизма и самоотверженности, энтузиазма и преданности. Повиновение масс лидеру носит 
сугубо индивидуальный характер и не подкреплено силой закона, авторитетом, традицией или 
сословной иерархией. Основываясь на данной характеристике, приведите известные Вам 
примеры харизматического типа лидерства из мировой и российской истории. Определите 
возможные перспективы возникновения и развития общественно-политических систем, 
использующих харизматический взгляд на природу политического лидерства. 

37. Назовите авторов следующих определений «элиты» и прокомментируйте основное содержание 
их трактовок: 

a) «Боговдохновленные личности», обладающие безграничным влиянием на массы; 
b) «Наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на обладание 

властью»; 
c) «Люди, имеющие наивысшую степень общественного признания и авторитета в области 

своей профессиональной деятельности»; 
d) «Творческое меньшинство общества, противопоставляемое нетворческому 

большинству». 
38. Определите типологию и прокомментируйте основное содержание стилей лидерства, для 

которых характерны следующие подходы: 
a) «Лучший лидер тот, кто незаметен»; 
b) «Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит»; 
c) «Талант руководителя зависит от его способности использовать интеллектуальный и 

организационный потенциал своих помощников без боязни потерять собственный 
авторитет»; 

d) «Настоящий лидер всегда оставляет за собой право принять окончательное решение 
независимо от того, насколько он профессионально и глубоко знает обсуждаемый 
вопрос». 

39. В типологии политического лидерства, разработанной американским исследователем М. 
Херманн, фигурируют следующие варианты: 
a) Лидер-«знаменосец», обладающий представлением об идеальном общественном 

устройстве, достижению которого подчинена вся его деятельность. Он определяет цели и 
программу действий самостоятельно, увлекая за собой сторонников. В центре 
общественного внимания находится его личность и его характерные черты. 

b) Лидер-«коммивояжер», особенностью которого является способность к убеждению и 
организации сил и средств для осуществления задуманного. Такое лидерство предполагает 
серьезную степень учета реальных интересов и потребностей людей и помощь в их 
достижении со стороны руководителя. 

c) Лидер-«марионетка» выступает в качестве служителя или выразителя интересов группы, 
объединения, членом которой сам является. Его руководящая функция формируется и 
направляется со стороны окружения. Такой лидер всегда действует от имени коллектива и 
объективно выражает интересы представляемой им политической силы. 

d) Лидер-«пожарник» отличается быстротой реакции на изменяющуюся политическую 
ситуацию, исходит из необходимости дать адекватный ответ на потребности. Его 
руководящая роль проявляется в зависимости от сложившихся обстоятельств. Ситуация 
рождает спрос - лидер дает предложение. 

Идентифицируйте известных политических лидеров прошлого и современности, используя 
предложенную классификацию. Аргументируйте свой выбор. 

40. Как следует понимать следующее суждение американского исследователя Ю. Дженнингса: 
«Нет сомнения, что если ситуация созрела для Наполеона, то Наполеон созрел для ситуации. 
Великие события всегда свадьба между человеком и временем. Великий лидер «чувствует» 
ситуацию и знает, как позволить ей развиваться до точки, когда он может ее использовать. 
Величайшие лидеры обладали способностью обратить ситуацию в свой актив. Ситуации 
могут быть созданы силой великого лидера в той же. мере, в какой слабый лидер может 
быть создан силой ситуации»?  
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Проанализируйте известные поворотные и критические моменты политической истории с позиций 
приведенного подхода к пониманию роли выдающейся личности в истории. 
41. Известно, что часть функций, присущих политическим партиям, на практике реализуют 

политические активисты, объединенные в группы давления. Определите основное различие 
между ними и политическими партиями. 

42. Постарайтесь выделить основные характерные черты  современной политической элиты 
России 

43.  Определите, что может служить гарантом  против деградации элиты? 
 
III. Вопросы  
1. Что является объектом и субъектом политики? Дайте краткую характеристику основным видам 

субъектов политики. 
2. Назовите формы политической активности политических субъектов 
3. Раскройте содержание основных теорий элит. 
4. Что понимается под политической элитой? Какими качествами, на ваш взгляд, должна 

обладать политическая элита?  
5. Является ли политическая элита субъектом политической деятельности? Почему? 
6. Какие основные функции  выполняют в обществе политические элиты? 
7. Какая разница существует между правящей политической элитой и контрэлитой?  
8. Что такое политическая деятельность? Какие политические действия она включает в себя? 

Влияет ли политическая деятельность на формирование политической культуры личности? 
Приведите доказательства для своего ответа. 

9. Что такое политическая роль личности? Назовите основные политические роли личности. 
Приведите примеры их осуществления. 

10. Раскройте разные типы политического поведения личности. 
11. Что побуждает людей к политическому лидерству? В чем сущность политического лидерства? 
12. Какую роль играют политические лидеры в политической жизни общества?  
13. Какими качествами должен обладать человек, претендующий на роль политического лидера? 

Каковы функции лидера? 
14. Раскройте  природу политического лидерства на основе анализа разных теорий.  
15. Охарактеризуйте основные типы политического лидерства. 
16. Всегда ли выдвигаемые политическими партиями, движениями лозунги соответствуют 

программе лидера?  
17. Сравните понятия «правовой статус» и «политический статус» личности. Что общего между 

ними, в чем различие? 
18. Почему возникает культ политического лидера? Какие условия способствуют возникновению 

культа личности? Подтвердите свой ответ примерами истории России. 
19. Что такое популизм и как он проявляется? Как соотносятся популизм и политическое 

лидерство? Чем отличается имитатор от политического лидера? 
20. Что означает легитимизация политической элиты? Какую роль в легитимизации власти играют 

массы? 
21. Какая социальная общность является гарантом политической стабильности и основой 

гражданского общества? Объясните почему? 
22. Наличие каких основных условий обеспечат формирование в современной России 

политической элиты, гарантии против  ее вырождения?  
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Тема 5 Политическая система общества 
План 

1. Понятие и структура политической системы 
2. Механизм функционирования политической системы 
3. Функции политической системы 
4. Признаки политической системы 

 
I. Тест 
1. Политическая система – это:  

a) Необходимая обществу организованная сила; 
b) Совокупность различных политических институтов, социально-политических 

общностей и форм взаимоотношений между ними; 
c) Совокупность конституционных законов и правовых актов. 
d) Процесс усвоения индивидом политической культуры 

2. Коммуникативный компонент политической системы включает  
a) Идеологические принципы 
b) Формы взаимодействия партий 
c) Политические нормы 
d) Политические организации 
e) избирательные системы 
f) политические традиции 
g) взаимодействие субъектов политики 
h) политическая психология 
 

3. Верны ли следующие суждения о политической системе? 
A. Общественные организации не являются элементами политической системы 
B. Ядром политической системы является государство 

1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
4. Какая подсистема политической системы объединяет в себе правовые акты, уставы, нормы, 

традиции и этико-моральные нормы? 
a) Коммуникативная подсистема; 
b) Политические правила и нормы; 
c) Культурно-идеологическая система. 
d) Институциональная подсистема 
 

5. Следствием соответствия действий и решений власти ожиданиям общества станет: 
a) Поддержка политической системы; 
b) Протест, недовольство; 
c) Апатия. 
d) Активная гражданская позиция 

 
6. В политическую систему общества не входит: 

a) Государство (прежде всего в лице центральных институтов власти) 
b) Форма правления 
c) Спортивное общество 
d) Политические партии 

 
7. К политической системе относится подсистема: 

a) Пропорциональная 
b) Парламентская 

c) Президентская 
d) нормативная 
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8. Одним из элементов политической системы является: 

a) Социальная мобильность 
b) Педагогическая деятельность 
c) Промышленно-финансовые группы 
d) Демократическая культура 

 
9. Политическая система общества включает: 

a) Материально-хозяйственную деятельность 
b) Большие и малые группы людей, основанные на различных признаках, и их 

взаимодействие 
c) Борьбу за обладание властью в обществе, оказание регулирующего воздействия 

на общественную жизнь 
d) Производство благ и услуг  

 
10. Связи и взаимодействия внутри политической системы, между политической системой и 

обществом — это политические 
a) традиции 
b) решения 

c) коммуникации 
d) институты 

 
11. К институтам политической системы относятся – политическая 

a) партия 
b) традиция 

c) культура  
d) идеология 

 
12.  Нормативный элемент политической системы: 

a) политические партии 
b) политические традиции 
c) взаимодействие субъектов политики 
d) политическая психология 

 
13. Организационный компонент политической системы 

a) общественно-политические движения 
b) правовые нормы 
c) обычаи и традиции 
d) политическая психология 

 
14. Институт политической системы  

a) Армия 
b) Парламент 

c) Школа 
d) спецслужбы 

 
15. По мнению Г. Алмонда, к базовой функции политических систем – функции «ввода» 

относится: 
a) Контроль за соблюдением норм 
b) Артикуляция интересов 
c) Политическая социализация 
d) Политическая коммуникация 

 
16. Укажите черту, общую для всех определений политической системы: 

a) Адаптация к условиям окружающей среды 
b) Применение узаконенного принуждения в обществе 
c) Уравнительное распределение материальных благ  
d) Авторитарные методы управления 
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17. Согласно мнению какого ученого политическая система понимается как саморегулирующий, 
саморазвивающийся организм, реагирующий на поступающие извне импульсы. 

a) Д. Истона  
b) Г. Алмонда 

c) Т. Парсонса 
d) Г. Спенсера 

 
18.  Верны ли суждения о политической системе 
A. Основными институтами политической системы являются государство и политические партии 
B. Политическая система включает  в себя следующие подсистемы: институционалую, 

регулятивную и коммуникативную  
1. Верно только А 
2. Верно только В 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 
 

19. Элементом политико-идеологической подсистемы является: 
a) Государство  
b) Политическая социализация 
c) Политическая культура 
d) Политическая партия 
 

20. Какие из предложенных действий являются показателем безусловной поддержки населением 
политической системы общества? 

a) неучастие в выборах местных органов власти и управления; 
b) исполнение правил дорожного уличного движения; 
c) согласие поставить свою подпись под какой-либо петицией (обращением); 
d) ничего из названного. 

 
21. Как Д. Истон называет общество, в котором действуют профессиональные, торговые 

ассоциации, выражающие разнообразные социально-групповые интересы и потребности, 
которое находится в тесной связи с политической системой  

a) Окружающая среда 
b) Политическая организация 
c) Общественное  объединение 
d) Партийная структура 
 

II. Задания 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме 
Структурные элементы политической системы 
Политическая 
организация 

Политические 
отношения 

Политическая 
культура 

Политическая ……….? 

 
2. Одной из самых актуальных проблем, обсуждаемых сегодня западной политологии, является 

проблема сохранения или обеспечения устойчивости политической системы. По мнению С. Ф. 
Хантигтона, стабильность того или иного государства зависит «от взаимоотношений между 
уровнем политического участия и уровнем политической институционализации. Когда 
политическое участие возрастет, для сохранения политической стабильности необходимо 
увеличение сложности, автономии, приспособляемости и согласованности политических 
институтов общества». С этой точки зрения можно выделить государства, где политическое 
участие относительно выше политической институционализации (ситуация нестабильности), и 
теми, где институционализация сравнительно выше участия (ситуация стабильности).  
Рассмотрите предложенную формулу на конкретных примерах. Справедлива ли 
закономерность, выведенная автором, для современного российского общества? 
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3. Политическая система представляет собой одну из подсистем общества наряду с 
экономической и духовной, выделяемых по признаку сферы жизнедеятельности социальных 
групп. Что же отличает ее от других подсистем общества? 

4. Какие функции выполняет любая политическая система? Какие из них, на Ваш взгляд, 
являются особо значимыми для жизни общества? 

5. Какой из элементов политической системы выступает главным, определяющим? Почему? 
6. Завершите заполнение таблицы? Какое из оснований является на ваш взгляд, наиболее 

фундаментальным? Почему? 
Основания Типы политических систем 
1) По способу производства (или по типу 
государства) 

Рабовладельческий, Феодальный, 
Капиталистический, Социалистический 
 

2) По суверену (носителю) верховной власти 
(или по источнику власти) 

Монархический  
Президентский, 
Парламентский 

3) По способу функционирования 
государственной власти и методам организации 
политической жизни 

???? 

4) По партийно-политической 
инфраструктуре 

 

???? 

 
III.  Вопросы 
1. Что такое политическая система общества? Изобразите схематично ее структуру. 
2. Назовите и охарактеризуйте структурные компоненты политической системы. 
3. Раскройте процессы функционирования политической системы.  
4. Перечислите  основные  признаки   понятия  «политическая система», сформулируйте его 

определение. 
5. Является ли  церковь институтом  политической  системы?  Свой ответ аргументируйте. 
6. Чем обусловлено формирование политической системы? 
7. Каковы место и роль понятия «политическая система» в политологии? 
8. Что такое политические отношения? 
9. Почему государство является главным звеном политической системы? 
10. Совпадают ли понятия «политическая система» и «политическая организация»? 
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Тема 6  Политические режимы 
План 

1. Понятие политического режима и его типы.  
2. Тоталитаризм как исторический и политический феномен.  
3. Авторитарный политический режим.   
4. Демократический режим. 
5. Избирательный процесс. Типы избирательных систем 
 

I. Тест 
1. Основанием для деления политических систем на тоталитарные, авторитарные, 

демократические является характер: 
a) Партийной системы 
b) Избирательной системы 

c) Политического режима 
d) Политической культуры 

 
2. Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой 

судебной власти 
a) Авторитарного 
b) Демократического  

c) Тоталитарного 
d) Теократического 

 
3. Одной из функций демократической политической власти является: 

a) Подавление сопротивления недовольной части населения страны 
b) Удержание в руках одной политической силы 
c) Обеспечение влияния правящей элиты на все сферы общественной жизни 
d) Поиск механизмов, позволяющих обеспечить социальную стабильность 

 
4. В авторитарном государстве политическая идеология разрабатывается: 

a) Политическим лидером государства 
b) Народными массами 
c) Лидерами политических партий 
d) Парламентом 

 
5. В государстве Н. политическая власть широко использует принуждение, многие средства 

массовой информации финансируются из  государственного бюджета, большими 
полномочиями наделена армия, граждане должны поддерживать государственную идеологию, 
утверждаемую правящей партией. Какой тип политического режима существует в данном 
государстве? 

a) Демократический 
b) Анархический 

c) Авторитарный 
d) Националистический 

 
6. На избирательном участке гражданин Z получил бюллетень для голосования, в котором стояла 

всего одна фамилия кандидата в депутаты местных органов власти от единственной партии, 
монопольно правящей в обществе. Какой политический режим существует в данном 
государстве? 

a) Республиканский 
b) Охлократический 

c) Тоталитарный 
d) Демократический 

 
7. Верны ли следующие суждения о тоталитаризме? 

A. Тоталитаризм – это результат развития постиндустриального общества 
B. Идеология правящей партии становится в тоталитарном обществе официальной 

идеологией государства 
1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
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8. Что не соответствует демократическому режиму? 

a) Формирование органов власти выборным путем; 
b) Чрезмерный централизм; 
c) Свобода слова; 
d) Контроль общества со стороны государства; 
e) Политический плюрализм; 
f) Принцип разделения властей; 
g) Монополия одной господствующей партии. 

 
9. Политический режим, претендующий на полный контроль над обществом со стороны 

государства,  называется: 
a) Авторитарный  
b) Тоталитарный 

c) Демократический 
d) Республиканский 

 
10. К какому типу политического режима  соответствует следующая формулировка: 

«Неограниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающая политической 
оппозиции, но сохраняющая автономию личности и общества в неполитических сферах»?  

a) Тоталитаризм; 
b) Авторитаризм; 

c) Демократизм. 
d) Национализм 

 
11. Какой из перечисленных принципов соответствует плюралистической  концепции демократии? 

a) Идея автономии личности и ее первичности по отношению к народу и его воле; 
b) Ограничение компетенции государства охраной общественного порядка, 

безопасности граждан и социального мира; 
c) Соперничество и баланс групповых интересов как социальной основы 

демократической власти. 
d) Трактовка народа как единого целого, обладающего общей волей, при 

подчинении личной воли общей 
 

12. Демократический строй государства предполагает: 
a) Подчинение большинства меньшинству 
b) Подчинение всего населения власти одного или нескольких лиц 
c) Подчинение меньшинства большинству 
d) Подчинение всего населения власти одной партии 
 

13. Демократия – это: 
a) Режим, при котором власть принадлежит избранным, умнейшим людям страны 
b) Режим, при котором власть принадлежит диктатору, облеченному доверием 

нации 
c) Режим, при котором установлены народовластие, свободы и равноправие 

граждан 
d) Режим, устанавливающий господство одной идеологии 
 

14. При демократии основные органы власти: 
a) Формируются президентом 
b) Состоят из самозванцев 
c) Избираются путем свободных периодических выборов 
d) Назначаются парламентом 
 

15. Тоталитаризм – это политический режим, при котором: 
a) Торжествует порядок при соблюдении прав человека 
b) Осуществляется абсолютный контроль над всеми областями общественной и 

даже личной жизни 
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c) Народ объединяется для решения своих насущных проблем 
d) Гарантируются права и свободы граждан 

 
16. При тоталитаризме обычным является: 

a) Режим личной власти 
b) Коллективное руководство 
c) Власть избранных представителей всех слоев общества 
d) Свобода СМИ 
 

17. Авторитаризм – это: 
a) Политический режим, при котором власть в большей мере, чем при каком-либо 

другом, ориентируется на широкие массы трудящихся 
b) Политический режим, при котором власть сосредоточена в руках одного  

человека, а в представительная власть сводится на нет 
c) Политический режим, при котором власть ощущается только тогда, когда сами 

граждане просят ее вступить в действие 
d) Политический режим, основанный на признании прав человека абсолютной 

ценностью 
 

18. Суть разделения властей в том, что: 
a) Когда действует одна власть, другие приостанавливают свою деятельность 
b) Три ветви власти (законодательная, исполнительная, судебная) должны быть 

независимыми друг от друга 
c) Каждая власть внутри себя разделяется еще на несколько  самостоятельных 

инстанций 
d) Вся власть концентрируется в руках наиболее компетентного и легитимного 

органа власти  
 

19. Право  избирать в органы государственной власти и выборные органы местного 
самоуправления называется: 

a) Активное избирательное право 
b) Пассивное избирательное право  
c) классическое избирательное право 
d) гражданское избирательное право 

 
20. Что характерно дл избирательной системы демократического типа? 

a) Кандидаты должны  различаться своими программами и идеологическими 
установками 

b) Кандидаты не должны предоставлять сведения в избирком об источниках своих 
доходов 

c) Кандидаты должны обладать определенным имущественным цензом 
d) Избиратели, помимо возрастного ценза, должны иметь ценз образовательный 

 
21.  Народ при демократии является: 

a) Объектом обмана 
b) Субъектом власти 

c) Высшим источником власти 
d) Средством политики  

 
22. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим 

вопросам государственного значения называется: 
a) Консилиум 
b) Всероссийский совет 

c) Выборы 
d) референдум

 
23. Свобода вероисповедания подразумевает: 

a) Право распространять как религиозные, так  и не религиозные взгляды 
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b) Право вести только религиозную пропаганду 
c) Право преимущественно атеистической пропаганды 
d) Право выбора  

 
24. Что является характерной чертой тоталитарного режима? 

a) Концентрация власти в руках выборных органов 
b) Наличие единой идеологии, насаждаемой государством 
c) Свободные от цензуры средства массовой информации 
d) Высокая степень развитости гражданского общества 

 
25. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти у одного человека 

или органа политической власти и снижением роли других институтов, является: 
a) Революционным 
b) Авторитарным 

c) Либеральным 
d) Демократическим 

 
26. При тоталитарном режиме в отличие от демократического: 

a) Существует суверенное государство 
b) Гарантируется широкий спектр прав и свобод граждан 
c) Существует свободная пресса 
d) Осуществляется всесторонний контроль за жизнью общества и частной жизнью 

граждан 
e) господствует единая общеобязательная идеология 
f) государство является важнейшим элементом политической системы 
g) проводятся равные и свободные выборы 
h) личность имеет широкие возможности влияния на принятие политических 

решений 
 
27. Какой из перечисленных ниже принципов характеризует демократическую систему 

законодательства? 
a) «Все, что не дозволено, то запрещено» 
b) «Все, что не запрещено, то дозволено» 
c) «Все дозволено и ничего не запрещено»  
d) «Все запрещено и ничего не дозволено» 

 
28. Какой из перечисленных ниже принципов соответствует плюралистической концепции 

демократии 
a) Идея автономии личности и ее первичности по отношению к народу и его воле 
b) Преимущественно негативное понимание индивидуальной свободы, т.е. как 

отсутствие ограничений, нежелательного вмешательства 
c) Соперничество и баланс групповых интересов как социальной основы 

демократической власти 
d) Ограничение компетентности и сферы деятельности государства 

преимущественно охраной общественного порядка, безопасности граждан и 
социального мира 

 
29.  На какие большие группы можно разделить все концепции демократии? 

a) Либеральные и тоталитарные 
b) Индивидуалистические, либеральные 
c) Плюралистические, тоталитарные,  индивидуалистические 
d) Плюралистические, индивидуалистические, коллекивистские 
 

30. Принципом  демократического  судопроизводства  является 
a) использование в суде всех доказательств вины обвиняемого независимо от 

способа их получения 
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b) состязательность сторон 
c) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях 
d) давление на суд со стороны средств массовой информации 

 
31. Какое из перечисленных ниже прав относится к естественным правам человека? 

a) Свобода передвижения 
b) право избирать и быть избранным 
c) право на участие в делах государства 
d) право допуска к государственной службе 

 
32. Какая ситуация не является приметой авторитарного режима? 

a) отсутствуют выборы, предполагающие реальную борьбу между кандидатами; 
b) деятельность политической оппозиции практически запрещена; 
c) общественно важные решения принимаются узкой группой лиц, стоящих у власти; 
d) религиозная и культурная жизнь общества находятся под контролем государства. 
 

33. К  политическим  ценностям демократического общества относятся: 
a) однопартийная система 
b) парламентаризм 
c) безальтернативные выборы 
d) права человека 
e) правовое государство 

f) политический плюрализм 
g) верховенство закона 
h) культ личности вождя 
i) непоколебимость традиций 

 
34. Демократический режим имеет следующую черту: 

a) верховенство исполнительной власти 
b) господство одной обязательной идеологии 
c) командно-административные методы управления 
d) защиту прав и свобод граждан 

 
35. Какая черта отличает авторитарный режим от тоталитарного 

a) авторитаризм не имеет единой и обязательной идеологии, допускает 
ограниченную свободу мнения, если она не наносит вреда системе.  

b) Наличие мощного аппарата насилия, высока роль картельный органов 
c) Отсутствие принципа разделения власти 
d) Запрет на создание партий.  

 
36. Право участвовать в управлении делами государства подразумевает, в частности: 

a) Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления 

b) Право нанимать депутатов для своих нужд 
c) Право представлять собственные проекты конституции страны 
d) Право разгонять парламент в случае недовольства его решениями 

 
37. Избирательную систему демократического типа отличает 

a) открытое голосование на выборах 
b) предоставление дополнительных голосов наиболее активным гражданам 
c) наличие альтернативных кандидатов 
d) выдвижение на выборах одного, наиболее достойного кандидата 

 
38. В демократическом   обществе   отражение   и   защита   отдельных политических идеологий и 

ценностей присуща 
a) Государству 
b) партийному аппарату 
c) политическим партиям 
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d) обществам и товариществам 
 
39. В    демократическом    обществе    отражать    политические    идеи определенных социальных 

групп призван(-о, -ы) 
a) президент страны 
b) местное самоуправление 

c) общества и товарищества 
d) политические партии 

 
40. Политический плюрализм свидетельствует о существовании в стране 

a) правящей политической партии 
b) конкурирующих политических сил 
c) единства политических воззрений 
d) авторитарного политического режима 

 
41. Проблема свободных многопартийных выборов в условиях пропорциональной избирательной 

системы заключается в том, что: 
a) Граждане имеют меньший выбор при голосовании 
b) Голоса избирателей «теряют» свою силу и не учитываются, поскольку партии и 

движения, их получившие, не преодолели исходный процентный барьер 
c) Результаты выборов, исходя из системы определения победителя, сомнительны 
d) Меньшее число голосов граждан получает доступ к участию в них 
 

42. Если   кандидаты в парламент выдвигаются по  избирательным округам, а избранным 
считается кандидат, получивший 50 % голосов плюс 1 голос, то такая избирательная система 
называется 

a) мажоритарной абсолютного большинства 
b) мажоритарной относительного большинства 
c) пропорциональной 
d) смешанной 
 

43. В демократическом     обществе местное       самоуправление свидетельствует о 
a) децентрализации публичной власти 
b) полном ослаблении государственной власти 
c) реализации принципа разделения властей 
d) переносе центра власти на места 

 
44. Что из следующего является главным и необходимым условием существования 

демократической политической системы? 
a) выборность органов местного самоуправления; 
b) наличие политических партий; 
c) ограниченный по времени мандат на пребывание у власти для политических 

лидеров; 
d) выборы, гарантирующие реальную возможность избирать среди многих 

кандидатов. 
 
45. В демократическом обществе способом разрешения национального конфликта является 

a) предоставление       компактно      проживающим       национальным 
меньшинствам автономии и самоуправления 

b) переход к рыночным методам ведения хозяйства 
c) переход от федеративных государств к унитарным 
d) быстрое изменение жизненного уклада малых народов 

 
46. Политический плюрализм, гласность, разделение властей – признак режима государства 

a) авторитарного  
b) демократического 

c) тоталитарного  
d) унитарного 
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47. Среди прав и свобод человека юристы выделяют группы прав 

a) Политические 
b) Равные 
c) Гражданские 

d) Социальные 
e) Неотъемлемые 
f) Гарантированные  

 
48. Формирование представительных органов  власти наполовину из кандидатов, включенных в 

избирательные списки своих партий и движений, наполовину – из получивших большинство 
голосов в одномандатных округах характерно для: 

a) Мажоритарной избирательной системы 
b) Пропорциональной избирательной системы 
c) Прямого делегирования депутатов 
d) Смешанной избирательной системы 

 
49. В парламенте 300 депутатских мест. Голосование проходит по партийным спискам. Партия А 

получила 30% голосов и занимает 90 депутатских мест. Такая избирательная система 
называется 

a) мажоритарной абсолютного большинства 
b) мажоритарной относительного большинства 
c) пропорциональной 
d) смешанной 

 
50. Что такое плюрализм? 

a) терпимость к другим 
b) единство взглядов и общность ориентации; 
c) конкуренция идей и программ,   
d) либеральная концепция  

 
51. Выборы в России – это: 

a) Действия граждан, избирательных объединений, избирательных комиссий и 
органов государственной власти по формированию различных органов власти 

b) Действия органов государственной власти по назначению кандидатов на 
выборные должности 

c) Закрепление путем голосования заранее определенных сотрудников 
исполнительных органов 

d) Назначение на руководящие должности президентом представителей правящей 
партии 

 
52. Подберите к данному определению соответствующее ему понятие: «Обращение к 

избирательному корпусу с целью принятия окончательного решения по конституционным, 
законодательным или внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам»: 

a) Референдум 
b) Апелляции 

c) Интерпелляция 
d) Интеграция 

 
53. Пропорциональная избирательная система  способствует: 

a) Росту численности политических партий и объединений; 
b) Сохранению числа политических партий; 
c) Уменьшению числа политических партий; 
d) Вовсе не влияет на эти процессы. 

 
54. Основной смысл проведения предвыборной кампании состоит в том, чтобы 

a) Оказать поддержку кандидатам на выборные должности 
b) Дать возможность избирателям познакомиться с программами претендентов 
c) Активизировать политическую жизнь в стране  
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d) Помочь партиям накопить опыт политической борьбы 
 
55. Проблема свободных многопартийных выборов в условиях пропорциональной 

представительской системы заключается в том, что: 
a) меньшее число граждан получает доступ к участию в них; 
b) граждане имеют меньший выбор при голосовании; 
c) результаты выборов, исходя из системы определения победителя, сомнительны и 

зыбки; 
d) голоса избирателей «теряют» свою силу и не учитываются, 

поскольку партии и движения, их получившие, не преодолели исходный 
процентный барьер (как правило 5%). 

 
56. Верны ли следующие суждения о выборах? 

B. Точная и четкая процедура проведения выборов – решающее условие развития 
демократии 

C. При выборах по мажоритарной избирательной системе существует тесная связь между 
избирателями и депутатами. 

1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

  
II. Задания 
1. Установите соответствие между  политическим режимом и его признаками: 
Признаки Типы политических режимов 
1. Власть осуществляется узкой группой людей 
2. Гарантировано равенство всех перед законом 
3. Гражданам предоставляется право на многообразие 

общественных объединений 
4. Власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы 
5. Особая роль в государстве принадлежит таким 

институтам, как армия и церковь 
6. Осуществляется государственный контроль за сферой 

политики, духовной жизнью общества 
7. Милитаризация, массовые  репрессии, силовые  

структуры играют большую роль 
8. Режим нацелен на обеспечение собственной 

безопасности и стабильности 

a. Демократический 
b. Авторитарный 

 
2. В государстве Р. Действует конституция. Согласно ей законодательная и судебная власти 

подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. Опорой власти являются 
вооруженные силы страны, а так же церковь. Какой политический режим присущ данному 
государству. Почему? 

3. К какому типу относятся режимы: 
a) В дореволюционной России; 
b) В период сталинизма; 
c) В современной России. 

4. Изложите свою точку зрения по поводу следующих высказываний. Свою позицию 
аргументируйте: 
1) «Демократия – всегда распутье, система открытых дверей, расходящихся в неведомые 

стороны дорог. Прежде ее нередко считали высшей и конечной формой  обеспечивающей 
прочное и благополучное существование; теперь ясно ощущают, что, отнюдь не создавая 
твердого равновесия жизни, она более чем какая-либо другая форма, возбуждает дух 
исканий» (Русский юрист П.И. Новгородцев)  
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Какие достоинства и недостатки демократии как политического режима отметил Новгородцев? 
Почему демократия считается лучшей по сравнению с другими режимами? 
2) «Принцип демократии разлагается не только тогда, когда  утрачивается дух равенства, но 

также и  тогда, когда дух равенства доводится до крайности и каждый хочет быть равным 
тем, кого он избрал в свои правители». (Ш.-Л. Монтескье) 

3) «Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отделена от власти 
законодательной и исполнительной» (Ш. Монтескье) 

4) «Демократический строй  далеко не всегда и не везде у места. Он имеет свои необходимые 
основы или «предпосылки»: если нет их на лицо, то ничего кроме длительного разложения 
и гибели, демократия не дает» (И.Ильин) 

5) Участнику демократического строя необходимы личный характер и преданность родине, 
черты, обеспечивающие в нем определенность воззрения, неподкупность, ответственность 
и гражданское мужество (И.Ильин) 

6) « Мы первыми заявили, чем сложнее становится  цивилизация, тем более ограничивается 
свобода личности…» (Бенито Муссолини) 

7) «Чем больше расстояние между повелевающими и повелевающимися, тем меньше 
значение для первого имеет кровь второго…» (Дени Дидро французский писатель, 
философ-просветитель) 

8) «Демократия… - это правление народа, избранное народом и для народа» (Авраам 
Линкольн) 

9) «Демократия – это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство 
управляет неорганизованным большинством» (Василий Рознов, русский философ начала ХХ 
века)  

5. Сравните политические режимы по следующим критериям: 
Критерии Тоталитаризм Авторитаризм Демократия 
1. Степень политической свободы 
(наличие прав и свобод личности) 

   

2.     Степень принуждения и насилия    
3. Принципы организации власти 
(разделение властей или концентрация,  
всеобщие выборы или закрытый способ 
формирования, ответственность властей 
перед законом) 

   

4. Существование конкурентной 
партийной системы или монополия одной 
партии 

   

 
6. Какое из следующих утверждений справедливо? 

a) тоталитарные политические системы преимущественно не зависят от господства той или 
иной элиты; 

b) во многих современных государствах реальная возможность принятия ключевых 
политических решений сконцентрирована в руках небольшой группы политических 
деятелей 

c) демократические политические системы относительно свободны от элитарного фактора. 
 
7. В государстве Г. во время голосования граждане получают списки политических партий, 

борющихся за места в парламенте. Победителями по закону окажутся партии, получившие не 
менее 5% голосов; среди кандидатов в депутаты по  данному избирательному округу только 
один в случае победы сможет занять место в парламенте. Какая избирательная система 
существует в данном государстве? 

8. В избирательном округе выставлены два списка кандидатов от партии X  и от партии Y. 
Участие в голосовании приняли 180 тысяч избирателей. Мандаты между партиями 
распределились в соответствии с количеством выданных за нее голосов. По какой 
избирательной системе проходили данные выборы. Почему? 
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9. На выборах депутатов в представительный орган власти в одном из избирательных округов 
велась борьба между тремя кандидатами. Один из них набрал 42% голосов избирателей и стал 
победителем. По какой избирательной системе осуществлялись выборы? Приведите два 
аргумента. 

10. Ваш знакомый  баллотируется  по одномандатному округу в депутаты Государственной Думы. 
За него проголосовало 48 % избирателей  данного округа, а его конкуренты получили 
соответственно 31 % и 21% голосов. Можете ли вы поздравить своего знакомого с избранием? 
Свой ответ аргументируйте. 

11. Установите соответствие между типами избирательных систем и их признаками. 
Признаки Типы избирательных систем 
1) Голосование осуществляется по партийным спискам 
2) Победителем считается тот кандидат, который набрал 

голосов больше соперников 
3) Распределение мест между партиями в парламенте 

осуществляется  пропорционально числу поданных за 
каждую из них голосов 

4) Голосование осуществляется по избирательным округам за 
одного или нескольких кандидатов 

5) Обеспечивается тесная связь кандидата  с избирателем 
6) Способствует более полному представительству различных 

политических сил в парламенте, так как шансы попасть  в 
парламент имеют все партии, которые преодолевают 
невысокий порог 

7) Способствует становлению двух партийной или трех 
партийной системы 

8) Система способствует  неустойчивости правительства. Ни 
одна партия не добивается абсолютного большинства, 
поэтому создаются коалиционные правительства 

А) Мажоритарная  
Б) Пропорциональная 

 
12. Ознакомьтесь  с политическими  взглядами Руссо и Джефферсона и попытайтесь выделить 

общие черты и определить различия в их мнениях. 
A) Французский просветитель XVIII в. Ж.-Ж, Руссо, один из авторов теории общественного 

договора и сторонник идеи народного суверенитета, полагал, что ни одно политическое 
решение, ни один закон, не одобренный народом, не имеют обязательной силы. 

B) Современник Руссо, американский мыслитель и политический деятель Т. Джефферсон 
считал народ источником высшей власти и заявлял о его праве учреждать правительство и 
принимать политические решения через избранных в него народных представителей. 

 
13. Почему в парламентской республике вся система организации власти приводит в итоге к 

усилению не законодательной власти, а исполнительной? 
14. Политологи считают, что принцип народовластия реализуется через демократию 

представительную (т.е. через избранных в органы власти представителей) и демократию 
непосредственную (т.е. путем прямого, непосредственного влияния на политические решения 
и действия государственных органов и должностных лиц). Укажите, какие из 
нижеприведенных положений относятся к формам представительной демократии, а какие – к 
демократии непосредственной: 

a) Деятельность депутатов в парламенте 
b) Избрание кандидатов от политических партий, общественно-политического 

движения или независимого кандидата в законодательные органы 
государственной власти 

c) Участие в митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях, а акциях 
общественного неповиновения. 

d) Принятие Конституции РФ на референдуме 
e) Избрание президента 
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Свой выбор обоснуйте. 
15. Как вы понимаете положение «выборы в парламент проводятся по избирательным округам»? 

Объясните, почему избирательные округа должны насчитывать равное число жителей. 
16. Подберите примеры, свидетельствующие о том, что выборы в парламент являются не только 

всеобщими и прямыми, но и равными. 
17. Каким образом избиратель реализует право политического выбора, право делегировать 

представительство  своих интересов тому или иному кандидату 
18. Заполните пробелы недостающими понятиями: 

a) В переводе с греческого «демократия» –  ___________. 
b) ____________ - это всенародное голосование с целью выявления 

общественного мнения страны для принятия окончательного решения по 
важному государственному вопросу. 

c) Избирательная система, при которой в каждом округе большинством голосов 
избирается один депутат, называется ____________________. 

d) возможность народа осуществлять свою власть через своих представителей в 
государственных органах, в парламенте реализуется при  ______________ 
форме демократии 

e) порядок выборов народных представителей в  органы власти – __________ 
19. Что такое парламентская фракция? Приведите примеры фракций в российском парламенте. В 

чем проявляется защита прав меньшинства в парламенте? Почему принцип защиты прав 
меньшинства относится к важнейшим демократическим принципам? 

20. Подтвердите тремя конкретными примерами наличие в современной России политического 
плюрализма. 

21. Возможен ли тоталитаризм без внутренней и внешней агрессии? Почему? 
22. Каковы проявления политического экстремизма? Объясните, в чем заключается опасность 

экстремизма? Подумайте, почему экстремизм не совместим с конституционным порядком? 
23. Объясните,  на  основании  чего демократию  признают способом организации политической 

системы, всей жизни общества. 
24. Какие демократические принципы вам известны? Как вы понимаете принцип защиты прав 

меньшинства? 
25. Согласны  ли  вы  с тем,  что парламентарии — «слуги  народа»? Свой ответ аргументируйте.  
26. Писатель Б. Васильев, рассматривая проблему демократизации, пишет: «...ощущается она 

нами как своего рода дозволение. А следует-то  ее  ощущать  как   нельзя.   Нельзя   нарушать  
законы, Конституцию, увольнять работников по желанию начальства...»  

Что бы вы добавили к этому перечню? Согласны ли вы с расставленными писателем акцентами? 
Свой ответ аргументируйте.  
27. От некоторых руководителей сегодня можно услышать выразительную фразу: «Кто вам 

позволил?» Какой принцип правового регулирования отражается в ней? Правильно ли 
предположить, что стиль руководителя — обладателя этой фразы — недемократичен? Свой 
ответ аргументируйте. 

28. «Демократия — метод, который удерживает заинтересованных людей от претворения в 
жизнь их интересов в ущерб обществу. Диктатура — система, предоставляющая одним 
людям абсолютную власть над другими людьми» (Р. Нибур). 

Проанализируйте точку зрения Р. Нибура на демократию и диктатуру. Согласны ли вы с его 
оценкой демократии? Какие отличительные черты демократии называют политологи сейчас? 
29.  Проанализируйте любое политическое событие, используя указанный алгоритм анализа 

политических явлений 
1) Каковы причины события или явления? 
2) Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 
3) Какую цель преследовали люди в ходе данного события (в период существования данного 

явления)? 
4) Какими способами люди добивались поставленной цели? 
5) Каковы положительные и отрицательные последствия данного события или явления? 
6) Как можно в целом оценить данное событие (явление)? 
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7) Способствует ли данное событие (явление) развитию свободы и демократии? 
8) Какие исторические уроки можно извлечь из данного события (явления)? 

30.  Почему социальное неравенство не способствует развитию демократии?  
31. Что такое парламентаризм? Почему Англия считается классической страной парламентаризма? 
32. Энгельс писал: «Демократия, как и  всякая другая форма правления, должна в конечном итоге 

распасться: лицемерие не может быть долговечным, скрытое в нем противоречие неизменно 
выступит наружу; либо настоящее рабство, т. е. неприкрытый деспотизм, либо 
действительная свобода и действительное равенство, т. е. коммунизм». Как вы думаете, 
какое противоречие демократии имел в виду Ф. Энгельс? На ваш взгляд, действительно ли 
демократия может привести как к рабству и деспотизму, так и к свободе? 

33. Определите слабые и сильные стороны прямой и представительной демократии, заполнив 
таблицу. 

Формы 
демокра-
тии 

Слабые стороны Сильные стороны 

1) Прямая 
демократи
я 

1.  сложность принятия согласованных решений; 
2. недостаточная компетентность и эмоциональная 

неуравновешенность народа 
3. высокая степень манипулируемости 

общественным мнением в ходе публичных дебатов 
со стороны профессиональных политиков, что 
позволяет победить на выборах не мудрым 
лидерам, а демагогам; 

4. большой разброс мнений, что мешает выработке 
решений.  

5. проведение референдумов сложно и дорого стоит.  

? ? ? 

2) 
Представи
-тельная 
демократи
я 

? ? ? 

1.Некомпетентность обывателя заменяется 
профессионализмом депутатов, которые 
имеют возможность подготовительной 
работы с решениями, могут использовать 
экспертов для оценок этих решений. 

2.При прямой демократии решения 
принимаются простым большинством, то при 
обсуждении того же вопроса в парламенте 
появляется возможность достичь баланса 
интересов. 

 
34. В ряду проблем, разработанных французскими политологами, важное место занимает 

проблема способа голосования как одного из ключевых элементов политического режима. 
Специфика избирательной системы может определять контуры самой политической системы. 
М. Дюверже еще в 1951 г. вывел закономерности влияния способа голосования на партийную 
инфраструктур 
a) выборы по мажоритарной системе в 1 тур помогают утверждению двухпартийной системы, 

состоящей из партий с сильной структурой; 
b) мажоритарные выборы в 2 тура помогают рождению много партийной системы из партий 

со слабой структурой, зависящих друг от друга. 
c) пропорциональные выборы благоприятствуют многопартийной системе из партий взаимно 

независимых и с сильной структурой. 
Как Вы объясните эти выводы? Что можно сказать о специфике избирательной системы в разных 
странах? В нашей стране? Какой ее вариант, по Вашему мнению, был бы для нас наиболее 
предпочтителен? 
35. Какие основные условия и причины, на Ваш взгляд, привели к возникновению и закреплению 

тоталитаризма в бывшем СССР: 
a) однопартийность 
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b) бюрократизация государственного аппарата 
c) низкий образовательный и культурный уровень народных масс 
d) смерть В. И. Ленина 
e) доверчиво-бессознательное отношение народа к властным структурам; 
f) качества характера И. В. Сталина.  

Что еще? 
36. Чем характеризуются тоталитарные режимы? Что им присуще? Подумайте и попытайтесь 

объяснить, почему многие тоталитарные политические системы (например, такие их 
разновидности, как фашистские) смогли просуществовать сравнительно долго и пользовались 
массовой поддержкой? 

37. По каким признакам можно определить демократичность (или недемократичность) 
политического режима? Согласны ли Вы со следующими из них: 

− честные, соревновательные, регулярно проводимые выборы 
− правительство рождается из выборов 
− защита прав отдельных личностей и меньшинства? Если "да", то дайте им краткую 

характеристику. 
38. Может ли быть вполне гарантирована стабильность в рамках демократической политической 

системы? Аргументируйте свой ответ. 
39. Какие типы политических систем — демократический или тоталитарный — являются более 

устойчивыми, или, по крайней мере, сравнительно жизнеспособными? Почему? 
40. Специфика двухпартийных систем заключается в устойчивом преобладании на политической 

арене двух крупных партий, которые периодически сменяются в правительстве. Означает ли 
это, что в стране с такой политической системой могут существовать только две политические 
партии? Приведите примеры и дайте анализ известных Вам двухпартийных систем. 

41. Приведите примеры однопартийных систем. Можно ли считать, что такие системы означают 
свертывание демократии? Объясните, почему подобные системы, как правило, оказываются 
недолговечными. 

42. Априори принято считать, что республиканская политическая система более демократична, 
чем монархическая. Англия является конституционной монархией, гитлеровская Германия 
была республикой. Чем же определяется уровень демократичности этих стран: политической 
системой или режимом? 

43. Какие политические режимы существуют в настоящее время в странах СНГ, странах 
Восточной и Западной Европы, других регионах мира? Какой тип политической системы 
доминирует в разных регионах мира? Составьте таблицу: 

Политические системы Регион Государство 
демократическая авторитарная тоталитарная 

 
44. Составьте конспект основных ценностей той или иной политической системы. Продумайте 

аргументы в защиту ее преимуществ. Оцените степень прогрессивности и перспективности 
различных типов политических систем. 

45.  
 
III. Вопросы 
1. Дайте определение понятия политический режим. Каковы его признаки? 
2. Назовите типы политических режимов. Приведите примеры различных типологий 

политических режимов 
3. Чем определяется тип политического режима? 
4. Каковы социальные, политические и духовные истоки тоталитаризма? Какие социально-

политические причины обусловили возникновение тоталитарных режимов Сформулируйте 
признаки тоталитарных режимов. 

5. Какие социальные слои общества и почему становятся опорой тоталитарных режимов? 
6. Объясните, в чем разница между тоталитарным и авторитарным режимам, определите общее и 

особенное. 
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7. Раскройте на примерах проявление взаимосвязи между властью, политикой и политическим 
режимом. 

8. Охарактеризуйте демократический политический режим. 
9. Раскройте взаимосвязь между характером избирательной и партийной систем. 
10. Какие условия необходимы для существования демократии? 
11. Какие существуют основные виды демократии как формы организации государственной 

власти? В чем их отличия? 
12. Какие формы демократии вам известны? В чем отличия непосредственной и представительной 

демократии? 
13.  Почему для функционирования демократии необходимо гражданское общество? 
14. В чем вы видите взаимосвязь экономики и демократии? 
15. Назовите характерные черты и принципы демократической системы. 
16. Какие современные западные теории демократии вам известны? Какие из них вы считаете 

наиболее применимыми к современному обществу? 
17. Что такое политический плюрализм? Каковы его признаки? Назовите государства, в которых 

наиболее полно воплощен политический плюрализм. 
18. Назовите и охарактеризуйте основные формы политического участия масс. 
19. Какова роль выборов в политическом процессе? Назовите принципы демократических 

выборов. 
20. Почему избирательная кампания является важнейшим компонентом политической 

деятельности? Для чего политической партии нужен свой электорат?  
21. Что такое избирательная система?  
22. Какие избирательные системы вам известны? В чем их различия? Как избирательная система 

действует в нашей стране? 
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Тема 7 Государство как основной институт политической системы 
План  

1. Концепции происхождения государства  
2. Сущность государства, его основные признаки и функции. 
3. Формы  государственного правления: монархия и республика 
4. Формы государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация 
5. Социальное государство 

 
I. Тест 
1. Концепция государства может означать: 

a) территориально определенное суверенное образование 
b) сообщество, составленное из многих групп и индивидов 
c) полноценную систему управления внутри данной страны. 
d) все перечисленное. 

 
2. В государстве была запрещена деятельность одной политической партии. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод об особенностях политического режима, 
существующего в данном государстве? 

a) Степень монополизации экономики  
b) Способ избрания главы государства 
c) Цели данной политической партии 
d) Структура  законодательного органа 
 

3. Что из перечисленного является  признаком любого государства? 
a) Наличие трех ветвей власти 
b) Наличие публичной власти, располагающей аппаратом управления и принуждения 
c) Наличие системы сдержек и противовесов 
d) Наличие  у властных структур права устанавливать государственную идеологию 
 

4. Найдите в приведенном списке функции государства: 
a) Политическая 
b) Правоохранительная 
c) Социальная 
d) Демократическая 

e) Культурная 
f) Экономическая 
g) Этническая 
h) Статусная 

 
5. Верны ли следующие суждения о парламентской республике? 

A. В парламентской республике ведущее положение в системе органов государственной 
власти принадлежит президенту 

B. Парламентская республика отличается от президентской меньшей политической 
стабильностью  

a) верно только А 
b) верно только Б 
c) верны оба суждения 
d) оба суждения неверны 

6. Одной из ветвей власти в демократическом государстве является: 
a) Суд 
b) Милиция 

c) Армия 
d) Прокуратура 

 
7. Форма государственного правления, при которой власть правителя фактически ничем не 

ограничена: 
a) Абсолютная монархия; 
b) Президентская республика; 

c) Парламентская монархия. 
d) Парламентская республика 

 
8. Назовите страну, в которой формой правления является президентская республика: 
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a) Великобритания; 
b) Германия; 

c) США; 
d) Саудовская Аравия. 

 
9. Что такое государственный суверенитет? 

a) Совокупность прав народа на свободу выбора социального и политического строя; 
b) Граждане существуют для блага государства; 
c) Независимость государства во внутренних делах; 
d) Полная независимость государства от других государств в его внутренних и 

внешних отношениях.  
 
10. Какую из названных функций в рыночной экономике должно выполнять государство? 

a) Регулирование обмена 
b) Определение объема денежной массы 
c) Обеспечение связи производителей и потребителей 
d) ценообразование 

 
11. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это: 
a) Политический режим 
b) Форма правления 
c) Форма административного устройства 
d) Государственный суверенитет 

 
12. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное? 
a) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения 
b) В государстве действует единая система законодательства 
c) В составе государства выделены только административно-территориальные 

единицы 
d) Субъекты союза имеют право свободного выхода 
e) Высшие органы государства формируются  выборным путем  
 

13. Верны ли следующие суждения о формах государства? 
A) Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и 

характеризуют порядок устройства высших органов власти 
B) Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и 

характеризуют степень политических прав и свобод граждан 
a) Верно только А 
b) Верно только В 
c) Верны оба суждения 
d) Оба суждения неверны 

 
14. Суть формы государственного правления в том: 

a) В чьих руках сосредоточена государственная власть 
b) В чьих интересах осуществляется государственная власть 
c) Какие цели ставят перед собой высшие руководители государства 

 
15. Республика – это форма государственного правления, при которой: 

a) Верховная государственная власть сосредоточена в руках лидера победившей на 
выборах партии 

b) Верховного правителя выбирают на собрании народных представителей 
c) Верховная государственная власть сосредоточена в руках одного главы государства 

– монарха и передается по наследству 
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d) Носителем и источником верховной государственной власти признается народ 
e) Высшая государственная власть принадлежит директории (группе правителей) 

 
16. Форма правления, при которой  власть монарха ограничена конституцией (или парламентом), 

называется: 
a) Конституционной монархией 
b) Абсолютизмом 
c) Тиранией 

d) Деспотией 
e) Олигархией 
f) аристократией 

 
17. В переводе с латинского «республика» (res publica) – это: 

a) Власть аристократии 
b) Власть народа 
c) Общественное дело 

d) Царство справедливости 
e) Общество всеобщего 

благоденствия 
 
18. Право на власть в республике имеют: 

a) Все дееспособные граждане или большинство их 
b) Граждане, прошедшие специальную проверку 
c) Все коренные жители в возрасте старше тридцати лет 

 
19. Укажите основные виды республик: 

a) Парламентская 
b) Президентская 
c) Смешанная 

d) Советская 
e) Все перечисленные 

 
20. Республика, в которой правительство формируется парламентом и несет ответственность за 

свою деятельность перед ним, назевается: 
a) Парламентской 
b) Президентской  

c) Советской 
d) полупрезидентской 

 
21. Смешанный вид республики характеризуется: 

a) Отсутствием президентской власти 
b) Отсутствием кабинета министров 
c) Примерным равенством властных полномочий президента, правительства и 

парламента. 
 
22. Государство включает в себя: 

a) Клубы 
b) Спортивные общества 
c) Центральные органы власти 
d) Армию 
e) Творческие союзы 
f) Профессиональные союзы 

(профсоюзы) 

g) Суды 
h) Полицию (милицию) 
i) Советы предпринимателей 
j)  Совет безопасности 
k) Местные органы власти  
l) прокуратуру

 
23. Отметьте определение, соответствующее понятию «государство»: 

a) Это все окружающее государя (высшего правителя) 
b) Это форма организации общества, основанной институт политической системы 
c) Это единственный собственник всех средств производства 
 

24. Республика, в которой президент обладает большой властью и как правило, возглавляет 
правительство, называется: 

a) Парламентской 
b) Президентской  

c) Советской 
d) полупрезидентской 
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25. Укажите, какое определение соответствует  понятию «унитарное государство»:  
a) это государство, части которого объединены одной религией и одними культурными 

традициями 
b) то государство, в названии которого есть слово «союз» 
c) это государство, состоящее из единиц, не имеющих своей конституции, своих 

законов, правительства; в них назначаются управители, которые формируют местные 
органы управления 

 
26. Понятие, соответствующее определению: «форма государственного устройства, при которой 

государства полностью сохраняют свою независимость (свой суверенитет), имеют 
собственные органы государственной власти и управления; при этом они создают специальные 
объединенные органы для координации действий в определенных целях (военных, 
внешнеполитических)»: 

a) Конфедерация 
b) Федерация 
c) Унитарное государство 

 
27. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую жизнь через: 

a) Систему налогообложения 
b) Централизованное установление цен 
c) Директивное планирование производства товаров 
d) Снабжение населения товарами 

 
28. Верны ли следующие суждения о функциях государства в рыночной экономике 

A) Организует общественные работы, невыгодные для частного предпринимательства, но 
необходимые гражданам 

B) Заинтересовано в защите экономических интересов предпринимателей и потребителей 
1) Верно только А 
2) Верно только В 
3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 
 

29. Особая роль  государства в политической системе общества состоит в том ,ч то оно: 
a) Обладает исключительным правом издавать законы и следить за их 

исполнением 
b) Стоит на защите частных интересов граждан 
c) Имеет политического лидера и правящую партию 
d) Разрабатывает и реализует определенную политику 
 

30. Государство в отличие от политической партии 
a) Имеет сформулированные цели своей деятельности 
b) Является объединением людей 
c) Создает правовые нормы 
d) Является институтом политической системы 

 
31. Укажите форму правления, которая соединяет в своих руках избранного президента и главы 

правительства: 
a) Парламентская монархия 
b) Президентская республика 
c) Смешанная республика 
d) Парламентская республика 

 
32. Что является функцией исполнительной власти? 

a) Создание законов 
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b) Управление обществом 
c) Разработка предвыборных программ 
d) Осуществление правосудия 

 
33. Что из перечисленного можно отнести к носителям власти  

a) производственный кооператив 
b) парламент 
c) артель старателей  
d) нотариальная контора 
e) парламент 

 
34. Характерным признаком любого государства является 

a) разделение властей 
b) наличие аппарата управления  
c) многопартийность 
d) выборность главы государства 

 
35. Верны ли следующие суждения о государстве? 
Любое государство является 

A. Суверенным. 
B.  Демократическим. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
36. Какой термин характеризует форму правления? 

a) Федеративное государство 
b) республиканское государство 
c) авторитарное государство 
d) унитарное государство 

 
37. Характеристика современного российского государства как социального предполагает 

a) Защиту частной собственности 
b) Охрану труда и здоровья 
c) Развитие системы пенсионного обеспечения 
d) Равноправие всех субъектов РФ 
e) народовластие 

 
38. Характеристика     современного     российского     государства     как социального 

предполагает 
a) защиту частной собственности 
b) охрану труда и здоровья 
c) развитие системы пенсионного обеспечения 
d) равноправие всех субъектов РФ 
e) народовластие 

 
39. Суверенитет является признаком  

a) только демократического государства 
b) международного сообщества 
c) союза государств 
d) любого государства 
 

40. Отличительная черта президентской республики  
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a) единственный орган власти - президент 
b) президент избирается народом 
c) политическая ответственность президента перед парламентом 
d) отсутствие какого-либо органа, контролирующего президента 

 
41. Выделите отличительные черты парламентской республики 

a) единственный орган власти — парламент 
b) наличие президента, который избирается народом 
c) правительство    несет    политическую    ответственность    перед парламентом 
d) отсутствие какого-либо органа, контролирующего парламент 
e) единственный орган власти – парламент 
f) наличие президента, который избирается народом 
g) правительство    несет     политическую    ответственность    перед парламентом 
h) отсутствие какого-либо органа, контролирующего парламент 
 

42. Что называют классической формой представительской демократии? 
a) президентскую власть 
b) партию 

c) парламент, 
d) профсоюз 

 
43. Найдите в приведенном списке формы территориального устройства: 

a) Унитарное государство 
b) Монархия 
c) Конфедерация 

d) Республика 
e) федерация 

 
44. Концепция независимости судебной власти означает: 

a) что лица, представляющие судебную власть, не являются членами политических 
партий; 

b) что представители судебной власти застрахованы от потери своих должностей; 
c) что представители судебной власти не могут быть принуждены к действию 

исполнительными и законодательными структурами. 
 
45. В большинстве стран мира национальные законодательные органы: 

a) состоят из двух палат, причем одна обладает реальной властью, а вторая 
осуществляет лишь представительские функции; 

b) состоят из двух относительно равных по полномочиям и объему власти палат. 
c) имеют лишь одну палату; 
d) представлены более чем пятьюстами депутатов. 

 
46. Решающая позиция, характерная президентской форме правления: 

a) слияние исполнительной власти и органов местного самоуправления; 
b) контроль законодательного органа над исполнением государственного бюджета; 
c) наличие конституционных ограничений для исполнительной власти; 
d) принцип разделения полномочий законодательной и исполнительной власти. 
 

47. Ответственный кабинет министров как высший орган исполнительной власти существует при 
условии: 

a) доминирования крупнейшей партии в стране, формирующей правительство; 
b) когда власть разделена между законодательными и исполнительными органами; 
c) что ему оказывает поддержку (доверяет) большинство депутатов законодательного 

органа страны; 
d) когда выборы проводятся в строго определенные промежутки времени. 

 
48. Диктатура отличается тем, что: 

a) в ней вся власть принадлежит одному человеку (лидеру); 
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b) большинство средств производства находится в собственности государства; 
c) отсутствуют ограничения во времени и объеме полномочий для управления страной 

у людей, которые находятся у власти; 
d) запрещена деятельность оппозиционных политических партий. 

 
49. В качестве главы государства руководитель исполнительной ветви власти: 

a) управляет своей администрацией (высшим звеном государственного аппарата); 
b) представляет правящую партийную коалицию 
c) олицетворяет идею национального единства и самоопределения данного 

государства; 
d) все из названного. 
 

50. В сравнении с законодательными органами исполнительные структуры имеют тенденцию 
быть: 

a) более целенаправленными в своей работе; 
b) более приспособленными к реакции на изменяющуюся ситуацию; 
c) более сплоченными и организованными; 
d) все из названного. 

 
51. Европейское Сообщество это пример: 

a) тоталитарного режима; 
b) однопартийной системы; 
c) конфедерации; 
d) многонационального государства. 

 
II. Задания 
1. Покажите, что государство является  главным звеном  политической системы .В чем 

проявляется сущность государства и каковы его функции? 
2.  Какие типы государств вам известны? 
3. Как связаны между собой понятия «государство» и «власть»? Ответ конкретизируйте 

примерами. 
4. Какие органы необходимы государству для выполнения его задач? 
5. В результате выборов в парламент в государстве М. возник политический кризис, причиной 

которого стали разногласия по кандидатуре президента, возникшие между двумя партиями, 
победившими на выборах с минимальным разрывом. Какая форма правления существует в 
государстве М. и почему? 

6. Определите, какие теории возникновения государства изложены ниже: 
a) основывается на том, что возникновению государства предшествует естественное состояние 

общества и человека, характеризующееся неограниченной свободой. Только после 
заключения общественного договора безграничная свобода была введена в разумные рамки 
путем создания государства как организации, призванной обеспечить баланс различных 
общественных интересов, права и свободы личности. 

b) связывает происхождение государства с необходимостью строительства крупных 
оросительных сооружений. Этот подход используется для объяснения истории ряда стран 
Востока.  

c) объясняет возникновение государства, а также все его решения действиями и санкциями 
божественной воли.  

d) трактует государство классовым по происхождению (появляется вместе с разделением 
общества на классы) и по сущности (орган классового господства и орган угнетения одного 
класса другим). Государство появилось в результате коренных  изменений в экономике и в 
самом первобытном обществе, произошло разделение труда, появились богатые и бедные, 
образовались классы. Чтобы управлять в этих условиях, потребовалась сила, которая 
подавляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало 
государство. 
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e) трактует власть правителя в государстве как власть отца в большой семье, а отношения 
между подданными и властителями - как семейные отношения. Отражением подобных 
взглядов стала, например, русская традиция называть правителя "царь-батюшка", "отец 
народа". Происхождение государства может рассматриваться как разрастание семьи до 
размеров государства исходит из того, что государство существует в силу наличия у человека 
психологических потребностей жить в рамках организованного сообщества, в чувстве 
необходимости коллективного взаимодействия 

f) исходит из того, что государство существует в силу наличия у человека психологических 
потребностей жить в рамках организованного сообщества, в чувстве необходимости 
коллективного взаимодействия. 

7. Установите соответствие  между формами  правления и их пизнаками 
Форма правления Признаки 

1) Абсолютная монархия 
2) Дуалистическая монархия 
3) Парламентская монархия 
4) Президентская республика 
5) Парламентская 

республика 
6) Смешанная республика 

a) Верховная государственная власть всецело по закону 
принадлежит одному лицу – королю, царю, императору 

b) Юридически и фактически власть разделена между  
правительством, формируемым монархом и парламентом 

c) В законодательной, исполнительной, судебной сферах  
власть монарха фактически отсутствует, она является 
символической 

d) Внепарламентский метод избрания президента  и 
формирования правительства 

e) Ответственность правительства перед президентом, а не 
перед парламентом 

f) Правительство формируется из депутатов тех партий, 
которые располагают большинством голосов в парламенте 

g) Парламент осуществляет законодательную деятельность и 
контроль за исполнительной властью 

h) Сильная президентская власть  сочетается с эффективным 
контролем парламента за деятельностью правительства. 

 
8. Проиллюстрируйте тремя примерами отличия в системе управления парламентской и 

президентской республик. 
9. Установите соответствие  между формами  территориально-государственного устройства и их 

признаками 
Признаки Форма государственного устройства 
1) Отсутствует единая налоговая система 
2) Союз государств ориентирован на достижение 

преимущественно внешнеполитических целей 
3) Властные полномочия разделены между центром и  

субъектами 
4) На всей территории действует единая конституция 
5)  Административно-территориальные образования не 

имеют своих законодательных органов 
6) Существует верховенство союзного Закона 
7) Составные части данного государства (области, 

департаменты,  округа, провинции, графства)  
государственным суверенитетом не обладают, не 
имеют своих самостоятельных воинских 
формирований, 

8) Территория данного государства состоит из 
территорий ее отдельных субъектов: штатов, земель, 
республик и т.п.  

9)  

a) Унитарное государство 
b) Федерация 
c) конфедерация 
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10. Изложите свою точку зрения по поводу следующих высказываний: 
1) «Задача государства состоит только в устранении зла и государство не обязано 

содействовать благосостоянию граждан (В. Гумбольдт) 
2) «Рядом с деятельностью государства необходимо предоставить возможность и 

широкий спектр личной свободе. Цель общественной жизни состоит в 
гармоническом соглашении обоих элементов, а не в пожертвовании одним в пользу 
другого» (Б.Чичерин). 

3) « «Любое правительство деградирует, если оно вверено лишь правителям народа. 
Только сам народ является надежным хранителем власти и народа (Т.Джефферсон) 

 
11. Почему в федеральных государствах организуются, как правило,  двухпалатные парламенты? 
12. Верховенство государственной власти внутри страны и независимость государства во внешних 

делах – это ___________________. 
13. Разделение населения по территориальным единицам – один из важных признаков - 

_____________                                                                                                    
14. Какому понятию соответствует определение: «Форма государственного устройства, при 

которой входящие в состав государства единицы (земли, штаты, республики, области и т.д.) 
имеют собственные конституции (или уставы), законодательные, исполнительные, судебные 
органы. При этом образуются единые для всех единиц органы государственной власти, 
устанавливается единое гражданство, денежная единица и т.д.»?________________ 

15. Укажите   любые   три   особенности   государства   как, главного института политической 
системы.  

16. Завершите фразу: «Форма правления, при которой верховная власть в государстве 
сосредоточена в руках единоличного главы государства и передается им по 
наследству,— это__________  ». 

17. Почему выборную власть принято называть представительной? В чем заключаются основные 
задачи этой ветви власти? Исполнительная власть, как вы знаете, не избирается народом путем 
свободных выборов, а назначается. Чью волю, в таком случае, эта власть выражает? Кому 
подчиняется? Кем контролируется? 

18. В этом задании необходимо расставить в тексте понятия (слова), предложенные ниже, в местах 
пропусков. Понятия даются в алфавитном порядке, в именительном падеже. Ответом должно 
быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте 
пропущены слова. Например, АЕВГ. Учтите, что некоторые понятия являются лишними. 

Понятия: 
A)аристократия 
Б) демократия 
B)деспотия 
Г) земля 
Д) первобытное  
Е)теократический 
 Ж) традиционный 

На Востоке обычаям прошлого и культурному наследию придавалось и придаётся особое 
значение, поэтому восточные цивилизации относят к (1) ____ обществу. Особую роль на 
Востоке всегда играло государство, которое в древности и средневековье существовало 
преимущественно в форме (2)____. Во главе стоял верховный правитель, считавшийся 
собственником всей (3 ____ главного    богатства   аграрного   общества.    Нередко верховный 
правитель   являлся   и  религиозным   главой,   поэтому   восточные государства носили (4 
____ характер. 

19. Всякая ли монархия является тоталитарным государством и каждая ли республика является 
демократическим государством? Ответ конкретизируйте примерами истории и современности. 

20. «Подобно религии, правительство играет в жизни общества уникальную и необходимую роль, 
но в противоположность религии, которая обеспечивает духовную интеграцию, 
выражающуюся в верованиях и ритуалах, правительство организует общество посредством 
законов и власти... 
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Основными внутренними функциями правительства являются: повсеместное утверждение норм, 
окончательное разрешение конфликтов, определение направления и общее планирование развития 
общества; а внешними — ведение войны и дипломатия. В целях выполнения этих функций 
правительство действует как представитель всего народа, наделенный монополией власти, и 
контролирует всех индивидов в пределах территории своей страны. 

Политическая акция имплицитно предполагает наличие власти. Чиновник может отдавать 
распоряжения, потому что он обладает властью, а гражданин обязан выполнять эти 
распоряжения, ибо он подчинен этой власти... Понятие власти настолько очевидно присуще 
политической позиции, что политическое неравенство иногда считается неравенством вообще. 
Однако мы можем видеть, что... в реальности действуют факторы, не позволяющие 
политическим силам обладать полной властью. Каковы же эти факторы? (а) Тот факт, что 
действительные руководители политики и особенно те, кто определяет «высокую политику», 
необходимо будут представлены небольшим числом людей по сравнению со всем населением, (б) 
Тот факт, что правители представляют скорее интересы группы, нежели свои собственные и, 
следовательно, в своих действиях связаны правилами и нормами, рассчитанными на то, чтобы 
преодолеть этот недостаток заинтересованности, (в) Тот факт, что руководитель 
политического учреждения имеет авторитет лишь посредством своего аппарата чиновников 
(по статусу), а специальные знания, талант или способности могут и отсутствовать у него, 
заставляет его часто полагаться на других в различных технических вопросах» (К. Дэвис и У.Е. 
Мур).  
Вопросы: какова точка зрения авторов на религию и правительство? Почему политические силы 
не могут обладать полной властью? Оцените роль правительства в жизни общества. Какие 
функции правительства вы могли бы назвать? 
 
21. Заполните таблицу, определив основные черты смешанной республики 
Параметры Президентская 

республика 
Парламентская 
республика 

Смешанная 
республика 

Функции президента 
 
 

Очень широки, но не 
имеет права роспуска 
парламента, 
совмещает функции 
главы государства и 
главы исполнительной 
власти.  

Представительские, не 
является главой 
правительства, первым 
лицом в государстве.   

 

Формирование 
правительства 

Осуществляет 
президент. 
Правительство несет 
ответственность за 
свою деятельность 
только перед ним.  

Осуществляется 
парламентским путем 
Из числа партий и 
коалиций, располагающих в 
парламенте большинством  

 

Взаимоотношения 
законодательной и 
исполнительной 
власти 

Жесткое разделение Фактический контроль 
правительства за 
парламентом, формальная 
ответственность перед ним  

 

Вотум недоверия 
правительству со 
стороны парламента 

Невозможен  Возможен, влечет за собой 
либо отставку 
правительства либо роспуск 
парламента и его досрочные 
выборы 

 

Функции 
политический 
партий 

Проведение своих 
кандидатов на 
ключевые 
государственные 
посты. Реализация 

Проведение своих 
кандидатов в парламент, 
используя большинство в 
парламенте, формирование 
правительства, используя 
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своих программ, 
используя 
большинство в 
парламенте или 
правительстве.  

партийную дисциплину, 
контроль    

Наличие поста 
премьер-министра 

Отсутствует данная 
должность, так как 
функции главы 
исполнительной 
власти выполняет 
президент 

Главой правительства 
становится лидер 
победившей на выборах в 
парламент партии 

 

22. Многие политологи считают оптимальной моделью решения национального вопроса   
совмещение принципов территориальной федерации с принципами этнической конфедерации. 
В чем, на Ваш взгляд, суть этого подхода? Каким Вам представляется механизм регулирования 
отношений между этносами, особенно если они находятся в состоянии конфликтных 
взаимоотношений? 

23. Сформулируйте признаки  конфедерации и заполните таблицу: 
Признаки Унитарное 

государство 
Федерация Конфедерация 

1) Конституция Единая 
 

Субъекты принимают 
свои конституции на 
основе общей  

 

2) Высшие органы 
власти 

Единые 
 

Двухпалатный парламент 
 

 

3) Гражданство Единое Единое, двойное 
 

 

4) Система права Единая Единая, субъекты могут 
иметь  подсистемы 
 

 

5) Судебная власть 
 

Единая Единая, субъекты могут 
иметь  подсистемы 

 

6) Территория 
 

Единая 
 

Состоит из территорий 
субъектов федерации, 
единая охрана границ 

 

7) Валюта Единая 
 

Единая   

 
24. Выразите свое мнение по поводу следующих высказываний. Свой ответ аргументируйте 

a) «Цель государства не в том, чтобы  превратить людей из разумных существ в животных или 
автоматов, но напротив, в том, чтобы их душа и тело отправляли свои функции, не 
подвергаясь опасности, а сами они пользовались  свободным разумом, чтобы они не 
соперничали руг с другом в ненависти, гневе или хитрости и не относились враждебно друг к 
другу» (Б. Спиноза голландский философ и политический мыслитель) 

b) «… Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт 
ассоциации создает условное коллективное Целое… Это  - лицо юридическое… некогда 
именовалось Гражданской общностью, ныне же именуется Республикой или Политическим 
организмом;  его члены называют этот  Политический организм Государством, когда он 
пассивен, Сувереном, когда он активен, Державою – при сопоставлении его с ему 
подобными». (Жан-Жак Руссо) 

c) «Основное предназначение государства – создание такого порядка, который узаконивает 
угнетение донного класса другим, умеряя их столкновения». (В.И. Ленин) 
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d) «… Необходимо, чтобы между людьми существовал какой-нибудь порядок взаимных 
обязательств, иного  же способа более согласного с природой, невозможно изобрести…» (Г. 
Гроций) 

e)  
25.  Выделите основные признаки и функции государства 
 
26. Укажите отличительные черты федерации, конфедерации 
 
27.  Выделите отличия унитарного государства от федеративного  
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Тема 8  Правовое государство и гражданское общество 
Тест 
1. Целью правового государства является: 

a) Развитие механизмов, сдерживающих инфляцию 
b) Создание вертикали власти 
c) Формирования правовой культуры общества 
d) Создание законодательной системы 

 
2. Роль посредника между гражданским обществом и правовым государством выполняет: 

a) Политическая партия 
b) Армия 
c) Образование 
d) Государственный аппарат 
 

3. Необходимым условием существования гражданского общества является: 
a) Наличие двухпалатного парламента 
b) Высокий уровень правовой культуры граждан 
c) Существование рыночной экономики 
d) Наличие в конституции статей, декларирующих права и свободы граждан 
 

4. Отличительным признаком правового государства является признание: 
a) Естественных прав человека в качестве основной ценности 
b) Принципа равенства граждан в доходах 
c) Парламента как института законодательной власти 
d) Выборов как основного механизма осуществления демократии 
 

5. Основополагающим принципом правового государства является  
a) Приоритет исполнительных органов власти 
b) Утверждение конституции парламентом 
c) Признание неотъемлемых  естественных прав человека 
d) Создание широкой законодательной базы 
 

6. Что понимается под категорией политическая власть в правовом государстве? 
a) Использование элитой своих преимуществ; 
b) Управление слабыми со стороны сильных; 
c) Делегирование обществом государству политических полномочий; 
d) Умение навязать свою волю другому. 

 
7. К отличительным признакам правового государства относится: 

a) Наличие армии и полиции 
b) Разделение и независимость ветвей власти 
c) Деятельность по поддержанию общественного порядка  
d) Суверенитет государства 

 
8. Правовое государство – это: 

a) Результат буржуазной демократии 
b) Детище социалистической демократии 
c) Итог цивилизационного демократического общества западного типа 
d) Суверенное образование 

 
9. Истоки идеи правового государства можно найти: 

a) В античном мире 
b) В культуре Нового времени 
c) В политологии современности 
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d) В Древнем Востоке 
 
10. Основные признаки правового государства: 

a) Сильная армия 
b) Верховенство закона 
c) Множество законов, регламентирующих мельчайшие акты человеческой деятельности 
d) Развитая система прав и свобод граждан и хорошо налаженный механизм защиты этих 

прав и свобод 
e) Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 
f) Преобладание права над моралью в общественной жизни 
g) Суровость наказаний за преступления 
h) Сильная судебная власть 
i) Единство прокуратуры и адвокатуры 

 
11. Верховенство закона выражается в том, что он: 

a) Определяет цели человеческой деятельности 
b) Определяет «пространство» деятельности человека, его официальные возможности 
c) Обеспечивает здоровый моральный климат 
d) Реализует политический плюрализм 

 
12. В правовом государстве закон верховенствует: 

a) Главным образом над гражданами и организациями 
b) Главным образом над государством и его органами 
c) В равной мере над гражданами, организациями и государством с его органами. 
d) Над общественно политическими организациями и движениями 

 
13. «Духу» правового государства соответствует: 

a) Разделение властей 
b) Тесное единство законодательной и исполнительной властей 
c) Ориентация судебной власти на исполнительную 
d) Монополизация власти в руках правительства 
 

14. Отметьте признаки гражданского общества: 
a) Устойчивый порядок 
b) Прямая зависимость от государства 
c) Высокая самоорганизация 
d) Реальность исполнения прав и обязанностей 
e) Презрительное отношение к законам 
f) Возможность контролировать государство 
g) Отсутствие общественных организаций 
h) Развитая структура общественных организаций 
i) Уважение к законам 

 
15. Верны ли следующие суждения об институтах гражданского общества? 
Институтом гражданского общества является:  

A. Конфедерация обществ защиты прав потребителей. 
B. Федеральное Собрание РФ. 

1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
16. Что  свойственно  исключительно  правовому государству? 

a) Система законодательства 
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b) верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной 
c) многообразие средств массовой информации 
d) гарантированность законом прав меньшинств 
 

17. Правовое государство отличает 
a) развитие культурно-национальных автономий 
b) наличие разветвленной системы судов разных уровней 
c) формирование   эффективной   системы   правоохранительных органов 
d) верховенство   закона,   закрепляющего  права  и  свободы граждан 
 

18. Правовое государство, в отличие от неправового, характеризуют признаки: 
a) самоограничение прав со стороны государства  
b) отсутствие взаимной ответственности государства и личности 
c) централизованная система управления 
d) наличие законов 
e) самоограничением прав со стороны гражданина 
f) наличием однопартийной политической системы 
g) разветвленной системой органов власти 
h) осуществлением принципа разделения властей  
i) верховенство воли государства 
j)  признание зависимости прав человека от его происхождения 
k) признание политического плюрализма 
l) наличие однопартийной политической системы 
m) наличие президентской власти 
n) широкий спектр прав и свобод 
o) подчинение общества государству 
p) наличие формы правления 
q) реализация принципа верховенства права 
r)  наличие Конституции как основного закона 
s) подчинение общества государству 
t) федеративное государственное устройство  
u) многопартийность;  
v) верховенство  закона; 
w) защита  государственных интересов, 
 

19. Что подразумевает принцип разделения властей? 
a) построение основных институтов государственной власти на базе четкого 

разграничения компетенции, предотвращения монополизации властных полномочий 
b) старинный принцип политического поведения (применяемый еще в Древнем Риме), 

получивший название «макиавеллизм», известный также в виде афоризма «разделяй 
и властвуй» 

c) принцип подразумевает максимальное отделение друг от друга трех властей: 
законодательной, судебной и исполнительной — с целью недопущения их преступ-
ного сговора 

 
20. Что такое правовое государство? 

a) государство, в котором существует и реально действует конституция 
b) государство, в котором существует разделения властей: законодательной, 

исполнительной и судебной; 
c) такое состояние государства, при котором имеет место максимальная политико-

юридическая защищенность интересов, чести и достоинства личности, существует 
наибольшая обеспеченность прав и свобод граждан. 

 
21. Что не является основной функцией законодательного органа? 
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a) контроль за деятельностью исполнительной ветви власти 
b) интерпретация (толкование) законов; 
c) представительство интересов граждан, избравших депутатов в законодательный орган 

власти; 
d) законотворческая деятельность. 

 
22. Что является наиболее важной сферой деятельности законодательного органа? 

a) рассмотрение и утверждение наиболее важных решений исполнительных органов 
власти; 

b) соблюдение регламента и процедуры принятия собственных решений; 
c) парламентские слушания о проектах законодательных установлений; 
d) все из названного. 

 
23. Что представляется отрицательной стороной двухпалатного законодательного органа? 

a) умножение и дублирование избирательных процедур; 
b) менее эффективное представительство; 
c) возможность патовых ситуаций при приняли взаимоисключающих решений разными 

палатами; 
d) все из названного. 

 
II.  Задания 
1. Прочитайте внимательно текст и выполните  к нему задания 
«С появлением теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 
человека она  обретает свое новое ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 
обеспечения этого принципа необходимо разделение властей, призванное их уравновешивать, 
господство  правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственность за 
надлежащее использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за 
обеспечение  этих прав на государство.  Создается особая правовая связь: взаимная 
ответственность государства и гражданина…. Правовое государство для выполнения своей 
основной функции – защиты и охраны прав и свобод граждан – должно быть оснащено системой 
процедур, механизмов, институтов, гарантирующих субъективные права человека…. Важное 
значение имеет принцип связности законодателя правами человека. Правовое государство 
невозможно создать в обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической 
борьбой, выходящей за пределы права. Правовое государство может существовать и успешно 
развиваться в обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его устройства, 
целей его развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан  
к государственным учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, 
объединение вокруг общепризнанных ценностей – эти неправовые факторы оказывают 
неоценимое влияние на отношение к правам человека, праву, законности. Как бы ни были 
прекрасны принципы правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в 
атмосфере нестабильности, безверия, нравственной деградации общества. Цель правового 
государства – защищая права человека, обеспечить достоинство личности, как неотъемлемый 
компонент культуры общества, воплотившей многовековые представления о 
самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения. В 
обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру взаимоотношений человека и 
власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как равноправный партнер 
государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в предусмотренных законом 
формах контроль за деятельностью властных структур, освобожденный от жесткой опеки 
государства».   

Е.В. Лукашева 
1) Назовите принципы правового государства, приведенные автором 
2) Автор перечисляет условия, которые необходимы для существования правового государства. 

Назовите три условия. 
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3) Автор   утверждает, что «правовое государство невозможно создать в обществе, раздираемом 
социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей за пределы права». 
Опираясь на текст и собственные знания, приведите три аргумента, доказывающие правоту 
утверждения автора. 

4) Автор утверждеает, что приоритетным принципом правового государства являются 
естественные права человека, для обеспечения которых необходимо разделение властей. 
Опираясь на знания,  приведите три аргумента, доказывающих правоту утверждения автора.  

2. Какое определение характеризует тоталитарный и демократический типы власти? Создание 
теории правового государства ученые связывают с именем  немецкого философа XVIII века И. 
Канта, который является автором следующих суждений: 

a) Целью государства является обеспечение торжества права, требованиями которого 
оно само должно подчиняться 

b) Каждое лицо, независимо от его социального статуса, обладает совокупностью 
прирожденных (естественных) прав, вечных и неизменяемых; независимостью чужой 
воли, свободой самоопределения, настолько широкой, насколько она совмещается со 
свободой других; 

c) Между государством и гражданином заключается своего рода договор, согласно 
которому все вместе и каждый в отдельности  делегируют свою внешнюю свободу, 
так как это неизбежно для всякого сообщества; 

d) Способом достижения правомерного государства является разделение властей на 
законодательную (парламент), исполнительную (правительство), судебную (суд 
присяжных). Каждая из них имеет право на автономию, не выходя за пределы 
отведенной ей компетенции. 

Опираясь на  ранее изученный материал, попытайтесь определить, какие идеи и практические 
образцы  питали эту теорию. Какую проблему общественной жизни пытались разрешить Кант и 
его предшественники? 
 
3. Каковы сущностные признаки гражданского общества и правового государства? 
4. В работе «О духе законов» Ш.-Л. Монтескье писал: «Для гражданина политическая свобода 

есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в собственной безопасности. Чтобы 
обладать этойсвободой, необходимо такое правление, при котором один гражданин может 
не бояться другого гражданина». Определите, что именно, по мнению Монтескье, дает эту 
свободу? 

5. Сравните характеристики гражданского общества и государства. Определите: общее и 
различия, при каких обстоятельствах государство имеет тенденцию поглощать гражданское 
общество, а при каких - гражданское общество путем саморегулирования исключает 
государственное вмешательство? 

6. «В Элладе повсюду постановлено законом, чтобы граждане давали клятву  в единомыслии, 
каковой  клятвой повсюду и клянутся», - говорил древнегреческий философ Сократ. Вот текст 
клятвы, которую давали греческие юноши того времени: «И я буду слушаться властей… и 
повиноваться им, и я буду защищать их один и вместе со всеми». Как вы думаете, 
соответствуют ли: а) слова Сократа и б) текст клятвы характеру современного гражданского 
общества. Почему? 

7. Сравните две ситуации 
a) В одном из сел было совершенно преступление против несовершеннолетней. 

Подозрение пало на человека без определенного места жительства. Возмущенные 
жители села сами задержали последнего и собрались на площади села предать его 
казни. 

b) В городе произошли жестокие террористические акты. Чтобы не допустить их 
повторения, жители домов объединились во временные охранные дружины и стали по 
определенному графику дежурить в вечернее и ночное время в подъездах домов  и во 
дворах. 

Какой из описанных эпизодов характерен для гражданского общества и почему?  
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8. Познакомьтесь с мнениями о том, что такое гражданин: 
a) «Кто не сделался  прежде всего человеком, тот плохой гражданин» (В.Г. Белинский) 
b) «Без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается 

существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится, 
или, по крайней мере, не становится мужчиной благородного характера» (Н.Г. 
Чернышевский) 

c) «Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои 
права граждан и исполнять обязанности граждан» (С.Смайлс, английский писатель) 

d) «Тот, кто не знает границ своим желаниям, никогда не станет хорошим гражданином» 
(В.А. Сухомлинский) 

Какое из них представляется вам наиболее точным, убедительным? Свой выбор поясните 
9. Сравните два высказывания: 

1) «Основной принцип правового, или конституционного, государства состоит в том, что 
государственная власть в нем ограничена. В правовом государстве власти положены 
известные пределы, которых она не может и не должна переступать. Ограниченность 
власти в правовом государстве создается признанием за личностью неотъемлемых  и 
неприкосновенных прав» 

2) «Если государственная власть будет слаба, то кто же тогда реально защитит человека 
от разгула преступности, поможет ему реализовывать свои права в борьбе с сильными 
мира сего: крупными хозяевами…» 

Какое из высказываний представляется вам правильным и почему? 
 
10. Какое из приведенных мнений представляется вам наиболее правильной и почему?  

1) «Очень трудно говорить о правах человека и проповедовать мораль тех странах, где 
люди страдают от голода. Вначале надо дать им поесть, а потом уже нужно обсуждать 
эти вопросы» (К.-В. Кофман, немецкий священник) 

2) «Права человека имеют абсолютную ценность и должны в одинаковой степени 
обсуждаться и исполняться вне зависимости от того, богата страна или бедна, могуча 
или слаба» (Х. Старки, английский ученый) 

 
11. «Теория прав человека ослабляет государство. Тогда как только сильное, мощное государство 

способно обеспечить защиту прав человека. В слабом государстве он всегда будет жертвой 
недобрых сил: мафий, мздоимцев и т.д.». 

Согласны ли вы с данным высказыванием? Поясните свою позицию. 
12. В чем смысл принципа разделения властей? Почему  без разделения властей невозможно 

осуществление других признаков правового государства? 
13. Знаменитый французский философ Шарль Луи Монтескье много размышлял о справедливом 

устройстве государства. Он считал, что: 
a) В правильно устроенном  государстве нет единой  власти 
b) Соединение власти в руках одного органа ведет к забвению общих интересов, к 

злоупотреблению и несовместимо со свободой личности 
c) Соединение власти в руках одного органа означает «ужасный деспотизм» 
d) Если судья будет не только судить, но и законодательствовать  (т.е. издавать 

законы), то сама жизнь человека может оказаться жертвой произвола 
Объясните, как вы понимаете мысли философа? Раскройте смысл каждого из приведенных 
положений. 
14. Интересные факты. Когда-то а СССР часто можно было услышать утверждение, что в стране 

перепроизводство юристов (т.е. специалистов по праву), что их девать некуда, поэтому многие 
не могут найти работу по специальности. А юридические факультеты, где готовят юристов, 
даже прорвали «факультетами ненужных вещей».  

В наши дни, напротив, постоянно говорят об огромной нехватке юристов повсюду – от 
парламента и правительства до самых разных предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
торговли. 
О чем свидетельствуют эти факты? В чем причины такого положения?  
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15. Один ученик  написал: «Граждане первобытного общества подчинялись обычаям, которые 
передавались из рода в род». Докажите ошибочность данного суждения. 

16. Объясните, в чем суть учения о естественном праве? Почему противостоит данное учение? 
Докажите, что оно имеет глубоко гуманистический характер 

17. Раскройте смысл положения: право выше власти? Почему соблюдение данного принципа так 
важно для правового государства? 

18. Существует мнение, что реализация принципа разделения властей ведет к многовластию. 
Насколько это суждение справедливо? Свой ответ аргументируйте. 

19. Объясните, почему, при каких условиях государство из слуги общества  может превратиться в 
грозное чудовище — Левиафана. 

20. Каковы  принципы  правового государства? 
21. Философ древности Цицерон говорил: «Мы можем стать свободными только тогда, когда 

станем рабами закона». Как вы понимаете этоизречение? Соответствует ли оно вашим 
внутренним убеждениям и почему? 

22. Определите свое отношение к возможному спору, в котором одна 
позиция заключается в том, что в правовом государстве существует приоритет и верховенство 
закона, а вторая стоит на незыблемости свободы личности, ее прав и интересов. 
Аргументируйте свой взгляд на соотношение между этими ценностными подходами. 

23. Укажите, на какие из нижеприведенных положений вы стали бы опираться, прежде чем 
положительно оценить обсуждаемый в обществе законопроект. Свой  выбор аргументируйте. 

1) Согласованность в законопроекте интересов общества, социальных групп, 
личности. 

2) Приоритет в нем  классовых  интересов над национальными. 
3) Утверждение в законопроекте прав и свобод личности. 
4) Приоритет в нем  государственных  интересов над личными. 

 
24. Один из членов финляндского парламента рассказывает: «У нас запрещено аплодировать 

выступающим, запрещены нападки  на оппонентов. Нельзя, например, сказать: «Господин Н. 
врет». Предпочтительнее будет: «Член парламента П., к сожалению, мало использует правду в 
своей речи» и т. д. Когда мы выступаем, то не персонально против человека, а  против его 
линии». 

Существует ли  связь  между  приведенными  фактами  и  процессом формирования    правового   
государства?   Свой   ответ   аргументируйте. 
25. После Великой французской революции 1789 г. во многих странах Европы возник суд 

присяжных как ответ на недовольство «третьего» сословия профессиональными судьями — 
представителями правящих классов. В таком суде судебное разбирательство ведется не только 
профессиональными судьями,  но и  комиссией  присяжных — непрофессионалами, которым  
принадлежит   право выносить окончательный приговор. В настоящее время у идеи суда 
присяжных есть свои сторонники и противники. 

аргументы первых: 
«Присяжным вполне чужда та рутинность и неподвижность взгляда, которые легко 

вырабатываются у коренных судей вследствие постоянного общения их с уголовными делами. В 
совести присяжных следует видеть лучший корректив для положительного закона, лучшее 
средство для распознания, соответствует ли данный закон существующему в обществе 
правосудию. Суд этот обладает такой независимостью суждений, которых не имеет суд коренной, 
то есть профессиональный». 
аргументы вторых: 

«Присяжные излишне подвластны эмоциям, не умеют оценивать доказательства». 
«Преступления становятся все более сложными и запутанными, их разбирательство требует 
специальных познаний. В какое положение мы ставим юридически невежественных людей?» 

А какова ваша точка зрения? Ответ аргументируйте. 
26. Каковы  основные  направления   политических  преобразований  в Российской Федерации? 
27. Способствует ли коренная реформа политической системы Российской Федерации 

формированию правового государства и гражданского общества? Свой ответ аргументируйте. 
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28. Идет ли, с вашей точки зрения, процесс политических преобразований в РФ в русле 
современной цивилизации? Свой ответ аргументируйте. 

29. Закон РФ о средствах массовой информации запрещает должностным лицам и 
государственным органам требовать предварительного согласования с ними публикуемых 
материалов. В законе сказано, что их вмешательство в профессиональную деятельность 
редакций преследуется в уголовном порядке. Как вы считаете, является ли этот закон 
правовым? Свой ответ аргументируйте. 

30. Писатель В. Дрозд опубликовал следующий рассказ земляка – шофера, которому как-то 
пришлось везти районного прокурора: «Подвожу я его в соседнюю деревню. Задание такое 
было от председателя. Ехали  проселочной  дорогой.  Впереди — лужи,  по сторонам — 
озимые. «Не поедем,— говорю,— товарищ прокурор, застрянем».— «А ты  гони по 
озимым».— «Так ведь закон строг».  Усмехнулся  прокурор:  «Закон трудно обойти, но легко 
объехать».  

Оцените гражданскую позицию прокурора. Как поступили бы вы, если бы оказались на месте 
шофера? Свой ответ поясните. 
31. За восемь дней до покушения на лидера французских социалистов Жана Жореса  газета 

«Акьон Франсез» устами своего корреспондента Морраса угрожающе предупреждала: «Мы не 
хотим никого призывать к убийству, но пусть Жорес трепещет». 

Считаете ли вы выступление корреспондента демократичным? Свой ответ аргументируйте.  
32. Для чего существуют самостоятельные ветви власти?  
33. Что такое гражданство? Какие гражданские качества необходимы каждому члену нашего 

общества? 
34.  Почему идея правового государства считается общечеловеческой ценностью? 
35. Что такое гражданское общество? Какова его структура, характерные черты? 
36. Чем объясняется необходимость разграничения понятий «общество» и «гражданское 

общество»? В чем сходство и различие между ними? 
37. Каковы условия существования гражданского общества? 
38. Когда начало складываться гражданское общество? 
39. Какие факторы повлияли на его образование? 
40. Каковы взгляды Г. Гегеля и К. Маркса на гражданское общество? 
41. Как связаны между собой гражданское общество и государство? Каково их соотношение? 
42. Почему считается, что гражданское общество является гарантом стабильности правового 

государства? 
43. Назовите основные направления формирования гражданского общества в России. 
44. Дайте определение понятия «правовое государство». 
45. Кому из мыслителей прошлого принадлежит идея правового государства, разделения властей? 

Почему появились эти идеи? 
46. Каковы признаки правого государства? 
47. Можно ли утверждать о равнозначности понятий «правовое государство» и «правовое 

общество»? Свой ответ обоснуйте. 
48. Каковы основные пути формирования правового государства? 
49. Что такое социальное государство? Каковы его принципы и назначение? 
50. В чем сущность принципа разделения властей? 
51. Кто осуществляет законодательную, исполнительную и судебную власть в России? Каковы их 

цели, функции, строение? 
52. Что означает система «сдержек и противовесов»? Приведите примеры, показывающие ее 

действие в работе трех ветвей власти. 
53. Реально ли существование правового государства в России? Свое мнение обоснуйте. 
54. В каких государствах современности наиболее полно реализуются принципы правового 

государства? Конкретизируйте свой ответ. 
55. Как известно, в основе конституции правового государства лежит принцип "checks and 

balances" («сдержек и противовесов»), согласно которому распределение власти внутри 
системы должно быть примерно одинаковым, т. е. уравновешенным. Разные типы власти 
взаимно сдерживаются и таким образом предотвращается злоупотребление государственной 
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властью. Как вы думаете, применяется ли этот принцип к верховным органам государственной 
власти России? Предусмотрено ли это Конституцией РФ? Существуют ли в нашем обществе 
предпосылки реализации известной формулы: частная собственность — независимый 
гражданин — гражданское общество — правовое государство? 

56. Какие права человека вы знаете? В каких документах определяются основные права человека? 
57. Можно ли соотнести права человека и права общества? 
58. Какие, по вашему мнению, существуют у каждого из нас обязанности перед обществом и 

государством? 
59. Докажите, что Конституция РФ создает все необходимые правовые предпосылки для 

функционирования гражданского общества. 
60.  Подготовьте небольшое выступление по темам: 

a) Декларация прав человека: новые подходы. 
b) Международные аспекты проблем прав человека. 
c) Правовое государство и механизм защиты прав и свобод граждан. 
d) Декларация прав ребенка и ее соблюдение в нашей стране. 
e) Правозащитные движения в нашей стране и их перспектива. 

61. Существует ли необходимость ограничения прав и свобод граждан? Если существует, то чем 
это можно объяснить? 

62. Определите общее и особенное  в социальном и правовом государствах 
63. Какова взаимосвязь «личность – гражданское общество – государство»? 
64. Согласны ли вы со следующим тезисом  известного немецкого  философа Карла Ясперса: 

«Наличие влиятельной оппозиции  является обязательным признаком свободного общества» 
65. Как вы понимаете термины «свобода» и « ответственность»? 
66. Россия не имеет традиций правовой государственности. Возможно, опыт развития 

политических систем западноевропейских государств нам не подходит? 
67. Имеются ли в российском обществе предпосылки для реализации 

известной формулы: «частная собственность – независимый гражданин – гражданское 
общество – правовое государство»? 

68. Какие социокультурные особенности России привели к формировавшейся традиции правового 
нигилизма? 

69. Какими рамками должно быть ограничено естественное право человека? 
70. Можно ли утверждать, что закон не всегда является правовым? 
71. Изложите свои мысли по поводу поднятых проблем. Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции. 
a) «В отличие  от государственного единства, то что мы называем «гражданским 

обществом», есть общественное единство, спонтанно складывающееся  из вольного 
сотрудничества, из свободного  соглашения воль отдельных членов общества» (С.Л. 
Франк, русский религиозный философ)   

b) «Существует три направления  исторического и  политического развития, которые ведут 
по одному пути к гражданскому обществу: развитие политики, коллективистских и 
индивидуальных начал, гражданственности»  (С.Л. Франк, русский религиозный философ) 

c) «Общество таково, каким  его делаем сами…Только от нас зависит создание  такого 
общества, которое охраняет и расширяет свободу человеческой личности, не допускает 
чрезмерного расширения власти государства и следит за тем,  чтобы  правительство 
всегда оставалось слугой народа, а не превращалась в его хозяина» (М. Фридман, 
американский экономист) 

72. В чем, по-вашему, заключается функция закона: запрещать вредные для общества действия 
или разрешать определенные действия? 

III. Вопросы 
1. Определите основные  признаки правового государства и гражданского общества 
2. Выделите взаимосвязь гражданского общества и правового государства.  
3. Охарактеризуйте основные формы  выражения гражданского общества 
4. Каковы основы и функции гражданского общества 
5. Дайте анализ основных концепций  развития гражданского общества 
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6. Выделите характерные черты  процесса формирования  гражданского общества в России 
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Тема 9 Политическая партия как субъект политического процесса  
и политический институт общества 

План: 
1. Политические партии, понятие и функции 
2. Типология политических партий. 
3. Партийные системы 
4. Многопартийная система в России 
5. Общественно-политические движения. 
 
I. Тест 
1. Политические партии, в отличие от других общественных объединений: 

a) Создаются на долговременной основе 
b) Имеют свой устав 
c) Ведут борьбу за власть 
d) Направляются лидером 
 

2. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 
A. Правящими политическими партиями являются все партии, получившие места 

парламенте 
B. Одной из функций политической партии является идеологическая 

1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 

3. Верны ли следующие суждения о партийной системе? 
A. Наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством фактов – 

историческими традициями, уровнем политической культуры, расстановкой 
политических сил 

B. При двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных 
политических партий 

1. верно только А 
2. верно только В 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 

4. Политическая партия – это: 
a) Группа людей, объединившихся для обсуждения политических вопросов 
b) Масса людей, призванных возвеличивать своих партийных вождей 
c) Организованная группа политических единомышленников, представляющая 

интересы части народа  
 
5. Выделите главные цели партии 

a) Завоевание государственной власти и участие в ее осуществлении 
b) Политическое образование ее членов 
c) Поддержание авторитета лидера партии и помощь ему в политической 

деятельности 
d) Манипулирование общественным мнением 
 

6. Деятельность политических партий характеризуется 
a) Защитой интересов определенных социальных групп 
b) Удовлетворением духовных потребностей населения 
c) Сбором налогов 
d) Разработкой фундаментальных научных проблем 
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7. Политическая партия, критикующая программу правительства и предлагающая 

альтернативный вариант развития страны, называется: 
a) Оппозиционной 
b) Либеральной 
c) Демократической 
d) Консервативной 

 
8. Верны ли следующие суждения о многопартийности? 

A) Многопартийность свойственна демократическому государству 
B) Многопартийные системы не допускают наличие оппозиции 

1) Верно только А 
2) Верно только В 
3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 

 
9. Признаком любой политической партии является: 

b) Стремление к завоеванию власти 
c) Долговременность объединения 
d) Оппозиционный характер деятельности 
e) Стремление к утверждению единой идеологии 

 
10. Верны ли следующие суждения о многопартийности? 

A) Многопартийность всегда отражает существование в стране множественности 
политических идеологий, их конкуренцию между собой. 

B) Многопартийность может быть в странах с одной господствующей идеологией. 
1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
11. Политические партии выполняют в политической системе функцию 

a) организатора министерств и ведомств 
b) посредника между обществом и государством 
c) регулятора экономических процессов 
d) защитника интересов административного государственного аппарата 

 
12. Партия, находящаяся в оппозиции, может 

a) определять виды и размеры налогов 
b) выступать с заявлениями от имени всего общества 
c) предлагать избирателям свой вариант политики 
d) устанавливать правила приема в вузы 

 
13. Политическая партия выполняет функции 

a) управления экономическими процессами в обществе 
b) организации и участия в избирательных кампаниях 
c) образования молодого поколения 
d) распространения социально значимой информации 
e) управления миграционными процессами в обществе 
f) организации и участия в массовых мероприятиях 
g) выражения интересов определенных социальных сил 
h) формирования общественных классов 

 
14. Легальная политическая партия всегда выполняет функцию 
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a) арбитра при разрешении споров 
b) защиты от внешнего нападения 
c) информирования общества 
d) формирования материальных фондов 
 

15. Какое суждение является правильным? 
a) Все партии делятся только по классовому признаку 
b) Каждая партия имеет программу и устав 
c) Все партии имеют целью борьбу за государственную власть 
d) Все партии имеют индивидуальное фиксированное членство 
 

16. Классификация политических партий  с разделением на кадровые, массовые и строго 
централизованные, исходящая из оснований и условий приобретения партийного членства, 
была разработана: 

a) Итальянским ученым Д. Сартори в 70-80-е г. ХХ в.  
b) Французским теоретиком М. Дюверже в начале 60 –х гг. ХХ в. 
c) Американским политологом Ч. Мериамом в 30-40-е гг. ХХ в. 
d) Немецким социологом М. Вебером 

 
17. В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии подразделяются на: 

a) Правящие и оппозиционные 
b) Легальные и нелегальные 

c) Оппозиционные и легальные 
d) Правящие и нелегальные 

 
18. Каковы возможные причины установления равновесия между конкурирующими 

политическими партиями? 
a) стирание различий в программных требованиях; 
b) равная эффективность в решении проблем общества; 
c) формирование единых предвыборных блоков; 
d) организационное слияние. 

 
19. Каковы возможные последствия стирания различий между конкурирующими партиями? 

a) персонализация выборов; 
b) увеличение абсентеизма избирателей; 
c) отсутствие альтернативного выбора; 
d) все из названного. 

 
20. Каковы возможные последствия установления равновесия между конкурирующими партиями? 

a) неустойчивость находящегося у власти правительства; 
b) высокая активность оппозиции; 
c) стабилизация политической обстановки в стране; 
d) утрата динамизма политической жизни. 

 
21. Каковы возможные последствия убедительного преобладания находящейся у власти партии? 

a) пассивность и раскол чувствующей свое бессилие политической оппозиции; 
b) сплочение оппозиции и выбор агрессивных форм политической активности; 
c) возникновение угрозы для демократического правопорядка; 
d) все из перечисленного. 

 
22. Каковы манипулятивные возможности однопартийной системы? 

a) отсутствие реального разнообразия политических пристрастий общества; 
b) односторонние преимущества в доступе к СМИ; 
c) доминирование силовых методов регулирования конфликтов; 
d) все из перечисленного. 
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23. Каковы манипулятивные возможности двухпартийной системы? 
a) избиратели голосуют за одну из ведущих партий из-за нежелания впустую тратить 

свой голос, вотируя за малочисленную партию; 
b) избиратель голосует по принципу выбора меньшего из двух зол, как бы мирясь с 

изначальной возможностью искажения его подлинной политической воли; 
c) при сохранении стабильных условий политического процесса обеспечиваются 

изменяющиеся интересы; 
d) ничего из названного. 

 
24. Каковы манипулятивные возможности атомизированной (мультипликативной) партийной 

системы? 
a) чрезмерный и во многом искусственный разброс мнений; 
b) дезориентация политических интересов избирателя; 
c) возрастание роли случайных факторов и обстоятельств в политической жизни 

общества, обусловленное растерянностью избирателя из-за постоянного дробления 
политических сил; 

d) полноценное представительство групповых политических интересов. 
 
25. Перспектива резкого сокращения числа партий и движений, участвующих в политическом 

процессе страны, всегда связана с: 
a) неизбежным объединением и слиянием родственных, близких по программным 

требованиям партий и появлением нескольких массовых, четко организованных 
партий, постоянно ведущих партийную работу (пропаганду и агитацию) в обществе; 

b) эта перспектива в принципе невозможна в демократическом обществе, в котором 
новые «политические карлики» постоянно воспроизводятся на политической сцене 

c) реальной борьбой за места в парламенте, вынуждающей многочисленные партии 
блокироваться, но только на период предвыборной кампании; 

d) апатией масс, их нежеланием участвовать в политической жизни, и ситуацией, при 
которой немногие политически активные люди присоединяются к ограниченному 
кругу партий (как правило, радикально противостоящих друг другу). 

 
26. Публикация результатов опросов общественного мнения в период избирательной кампании 

существенно влияет на ориентацию и выбор избирателей, это свидетельствует о: 
a) том, что среди них много колеблющихся и неопределившихся; 
b) свойственных данному общественному сознанию чертах авторитарного мышления; 
c) отсутствии реальных различий между конкурирующими партиями; 
d) роли СМИ. 

 
Задания 
1.  Охарактеризуйте основные признаки массовых и кадровых партий. Заполните таблицу: 
Признаки Кадровая партия Массовая партия 

 
Количество членов   
Характер членства в партии   
Степень жесткости 
организационной структуры  

  

Периодичность активности 
деятельности партии 

  

2. Какой смысл вкладывают политологи в понятие «многопартийность»? Составьте три 
предложения содержащих информацию о данном политическом феномене. 

3. Какова роль политических партий в предвыборной кампании, в чем цель и смысл их 
конкурентной борьбы? Объясните, как связаны политические партии с гражданским 
обществом? 
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4. Представьте  ситуацию:  вы   разговариваете  со знакомым, который утверждает, что клуб, в 
котором состоит его старший брат, является новой политической партией. Какие вопросы вы 
задали бы своему знакомому, чтобы убедиться в его правоте? 

5.  В Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, где инициативу создания рабочих 
партий брали на себя профсоюзы, становившиеся   коллективными   членами   этих   партий,   
возникла   своеобразная лейбористская модель тесного соединения профсоюзов и 
непосредственно руководства  партии, депутатов от нее. 

В Японии, Германии и северных странах Западной Европы, особенно в Скандинавских, 
также установилось взаимодействие профсоюзов и руководства партии, но с сохранением 
автономии каждой из сторон. Эти партии называют себя социал-демократическими и иногда 
(как, например, в Швеции) добавляют определение «рабочая», чтобы подчеркнуть, чьи 
интересы защищают в первую очередь. 

В США защиту интересов социально ущемленных слоев общества берет на себя, главным 
образом Демократическая партия, а профсоюзы, будучи самой мощной организацией 
американских рабочих, выступают в качестве консультантов правительства по всем важным 
вопросам. 
Какую из приведенных моделей представительства рабочего класса в парламентах вы считаете 
наилучшей (оптимальной)? 

6. Какова роль партий в парламентских демократиях? 
7. Покажите, как осуществляется связь депутатов с избирателями. 
8. Какова роль политических партий в жизни общества? 
9. Почему в современных условиях люди больше тяготеют к массовым движениям, чем к 

политическим партиям? 
10. Какие партии классического и «движенческого» типа вы знаете? Назовите общественно-

политические движения современной России. 
11. Назовите современные российские партии; дайте их классификацию. В чем вы видите их 

различия? 
12. В 70—80-х годах европейские и американские политолога много говорили о «закате» партий, 

конце «партийной эры».  Они ссылались на тот факт, что в современных условиях партии 
перестают быть основными организаторами избирательного процесса, поскольку многие 
кандидаты ведут свои предвыборные кампании, используя главным образом средства массовой 
информации (печать, радио,  телевидение) и собственный штат помощников, экспертов, не 
зависящих от партии. Однако предсказания политологов не оправдались. Действительно, 
средства массовой информации широко используются в современных избирательных 
кампаниях, но они не могут заменить политические партии в, их основных функциях — в 
обеспечении связи гражданского общества и государства, в подборе кандидатов и выдвижении 
политических деятелей, в их влиянии на политический процесс,  в достижении социальной 
интеграции. 

Вопросы: выскажите свое мнение о месте партии в современной политической системе, реален ли 
коней «партийной эры»?   
13. Может ли быть демократичным общество при однопартийной системе? Почему? 
14. Можно ли утверждать, что наличие однопартийной системы означает свертывание 

демократии? 
15. Чем определяется возникновение и функционирование многопартийной системы? 
16. Почему для развития демократии необходима многопартийная система? 
17. Может ли функционировать демократия при двухпартийной системе? Конкретизируйте свой 

ответ. 
18. Каковы реальные возможности различных партий избрать своих представителей в органы 

власти? 
19. Что такое парламентаризм?   В каких странах мира существует парламентская демократия? 
20. Какова роль парламентских фракций в парламенте? Приведите примеры их деятельности в 

российском парламенте. 
21. С помощью трех примеров проиллюстрируйте особенности правления партий: 

a) Консервативного толка 
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b) Социалистического толка 
c) Либеральной ориентации 

22. На основании определений понятия "политическая партия" раскройте, какие цели и функции 
ей свойственны. В чем состоит специфика партий по сравнению с другими политическими 
институтами? 

23. Какие факторы влияют на возникновение партий и становление многопартийности? 
24. В политологии партии подразделяются на массовые и немассовые; представительные и 

мобилизующие; демократические и тоталитарные; закрытые и открытые. Дайте 
характеристику каждому типу партии. Приведите примеры. 

25. Познакомьтесь с программными документами партий, представляющих в России различные 
политические течения и сравните их трактовку следующих вопросов: государственное 
устройство; собственность и механизмы хозяйствования; механизмы политической 
жизни; права и свободы граждан; социальная защита; решение национальных проблем. 
Сделайте выводы. 

26. В чем, на Ваш взгляд, заключается проблема формирования и развития российской 
многопартийности? 

27. Один из теоретиков «Солидарности» А. Михник первым высказал мысль о том, что время 
партий ушло безвозвратно. Партии неизбежно будут превращаться в узкие группировки 
интеллигенции, не имеющие широкой социальной базы. Подобные гипотезы о закате 
«партийных» государств появились и в отечественной литературе. Как вы считаете, отражает 
ли столь крайнее суждение реальную действительность? Обоснуйте свою точку зрения.  

28. Часть функций, присущих политическим партиям, выполняют связанные с ними политические 
движения и группы давления. Подумайте, каково основное различие между ними и 
политическими партиями. 

29. Сложной, но важной политический проблемой для политологов является определение условий, 
при которых политическое движение может преобразоваться в новую партию, какой будет 
идеология этой партии, тип ее организации, социальная база, методы деятельности. В меру 
своего понимания постарайтесь обозначить эти условия. Это легче сделать на каком-нибудь 
конкретном примере. 

30. Познакомьтесь с программными документами и практической деятельностью трех-четырех 
общественных объединений различных политических ориентации и систематизируйте 
материал по следующей схеме: 

Название 
объединения 

Дата образования. 
Лидеры 

Социальная 
база 

Основные программные 
документы и требования 

1. «Единая Россия» 
2. ЛДПР 
3. КПРФ 
4. Родина 
5. СПС 

   

 
31. Какие факторы порождают общественные движения? 
32. Чем вызвана политизация экологического, феминистского и других движений? 
33. Каковы особенности социальной базы современных общественных движений? 
34. В чем состоит радикализм новых общественных движений? 
35. Используя научно-справочную и учебную литературу, определите страны, в которых 

существует беспартийная политическая система. Какими причинами - историческими, 
социально-экономическими, культурно-национальными - было предопределено их воз-
никновение? Какова степень их прочности и стабильности? 

36. Основываясь на программных документах политических партий и движений, действующих на 
политической сцене в России, сравните их подход и трактовку следующих позиций: 

a) государственное устройство страны; 
b) формы собственности и механизм хозяйствования; 
c) механизмы политической жизнедеятельности; 
d) права и свободы граждан; 
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e) социальная защита и обеспечение неимущих; 
f) национальные взаимоотношения.  

Аргументируйте свое отношение к различным партийным подходам и приоритетам по названным 
проблемам. 
37.  В чем заключается существенное отличие партии от общественных организаций? Приведите 

примеры современных общественно-политических движений. 
38. К какому типу следует отнести партийную систему в США, если в ней доминирует 

двухпартийная система, при которой Демократическая и Республиканская партии реально 
участвуют в управлении страной, но при этом существует известное число маловлиятельных 
партий, практически не создающих конкуренции двум названным. Сравните эту ситуацию с 
той, которая характерна в настоящее время для России, где действует более 200 партий и 
политических объединений. Аргументируйте свои выводы. 

39. На основе известных исторических фактов определите раз личные пути формирования партий. 
40. Выделите проблемы становления многопартийной системы в России? 
41. Чем определяется становление и функционирование многопартийной системы? 
42. Чем определяется состав и электорат партий? Почему люди вступают в политические партии? 
43. О каком политическом феномене идет речь в следующем высказывании Гамбарова Ю.С. (1850 

-1926), русского юриста, в чем  заключается важность данного политического явления по 
мнению автора?:  «Политическая партия есть общественная группа. Это значит, что она не 
представляет собой  целого народа и общества и есть… только часть народа или общества. 
Поэтому одной партии  или партии в единственном числе  не может  никогда существовать: 
часть  предполагает другую часть  или другие части, и не только существование, но и 
развитие каждой партии необходимо связать с существованием и развитием, по крайней 
мере, одной из противных ей партий».    

44. Многопартийность как любое диалектическое явление противоречиво и имеет как 
положительные так и отрицательные стороны. Внимательно изучите таблицу и заполните ее до 
конца: 

Многопартийность 
«Плюсы» «Минусы» 

1. Политические вопросы получают всестороннее 
освещение. Альтернативность, многовариантность 
решений. Всякая общественная  потребность находит 
своих защитников и критиков 

2. Существование оппозиционной партии сдерживает 
бюрократизацию, заставляет правительство действовать 
эффективнее. Резко ограничиваются возможности 
проявления культа личности, диктаторские методы 
руководства, злоупотребления властью, эгоистические 
устремления партийных функционеров 

3. Внутри партии воспитывается дисциплина и 
ответственность, необходимые для  победы над 
конкурентом 

4. Повышается уровень культуры, профессионализма 
партийных руководителей, меньше уверенности в 
собственной непогрешимости. 

5. В политической борьбе выявляются и выдвигаются 
действительно талантливые люди 

6. Ограничиваются привилегии функционеров правящей 
партии, сужается разрыв между ними и партийной 
массой, отсекаются те, кто стремится войти в состав 
партии только потому, что она правящая 

1. Принадлежность к «своей» 
партии вынуждает человека 
смотреть на все ее глазами и 
интересами политической 
борьбы (например, член  
оппозиционной партии 
воспринимает все действия 
правительства исключительно 
отрицательно). Доминируют в 
итоге узкопартийные, а не 
государственные цели. 

2. ???? 
 
3. ???? 

 
4. ???? 
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Тема 10 Политическая идеология 
План 

1. Сущность, функции и уровни политической идеологии 
2. Либерализм и неолиберализм 
3. Консерватизм и неоконсерватизм  
4. Социализм 
5. Фашизм 

I. Тест 
1. Необходимым элементом политической идеологии является: 

a) Социальные нормы 
b) Научные знания 
c) Программные цели 
d) Модели будущего 
 

2. Одним из важнейших требований либерализма является  требование 
a) Свободы предпринимательства 
b) Социального равенства 
c) Моральной ответственности власти 
d) Ликвидации классов 
 

3. Центральное место в либеральной идеологии занимает идея: 
a) Равного распределения материальных благ 
b) Гражданского общества 
c) Классовой борьбы 
d) Необходимости уничтожения эксплуатации 
 

4. Важнейшая идея либерализма утверждает: 
a) Естественное неравенство людей в отношении физического и умственного 

развития; 
b) Абсолютная ценность человеческой личности и изначальное («от рождения») 

равенство всех людей; 
c) Необходимое активное участия  аристократии в управлении государством. 
d) Существование универсального морального порядка 
 

5. Сторонники какой политической идеологии абсолютизировали принцип государство – ночной 
сторож»? 

a) Анархизм; 
b) Либерализм; 

c) Консерватизм; 
d) Социализм. 

 
6. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма? 

a) «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно»; 
b) «Равенство – это юридическое и политическое понятие, которое надо внедрять и 

в социальную сферу»; 
c) «Государство – это то, без чего невозможно осуществить порядок, 

справедливость, внутреннюю солидарность, внешнюю безопасность». 
d) «Цель оправдывает средства» 

 
7. Ведущими принципами какой идеологии являются поддержание в обществе традиционных 

семейных ценностей, уважение к устоям и заветам предков? 
a) Консервативной 
b) Либеральной 

c) Социал-демократической 
d) радикальной 

 
8. Верны ли следующие суждения о либеральной идеологии? 

A) Равенство всех людей в правах и перед законом 
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B) Обязательную поддержку богатыми неимущих социальных слоев 
2) Верно только А 
3) Верно только В 
4) Верны оба суждения 
5) Оба суждения неверны 

 
9. Ведущей  идеей  консервативной  идеологии  является признание 

a) ценностей социальной стабильности, преемственности 
b) классовой борьбы в качестве двигателя историй 
c) государственной собственности как основы экономики 
d) равенства стартовых возможностей для всех членов общества 
 

10. Фашистская идеология предполагает 
a) установление тоталитарной диктатуры 
b) введение некоторых ограничений на деятельность оппозиции 
c) развитие межнационального диалога 
d) поощрение гражданской инициативы 

 
11. Функция политической идеологии 

a) производительная 
b) влияние на массовое сознание 
c) организация работы государственного механизма 
d) регулирование межличностных отношений 
 

12. Идеи отрицания частной собственности, формационного подхода к историческому      
процессу      составляют     основу     политической философии 

a) либерализма 
b) консерватизма 
c) социализма 

d) национализма 
e) фашизма 
f) коммунизма    

 
13. Идея  свободы  частной   собственности,  прав  и   свобод  личности, признания 

необходимости реформ в условиях социальных перемен - составляет основу политической 
философии 

a) Либерализма 
b) Радикализма 
c) шовинизма 

d) Консерватизма 
e) Фашизма 
f) коммунизма 

 
14. Какое из высказываний соответствует социал-демократической идеологии 

a) «Я хотел бы сделать ремонт как можно ближе к стилю того здания, которое 
ремонтируется» 

b) «Человек по натуре своей не способен жить мирно, он одержим жаждой 
власти, греховен и алчен» 

c) «Солидарность есть взаимодействие всех людей ради достижения свободы и 
справедливости» 

d) Равенство – это один из необходимых элементов общества, в то время как 
свобода – это и средство, а в некотором смысле и цель в себе» 

 
15. Какое из следующих утверждений характерно для либерального взгляда на государство 

образца 20-го века? 
a) государство - регулятор и перераспределитель (благ, ответственности и т. д.); 
b) государство - сила принуждения и подавления; 
c) государство - мягкотелое и пассивное образование; 
d) государство - балансир между исполнительной и законодательной властями. 
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16.  «Свобода», «равенство», «братство» «справедливость» - примеры: 
a) установочных принципов, формирующих понятие государственности; 
b) реализованных принципов, выражающих требования и чаяния людей, которые 

обеспечиваются государством; 
c) ценностей, исповедуемых демократическим обществом; 
d) традиций, унаследованных от прошлых времен. 

. 
17. Какая из следующих идеологий особенно утверждает приоритет стабильности, традиций, 

лояльности к власти, веры в Бога и преданности Родине? 
a) социализм; 
b) классический либерализм; 

c) консерватизм;  
d) ничего из вышеназванного

 
18. Какая из следующих идеологий особо апеллирует к необходимости 

рыночной экономики, свободы личности и ограничению государственного регулирования? 
a) социализм; 
b) классический либерализм 

c) фашизм 
d) ничего из вышеназванного

 
19. Какое определение более соответствует понятию «политическая nидеология»? 

a) описание реалий политической деятельности; 
b) описание того, какой политика должна быть; 
c) описание политической истории; 
d) предсказание политического будущего. 

 
20. Согласно марксистской идеологии, личность формируется главным образом под 

воздействием: 
a) окружающей социальной среды; 
b) самой природы конкретного индивида; 
c) равным образом окружающей среды и особенностей природы конкретного 

человека; 
d) семьи и ближайшего окружения конкретного индивида. 

 
21. Какая из идеологий особо утверждает, что человек может изменяться под воздействием 

окружающей общественной среды? 
a) фашизм 
b) марксистско-ленинский 

социализм; 

c) консерватизм; 
d) классический либерализм

 
22. Какая из идеологий специально подчеркивает значение прагматизма и рационализма? 

a) социализм; 
b) консерватизм; 

c) классический либерализм; 
d) фашизм 

 
23. Какая из идеологий в основном не принимает ситуации соревнования идей и 

многопартийности в политической жизни общества? 
a) фашизм; 
b) консерватизм; 

c) классический либерализм;  
d) неолиберализм

  
24. Кто верно раскрывает систему взглядов современного американского либерала? Тот, кто: 

a) поддерживает идею индивидуальной свободы и минимального 
государственного регулирования; 

b) поддерживает широкое государственное регулирование общественных 
процессов и политику, укрепляющую систему «равных возможностей»; 

c) поддерживает идею национализации основных средств производства; 
d) полагает, что государству необходим сильный лидер. 
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II. Задания 
1. Миф", "утопия", "идеология", "пропаганда". Найдите сходство и различия в определениях. 
2. Испанский философ X. Ортега-и-Гассет, характеризуя одно из политических течений 

современности, писал, что это «... тот политический правовой принцип, согласно которому 
общественная власть, несмотря на свое всемогущество, сама себя ограничивает и старается 
даже в ущерб своим интересам предоставить в государстве, которым она управляет, место и 
тем, кто думает и чувствует иначе, чем она сама, т. е. иначе, чем большинство», что она 
«...проявляет небывалое великодушие: свои права, права большинства ... добровольно делит с 
меньшинством», оно «провозглашает свое решение жить одной семьей с врагами, даже со 
слабыми врагами. Прямо невероятно, что человечество могло создать такой чудесный аппа-
рат, такую парадоксальную, замысловатую неестественную систему».  

Как называется эта система, этот «чудесный аппарат», что это за идейно-политическое течение 
современности, о котором столь восхищенно отзывается философ? 
3. В основу какой политической и юридической концепции легли следующие положения 

мыслителей нового времени? (Назовите их имена): 
a) идея разделения властей; 
b) идея связанности, верховенства закона над государством и его органами; 
c) идея естественных, неотчуждаемых, прирожденных прав личности; 
d) идея необходимости гарантии прав и свобод личности. 

 
4. К. Эпштейн выделяет среди последователей консерватизма: 

а) «сторонников» сложившегося в обществе порядка вещей; 
б) «реформаторов», выступающих за осторожные перемены в обществе; 
в) «реакционеров», требующих возврата к определенной политической ситуации 

прошлого. 
В рамках этой классификации укажите на формы проявления консерватизма в современной 
политической жизни России. Определите партии и движения, соответствующие позициям 
классификации. 

5. Философ К. Леонтьев в одном из своих произведений писал: «...охранение у всякой нации 
свое, у турка - турецкое, у англичанина - английское, у русского – русское; а либерализм у 
всех один...». Следует ли отсюда, что российский консерватизм обладает глубокими и 
сущностными отличиями от западноевропейского? Можно ли считать приверженцев 
западной модели консерватизма в России действительно «консерваторами»? На чем основана 
точка зрения о идентичности и интернационализме либеральной модели политического 
мышления? 

6. По определению Шамшурина, в культурно-познавательном и философском отношении 
консерватизм - это сохранение и приумножение материальных и духовных ценностей 
человечества от гибели во времени. Россия, будучи органической частью мировой цивили-
зации, вместе с тем обладает конкретным и историческим опытом, особенностями 
социального и политического укладов. Определите «особость» России в отношении 
традиций, ценностей и менталитета. Что из названного, на Ваш взгляд, следует сохранить, а 
от чего отказаться в интересах поступательного развития общества? 

7. Представителю какого из идейно-политических течений в России могла бы принадлежать 
следующая цитата: «Мы спешим прибавить, что энергично отклоняем всякую попытку 
организации, которая была бы чужда самой полной свободы, как индивидов, так и 
ассоциаций, и требовала бы установления регламентирующей власти какого бы то ни было 
характера. Во имя свободы, которую мы признаем за единственную основу, единственный 
законный творческий принцип всякой организации, как экономической, так и политической, 
мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь похоже на 
государственный социализм и коммунизм»? Аргументируйте свой выбор. 

8. Основоположник неоконсерватизма Э. Бёрк в работе «Размышления о Французской 
революции» выводит следующую систему ценностей консерватизма. Сформулируйте 
возможные противоположные позиции или «антиценности» консерватизма. 
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Ценности консерватизма «Антиценности» 
консерватизма 1) Религиозные и духовные цели политической 

деятельности 
2) Культ нравственности  
3) Культ традиций, национальной культуры, 

патриотизма  
4) Авторитет церкви, семьи, школы.  
5) Приоритет интересов государства над интересами 

индивида  
6) Сильное иерархическое государство  
7) Прагматизм, здравый смысл, скептицизм.  
8) Постепенность и осторожность процесса 

социальных перемен  
9) Преемственность развития  
10) Историческое единство прошлого, настоящего, 

будущего  
11)  Свобода и ответственность 
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Тема 11 Политическая культура и политическое сознание 
План 
1. Сущность и функции политической культуры 
2. Структура политической культуры 
3. Типы политических культур.  
4. Особенности политических культур  западного и восточного типов 
5. Особенности российской политической культуры. 
I.Тест 
1. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры? 

A. Одна из функций политической культуры – воспитание человека в соответствии с 
политической системой, существующей в стране 

B. Мобилизационная функция политической культуры действует только в военное время 
1) Верно только А 
2) Верно только В 
3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 

 
2. Гражданин X участвует во всех избирательных кампаниях: встречается с кандидатами в 

депутаты, ходит на митинги, голосует на выборах. Он уверен, что своей активной позицией  
сможет повлиять на власть. Тип какой политической культуры проявляется в поведении  
гражданина X 

a) Патриархальной 
b) Демократической 
c) Подданнической 
d) Активисткой 

3. Верны ли следующие суждения о политической культуре? 
Политическая культура включает  

A.  Знания о политике.  
B. Способы политических действий. 

1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
4. Политическая культура – важный элемент 

a) правоотношений 
b) гражданства 
c) политической власти 
d) Политической системы 

 
5. Подберите понятие к следующему определению: «Уровень и характер политических знаний, 

оценок и действий граждан, а также содержание и качество социальных ценностей, традиций 
и норм, регулирующих политические отношения»: 

a) политическая  культура; 
b) политическая  наука  — политология 
c) политическая система 
d) политическая власть 

 
6. Что такое конформизм? 

a) направление исследований в современной западной социологии 
b) независимый образ мышления по отношению к традициям, устоявшимся нормам и 

привычкам 
c) некритическое принятие и следование господствующим мнениям и стандартам 

поведения, стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принципам 



 85 

d) уважение прав и свобод личности 
 
7. Политическая культура общества может быть определена как: 

a) совокупность социальных, экономических и этнических характеристик членов 
данного общества; 

b) направленность и состояние политических ориентации людей; 
c) система доминирующих политических убеждений высших слоев данного общества; 
d) ничего из перечисленного. 

 
8. Наиболее системный и научно обоснованный метод изучения политической культуры 

общества достигается с помощью: 
a) обзорных исследований; 
b) изучения национального характера; 
c) совокупности частных наблюдений; 
d) всего перечисленного. 

 
9. Что из упомянутого является недостатком исследования политических культур различных 

обществ, предпринятого Альмондом и Вербой? 
a) применение несовместимых идеологических методик исследования; 
b) оперирование отрывочными и фрагментарными данными; 
c) необоснованность выводов 
d) все перечисленное 

 
10. Какое из следующих восприятий политики наиболее (наименее) характерно для россиян в 

настоящее время? 
a) доверительное; 
b) практическое и рациональное; 

c) отчужденное; 
d) циничное. 

 
11. Согласно Л. По, в современном Китае нормой политической культуры является: 

a) ярко выраженный индивидуализм; 
b) взгляды и отношения, игнорирующие интересы «семьи» как общественного 

института; 
c) стиль человеческих отношений, в котором личность притворяется угодливой и 

благожелательной по отношению к собеседнику; 
d) недопущение каких-либо действий протеста и оппозиционных мнений. 

 
12. Одно из следующих утверждений, относящихся к проблеме осмысления людьми 

политических ценностей, неверно. Укажите на него: 
a) наша склонность голосовать за кого-либо на выборах во многом зависит от того, что 

думают по этому поводу наши близкие (родители, родственники, друзья); 
b) опыт и знания, которые мы приобретаем в школе (мнения и взгляды учителей, 

реакция одноклассников (т. е. коллектива) на политические события очевидным 
образом помогают нам определить свое собственное отношение к политическим 
проблемам; 

c) политическое образование - дорога с односторонним движением: старшие 
поколения просто навязывают свою точку зрения молодым, пытаясь воспитать в них 
свое подобие; 

d) насколько глубоко и много мы следим за политическими процессами по 
сообщениям прессы, ТВ, радио и обсуждаем все это с друзьями, настолько 
определенны и велики наши политическое поведение и знания. 

 
13. j 
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Задания 
1. Раскройте на двух примерах различные проявления воздействия культуры на политику. 
2. «Ряд ученных  и публицистов считают, что в нашей стране еще не изжит тоталитарный тип 

политической культуры многих людей. Выражается  это, в частности, в подмене 
объективного научного знания «житейскими» представлениями о политической 
действительности (свободе, праве, демократии, гражданине, гражданском обществе и 
правовом государстве), в ориентации на конфронтацию, поиск врага, борьбу как 
универсальный метод решения основных политических проблем, а также в противоречащих 
установленным правилам способах политических действий». 

Согласны ли вы с этим утверждением? Охарактеризуйте политический тип политической 
культуры и ее значимость для личности и общества. Выделите свойственные тоталитарному 
типу политической культуры черты.  
2. Гражданин П. проголосовал на выборах губернатора под влиянием телепередачи об одном из 

кандидатов. Какова роль СМИ в современном обществе? Можно ли подобный выбор назвать 
свободным и осознанным? Как гражданам  осуществлять в условиях массированного 
воздействия СМИ право на свободное волеизъявление?  

3. Почему политическое сознание является важнейшей предпосылкой демократизации 
общества? 

4. Какова роль стереотипов в политическом сознании личности? 
5. Какие факторы оказывают особое влияние на политическое поведение личности? 
6. В чем проявляется политическое участие личности, масс? Какие его формы вам известны? 
7. В чем отличия советской модели участия от либеральной? Конкретизируйте свой ответ. 
8. Что такое политическая культура? Какие ее типы известны? 
9. Какова структура политической культуры? 
10. Как можно определить уровень политической культуры общества? Какие факторы влияют на 

ее развитие? 
11. В чем состоят особенности политической культуры по сравнению с другими видами 

духовной культуры общества? 
12. Появятся ли в будущем иные типы политической культуры? Докажите свою точку зрения. 
13. Какова роль политической культуры в формировании ценностных ориентации и установок 

личности? Какие политические ценности вы считаете главными? 
14. Что такое политический интерес? В чем его особенности? 
15. Для чего нужны политическое прогнозирование и политические технологии? Приведите 

примеры их использования в предвыборных кампаниях по выбору депутатов 
Государственной Думы, Президента РФ. 

16. Попытайтесь определить критерии (основания), по которым сгруппированы нижеследующие 
типы политического сознания: 

Основания Типы 
 − демократическое, антидемократическое (тоталитарное, 

авторитарное, экстремистское). 
− социал-демократическое, социалистическое, 

коммунистическое, антикоммунистическое 
− реформистское, революционное, аполитичное, 

конформистское, нейтралистское 
 
17. Массовое политическое сознание почти всегда испытывает на себе воздействие множества 

факторов. Выделите и охарактеризуйте те из них, которые оказывают сегодня особое влияние 
на содержание и направленность массовых политических установок, представлений, 
умонастроений. 

18. Диалектика взаимосвязи политического сознания и политической системы сложна и 
своеобразна. Политическая система (будучи в конечном счете отражением экономической и 
социально-классовой структуры) функционирует во взаимодействии с политическим со-
знанием, оказывая на него значительное влияние. Дайте оценку и охарактеризуйте 
следующие проявления этого влияния: 
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a) политическая система стремится культивировать то политическое сознание, которое 
обеспечивает ее функционирование; 

b) политическая система стремится не допускать политические идеи, взгляды и 
представления, противоречащие ей или ее разлагающие; 

c) она "задает" определенную направленность развитию политического сознания, а именно 
ту, которая соответствует ее природе и целям. 

Что Вы можете еще добавить? 
19. Что такое популизм? Какова в современных условиях направленность массовых 

популистских настроений? 
20. Что означает, на Ваш взгляд, политизация массового сознания? В чем она проявляется? 
21. Как Вы понимаете такое свойство массового сознания общества, как харизма? Присуще ли 

оно россиянам? 
22. Охарактеризуйте особенности каждого элемента политической культуры. Заполните таблицу. 
Политическое сознание 
(теоретический и обыденный 
уровень) 

Образцы и стереотипы  
политического поведения 

Институционированные 
нормы и традиции 
политической жизни  

   
 
23. Согласны ли Вы с выводом, что любая политическая культура отражает интересы, 

общественное положение и особенности исторического развития соответствующей 
общности? Аргументируйте свой ответ. 

24. Назовите факторы, оказывающие влияние на процесс формирования и развития 
политической культуры общества. 

25. Как соотносятся между собой понятия "политическая культура" и "национальный характер"? 
26. Что такое политические стереотипы? Часто это понятие используется для обозначения 

поверхностного восприятия сложных явлений, некой стандартизированности. Правильно ли 
это? 

27. Значительное место в содержании политической культуры того или иного субъекта (класса, 
социального строя, группы, личности) занимают установки в отношении существующей 
политической системы. Правильно ли, на Ваш взгляд, рассматривать политическую культуру 
как систему только разделяемых в обществе ценностей, убеждений и символов, т. е. как 
систему сугубо "позитивных" установок в отношении данной политической системы. 
Обоснуйте свой ответ. 

28. Дайте характеристику демократическому и тоталитарному типам политической культуры. 
29. Что представляет собой политическая культура нашего общества сегодня? Каков, на Ваш 

взгляд, характер ее взаимосвязи с политической системой и в каком направлении она 
движется? 

30. Формирование и развитие политической культуры личности— это процесс "перевода" 
объективного, внешнего во внутреннее. Однако этот процесс" перевода" не является простым 
переносом политической культуры класса (группы, нации, общества) в политическую 
культуру личности, не сводится к ее автоматическому усвоению. Личность соотносит все 
воздействия политической культуры группы, общества между собой и социальной 
практикой. Согласны ли Вы с этим положением? Как Вы его понимаете? 

31. "Современный уровень зрелости политической культуры личности". Что это такое? От каких 
условий и факторов зависит этот уровень? 

32. Выразите свое отношение к следующим оценкам электорального процесса (выборы 
представителей законодательной и исполнительной власти различных уровней) в нашей 
стране: 
a) для многих участие в выборах ограничивается нередко актом голосования — это едва ли 

не единственная доступная ныне (в силу своей относительной простоты) форма участия в 
политическом процессе, не требующая знаний и предварительной подготовки; 

b) это имеет скорее символическое содержание, ибо лицо, отдавшее свой голос, редко верит 
в то, что сможет существенно изменить политический исход. 

Что еще? 
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33. Представления о «правильном» и «неправильном» применительно к социальным и 
политическим процессам у разных народов порой диаметрально противоположны. В Африке 
в порядке вещей, когда одинаково голосуют на выборах, исходя из родо-племенной при-
надлежности; в странах Запада с пониманием относятся к борьбе сексуальных меньшинств за 
право регистрации однополых браков; мужчины-мусульмане искренне сочувствуют 
«неверным» собратьям, которые могут по закону иметь только одну жену, а не четыре; в 
нашей стране критически воспринимают тех, кто занят «бизнесом и коммерцией», поскольку 
это считается заведомо нечестным делом; у китайцев, расселившихся по всему свету, 
несчастным не удачником считается тот, кто не в состоянии организовать свое маленькое 
дело (торговлю вразнос, прачечную, школу ушу и т. д.), а на юге Италии с уважением 
смотрят на пожилого человека, заявляющего, что он за всю жизнь ни разу не «замарал свои 
руки» казенной работой. 

Обсудите возможные перспективы дальнейшего развития культурно-ценностных ориентации 
различных народов.  

Определите свое отношение к следующим возможным вариантам: 
a) эти и другие (подберите примеры) различия будут расти и углубляться, стимулируя 

новые конфликты и противостояние культур и наций; 
b) культурные ценности человечества и, в частности, политическая культура будут 

развиваться по линии сближения и сглаживания очевидных противоречий, мир станет 
более единым; 

c) некоторые несущественные изменения в сторону обретения единых ценностей будут 
иметь место, но в целом религиозные, социальные, экономические и политические 
ценности 
разных сообществ останутся столь же далекими друг от друга, как и сейчас; 

d) в принципиальном отношении «капитализм» и «демократия» одолеют «социализм» и 
«авторитаризм», патриархально-традиционалистские культуры адаптируются к 
требованиям современной западной цивилизации, будет создан «единый мировой 
порядок», и это, наконец, избавит человечество от войн и конфликтов. 

 
34. Анализируя факторы, приводящие в действие политическую активность широких 

общественных масс, Ж. Сорель ввел в политологический лексикон термин «политический 
миф», т. е. веру в будущее, связанное с достижением данной политической программы. Это 
во многом объясняет решительное и даже героическое поведение многих людей. Каждое 
крупное политическое движение предлагает свой миф, принимаемый как надежда, 
наполняющая смыслом коллективные действия. Л. С. Санистебан в этой связи полагает, что 
«политическое действие требует абсолютной веры в конечную победу, так как иначе трудно 
обеспечить мотив коллективного поведения многих людей». 
В чем, на Ваш взгляд, суть и истоки политической мифологии? В равной ли степени 
подвержены политической мифологизации все массовые политические движения независимо 
от их лево-радикальной, центристской или право-радикальной ориентации? Проанализируйте 
этот фактор на конкретных примерах мировой и российской истории. 

 
35. Выделите факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие политической 

культуры общества. 
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Тема 12 Политическая социализация 
План 

1) Сущность политической социализации 
2) Этапы политической социализации 
3) Основные типы политической социализации 

 
I. Тест 
1. Политическая социализация может быть определена как: 

a) Развитее политических институтов общества 
b) Процесс, посредством которого индивид формирует политическую ориентацию и 

взгляды на проблемы окружающего мира 
c) Пропаганда и агитация со стороны политических активистов с целью заполучить 

голоса избирателей 
d) Внутренне взаимодействие, возникающее между людьми со схожими 

политическими убеждениями  
e) внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими 

политическими убеждениями; 
f) процессы, посредством которых индивид формирует политическую ориентацию и 

взгляды на проблемы окружающего мира; 
g) развитие политических институтов общества 
h) пропаганда и агитация со стороны политических активистов с целью заполучить 

голоса избирателей. 
 

2. Когда средства политической социализации личности неэффективны или противоположны в 
отношении ценностных ориентации, индивидуальное политическое поведение имеет 
тенденцию к: 

a) апатии и безучастности; 
b) зависимости от случайного воздействия со стороны окружающих индивида людей; 
c) самостоятельному анализу и размышлениям «что к чему» 
d) активизации к обостренному восприятию политических проблем общества. 

 
II. Задания 
1. В чем заключается сущность политической социализации? Какие факторы оказывают 

влияние на этот процесс? 
2. Какие задачи решает общество в процессе политической социализации личности? 
3. Назовите типы политической социализации. 
4. Объясните, почему принято выделять этапы политической социализации личности. 
5. В чем проявляется взаимосвязь политической социализации и политической культуры? 
6. Какую роль в политической социализации личности играют средства массовой информации? 

Конкретизируйте свой ответ. 
7. Объясните сущность политической социализации как специфической части общей теории 

социализации. 
8. Сформулируйте особенности индивидуального и общественного уровней политической 

социализации. 
9. Отчуждение личности от политики в прошлом веке и в наши дни — одна из характерных 

черт политической действительности. В чем оно проявляется? 
10. Политическое отчуждение личности, широких масс трудящихся в нашей стране — это 

результат волюнтаристской политики времен Сталина или этот феномен имеет более 
глубокие корни? Имеются ли у отчуждения объективные основания? 

11. Какие виды общественно-политической деятельности Вы считаете наиболее важными на 
современном этапе? Каковы пути преодоления отчуждения? 

12. Как соотносятся личность, организации в их воздействии на политику? 
13. Объясните сущность политической социализации личности как специфической части общей 

теории социализации. 
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14. Реакция на результаты выборов, смерть политического лидера, известия о внутренних 
кризисах и конфликтах  это результат воздействия на политическую социализацию 
личности: 
а) со стороны семьи и друзей; 
б) конкретных политических деятелей; 
в) событий общественно-политической жизни страны; 
г) окружающей его социально-бытовой среды. 
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Тема 13 Политические конфликты 

I. Тесты 
1. Что из следующего является формой насилия, используемой отдельными группами людей 

для борьбы против государства? 
a) уголовные преступления; 
b) война; 
c) революция; 
d) наведение правопорядка собственными силами и методами. 

2. Что не является ключевым инструментом воздействия со стороны государства на своих 
врагов? 

a) система судебных органов; 
b) избирательная система; 
c) исправительно-трудовые учреждения (тюрьмы); 
d) органы безопасности. 

 
3. В 20-м веке наибольшее число жертв, вызванных сугубо политическими причинами, 

произошло вследствие: 
a) войн; 
b) применения государственного принуждения; 
c) революций; 
d) терроризма. 

 
4. Что является искомой целью политического терроризма? 

a) привлечь внимание общественности, распространяя свои идеи и теории; 
b) обрести новые источники для поддержания своей политической активности; 
c) создать условия для революционного взрыва в стране; 
d) все названное. 

 
5. Некоторые политологи считают, что реальной основой и причиной конфликтов, 

выступающих на поверхности как межнациональная вражда и усобицы, являются различия: 
a) религиозных убеждений; 
b) культурных ценностей; 
c) уровня социально-экономического развития; 
d) идеологических убеждений 

 
6. Физическое уничтожение большого числа людей, принадлежащих к определенной 

национально-этнической общности, представителями другой национальности называется: 
a) геноцидом; 
b) вялотекущим межэтническим конфликтом; 
c) национально-освободительным восстанием; 
d) гражданской войной. 

 
7. Гражданское неповиновение отличается от других форм политического насилия тем, что: 

a) оно направлено в основном против собственности и имущества других граждан и 
государства; участники этого процесса обычно не пытаются уклониться от 
возможного наказания со стороны государства за свой гражданский протест; 

b) этой форме протеста привержено небольшое число людей; 
c) его участники своими действиями на самом деле никаких законов и правил не 

нарушают. 
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8.  Что из следующего является характеристикой «агрессивного сепаратизма»?\ 

a) заранее обдуманное насилие, наносящее ущерб конкретным людям, 
предпринимаемое с целью достижения политических требований 

b) политические акции с целью достижения большей автономии, предпринимаемые 
группами лиц, которые объединены общей идеей национального самоопределения; 

c) широкая массовая антивоенная кампания, направленная против действий силовых 
структур в какой-либо провинции страны, как правило, экономически отсталой и 
отдаленной; 

d) ситуация, когда государство применяет политику систематического принуждения 
и насилия в отношении определенных этнических групп, оппозиционно 
настроенных к существующему режиму. 

 
9. Что из следующего является ключевой характеристикой ситуации «государственного 

переворота»? 
a) активные действия протеста недовольных режимом в основном в сельской 

местности; 
b) негативная реакция населения на чрезмерное использование силовых методов 

принуждения режимом; 
c) смещение со своих постов главы государства и (или) части высших руководителей 

насильственными средствами; 
d) всё из названного. 

 
10. В качестве революционной стратегии «терроризм» предполагает использование: 

a) выборочных актов насилия, осуществляемых небольшими, хорошо 
организованными отрядами (группами) политических активистов (боевиков); 

b) постоянную целенаправленную борьбу против существующего режима; 
c) повсеместное коллективное насилие против собственности и имущества 

государства и враждебных классов, против представителей власти на местах и 
против всех противостоящих данному насилию лиц; 

d) систематическое убийство представителей определенной этнической общности. 
 
11. Какая из следующих характеристик в равной степени свойственна «революции сверху» и 

партизанско-повстанческой войне? 
a) активные действия сосредоточены в «глубинке», провинциальных сельских 

регионах; 
b) широкое и повсеместное сопротивление властям; 
c) часть вооруженных сил страны принимает действенное участие в вооруженной 

политической борьбе; 
d) ничего из названного. 
 

12. Что является конечной целью «революции«? 
a) смещение руководителей государства и замена их другими; 
b) узурпация власти, управления и контроль над всеми политическими механизмами 

со стороны членов групп, руководящих революционным процессом; 
c) замена политической системы общества на искомую, выработанную лидерами 

революционного движения; 
d) равноправное распределение источников материального благосостояния. 
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13. Что в большей степени свойственно политической системе, в которой отсутствуют 
специально учрежденные и отработанные процедуры преемственного перехода власти? 

a) социальные революции; 
b) стихийные народные бунты; 
c) «дворцовые» государственные перевороты; 
d) военные путчи и мятежи. 

 
14. Когда межнациональная рознь и вражда становятся повсеместным и постоянным фактором 

внутриполитической жизни в рамках конкретного государства, такое положение вещей 
может быть определено как: 

a) народно-освободительное восстание; 
b) социальная революция; 
c) гражданская война; 
d) национально-демократическая революция. 

 
15. Когда массовые нарушения общественного правопорядка (бунты, погромы, столкновения с 

полицией в ходе несанкционированных митингов) становятся частым явлением, достаточно 
организованы и предполагают активное участие в них большого числа людей, то они могут 
перерасти в: 

a) социальную революцию; 
b) гражданскую войну; 
c) партизанско-повстанческое движение; 
d) стихийное восстание 

 
16. Характерная черта терроризма: 

a) тщательное планирование намеченных акций; 
b) жестокость и насилие; 
c) его жертвами становятся неповинные люди; 
d) проведение акций на территории другого государства. 

 
17. «Государственное принуждение» - это: 

a) насилие, которое допустимо в качестве национального обычая или традиции; 
b) насильственные действия, в отношении которых государство проявляет 

терпимость (толерантность); 
c) использование силового принуждения, осуществляемого государственными 

структурами; 
d) насилие, целью которого является создание нового политического режима. 

 
Вопросы. 
1. Какова роль политического конфликта в обществе?  Почему наряду с деструктивными 

функциями конфликта  выделяют и конструктивные? 
2. Почему в конфликтной ситуации политическая активность личности может возрастать? 
3. Что такое политический конфликт? Может ли он перерасти в политический кризис? Какие 

существуют способы его разрешения? 
4. Современной политической жизни России свойственны разного рода политические 

конфликты и кризисы. Приведите примеры правительственного, парламентского, 
конституционного и иных кризисов. Почему современная политическая жизнь 
характеризуется различными конфликтами? Чем это вызвано? 

5. Условно депутатский корпус в Государственной Думе можно разделить на три группы: 
конфликтные, консенсусные, независимые (нейтральные). Проиллюстрируйте примерами 
действия этих групп. 
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6. Современная политическая жизнь весьма богата разного рода политическими конфликтами и 
кризисами. Приведите примеры правительственного, парламентского, конституционного, 
иных типов кризисов. С чем, по Вашему мнению, связана "повышенная конфликтность" 
современной политической жизни? Можно ли выстроить иерархию кризисов? 

7. Политическая система России очень сложна и громоздка: формируются дублирующие и 
параллельные аппараты — администрации Президента и правительства, нет 
работоспособной структуры управления. Какой должна быть политическая система России 
для стабилизации политической и общественной жизни, для выхода из кризиса? По этой 
проблеме высказываются разные точки зрения. Например:  

- Юрист: Необходимо четкое разделение законодательной, исполнительной и судебной 
властей в рамках президентского режима. Нужна сильная и независимая пресса как 
«четвертая власть» в правовом государстве. Демократическая политическая система 
функционирует по принципу "разрешено все, что не запрещено законом".  

- Политик  оппозиции –  Мы опять сдвигаемся в сторону авторитарного режима, особенно с 
намерением некоторых политиков демонтировать Советы и ввести муниципальное 
управление с сильной исполнительной властью. От демократии опять останутся "рожки да 
ножки". 

- Политик у власти -  Полагаю, что переходный период, как особо сложная, нестабильная 
полоса общественного развития, нуждается в авторитарном режиме, исключая (на время) 
функционирование представительных органов власти, политических партий и движений, 
прессы и т. д. Иначе из кризиса нам не выбраться. ФИЛОСОФ. Главное — чтобы 
соблюдались неотчуждаемые права и свободы граждан, чтобы закон был един для всех. А 
каково Ваше отношение к высказанным точкам зрения? Предложите свой вариант 
оптимизации функционирования властных структур в Российской Федерации. 

8. Рассудите спорящих. Один утверждает, что советское общество эпохи сталинизма хотя и 
являлось тоталитарным, но было сплоченной силой социалистической идеологии, 
институтами государственной власти и, следовательно, стабильным. Вырвавшиеся сегодня 
на поверхность социальные конфликты стали результатом ослабления государственной 
власти и разрушения старой идеологии. Другой полагает, что к социальной 
неструктурированности общества 30-х годов вообще неприменимы понятия "стабильность", 
"согласие", поскольку они поддерживались актами перманентного государственного террора. 
Каково ваше мнение на этот счет? 

9. Западные политологи еще в середине 60-х годов обращали внимание на то, что в 
политическом плане разные страны различаются главным образом не по формам управления, 
а степенью управляемости. «Различия между демократией и диктатурой меньше, чем 
различия между теми странами, в которых существует консенсус, единство, законность, 
эффективность, и теми странами, в политике которых отсутствуют эти черты», — писал 
известный американский политолог С. Ф. Хантингтон. По его мнению, западные 
либеральные демократии и тогдашние коммунистические диктатуры представляли собой 
политическую целостность, характеризующуюся преобладанием консенсуса между людьми 
относительно законности политической системы. В каждой из этих стран граждане и их 
лидеры одинаково понимали общественные интересы, традиции и принципы, на которых 
основывается политическое единство. Если же последнее носит фрагментарный характер, а 
политические институты имеют небольшую власть, меньше уважаются и не гибки, 
правительства зачастую просто не управляют. Между тем наибольшей потребностью для лю-
дей, живущих в сообществах, является потребность в том, чтобы эти последние были 
управляемыми. 
Какие условия, по мнению Хантингтона, являются главными условиями устойчивости 

политической системы? Когда наступает неустойчивость? Приведите примеры неустойчивых 
политических систем. 
10. Проблема достижения общенационального согласия в нашей стране сегодня является одной 

из самых острых. В ряде бывших республик СССР оно достигнуто на основе откровенного 
национализма (например, Литва, где откровенно объявлен приоритет коренной нации перед 
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некоренной). Налицо опасные попытки разыграть «русскую карту». Возможны ли иные, 
кроме национальных, основания для общенационального согласия?  

11. Одним из основных условий преодоления всеобщего кризиса, который переживают 
независимые республики бывшего Союза, является достижением социально-политической 
стабильности. Она бы позволила реализовать программу радикальных экономических ре-
форм, и, следовательно, выход их кризиса. Однако само достижение социально-
политической стабильности требует от экономики хотя бы малейших перемен к лучшему. 
Такие перемены вселили бы в людей уверенность в правильности предложенного им 
политического курса, побудили бы работать с большей отдачей и т. д. Получается своего 
рода замкнутый круг. Чтобы "поднять" экономику, нужна стабильность, а чтобы наступила 
стабильность, нужны сдвиги в экономике. Как разрубить этот "Гордиев узел"? 

12. Проследите взаимосвязь и взаимозависимость политического отчуждения и политических 
кризисов. Определите их истоки и сущность. Проанализируйте возможные пути и способы 
преодоления кризиса власти. 

13. Современная политическая жизнь чрезвычайно богата на конфликты и кризисы. Приведите 
примеры «правительственного», «парламентского», «конституционного» кризисов, 
«религиозно-этнических», «межнациональных», «политических» конфликтов на территории 
бывшего СССР за последние годы. Выделите смешанные и переходные формы известных 
Вам конфликтов и кризисов. Укажите на основные причины повышенной конфликтности в 
наше историческое время. Обозначьте возможную иерархию кризисов (по степени важности, 
интенсивности, силе последствий и т. д.). 

14. Главным аргументом в пользу необходимости революционной ломки сложившейся 
политико-государственной системы для В. И. Ленина была выявленная им взаимосвязь 
между революциями и предшествующими им социально-политическими кризисами в 
обществе. Значит ли это, что многочисленные и разнообразные кризисные явления в России 
и странах СНГ могут и должны быть разрешены только путем революционного насилия? Как 
это сообразуется с широко распространенным в обществе негативным отношением к 
вооруженным конфликтам, несущим смерть и страдания людям? Каков, по Вашему мнению, 
реальный удельный вес «классовой борьбы» на современном этапе в сравнении с 
«национальной враждой» и «религиозной нетерпимостью»? 

15. Если исходить из очевидной близости славянских народов, то чем объяснить большое число 
межнациональных конфликтов и расхождений именно между ними. Проведите обсуждение с 
учетом конфликтов и разногласий между Чехией и Словакией, Хорватией и Сербией, 
Польшей и Россией, Украиной и Россией. 

16. Определите приоритеты и последовательность разрешения кризиса в России. Следует ли 
первым делом заниматься реформой государственного строительства, создав законченную 
политико-государственную модель, которая обеспечит действенное управление? Или сначала 
решить вопрос о собственности, земле, создать правовую базу для экономической 
деятельности? Если они взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько, что, не решив одни, 
невозможно решить другие, то не возникает ли своего рода «замкнутый круг»? Подумайте, 
при каких условиях реально его разорвать. 

17. В политологии известна точка зрения, согласно которой в политическом отношении разные 
страны отличаются не системой и формой правления, а степенью и глубиной управляемости. 
Американский политолог С. В. Хантингтон отмечал: «Различия между демократией и 
диктатурой меньше, чем различия между теми странами, в которых существуют консенсус, 
единство, законность, эффективность (управления), и теми странами, в политике которых 
отсутствует эти черты». Другими словами, несмотря на разное понимание о «добре» и «зле» 
для общества и государства, западные либеральные демократии и тоталитарные 
коммунистические режимы сближало доминировавшее в них общественное согласие 
относительно законности существующей политической системы. И там, и там преобладало 
политическое единство общества. Если это условие не выполняется, и политические 
институты общества слабы, не уважаемы, то правительства реально не управляют, и 
общество погружается в пучину политического кризиса. Обсудите правомерность такой 
постановки вопроса, которая, оставляя в стороне все содержательные аспекты модели 
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государства и общества, обращает внимание лишь на действенность механизма 
функционирования властных структур при условии «молчаливого согласия большинства». 
Найдет ли позиция С. В. Хантингтона понимание у сторонников идеи самобытности и 
неповторимости исторического пути России, мыслящих по типу: «что для немца хорошо, 
плохо для русского»? Как, на Ваш взгляд, отнесутся к этой позиции приверженцы идеи 
мировой социалистической революции? Соответствует ли эта позиция основным тезисам 
теории «мирного сосуществования стран с различным общественным строем»? 

18. Самой острой политической проблемой в России является поиск общенационального 
согласия. Имеется в виду, что  существуют взаимоисключающие расхождения по 
национальному вопросу, о государственности (монархия, республика Советов, 
однопартийная модель, плюралистическая демократия и т. д.), экономических и 
политических свободах граждан. Насколько перспективно разрешение этих противоречий за 
счет национал-патриотических чувств, видите ли Вы опасность разыгрывания «русской 
карты»? В какой степени трудности, с которыми сталкивается русская диаспора в новых 
независимых государствах, могут повлиять на возврат к старой имперской модели 
государственности в России? Возможны ли иные, кроме чисто национальных, основания для 
достижения общенационального согласия в стране? 

19. В самом общем виде все способы согласования социальных интересов в обществе могут быть 
разделены на две группы: конфликтные и консенсусные. Рассмотрите возможные кризисные 
и конфликтные ситуации, определите, какие способы согласования социальных интересов 
следует применить для их разрешения: «силовые» и (или) «договорные»: 

a) забастовка шахтеров с требованием выплаты задолженности по зарплате; 
b) стихийный митинг представителей этнического меньшинства с требованием 

предоставления государственной независимости данному региону; 
c) несанкционированная демонстрация ультра-радикальной партии с требованием 

свержения существующего режима и предоставления власти временному 
революционному комитету; 

d) пикетирование здания правительства вкладчиками обанкротившегося банка с 
требованием вернуть потерянные деньги. 

 
20. Используя учебный материал и текущую периодику, проанализируйте соответствие 

следующих политических кризисов в странах СНГ факторам, влияющим на их 
возникновение и развитие (по методике М. Дюверже). Заполните следующую таблицу. 

Политический кризис, конфликт Факторы 

1. Кризис и конфликт в Приднестровье 
2. Осетино-ингушский конфликт 
3. Грузино-абхазский конфликт 
4. Карабахский кризис 
5. Октябрьский (1993 г.) кризис в Москве 
6. Чеченский конфликт 
7. Гражданская война в Таджикистане 
8. Конфликт между Украиной и Россией по поводу 
раздела Черноморского флота бывшего СССР 

9. Кризис взаимоотношений России со странами Балтии 
в связи с дискриминационным законодательством о 
гражданстве, принятом в Латвии и Эстонии 

10.Ближневосточный конфликт 
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Тема 14 Международные отношения и мировая политика. 
Тест 
1. Приоритетным методом решения спорных международных проблем в последнее время 

являются: 
a) переговоры и диалог между конфликтующими сторонами; 
b) давление доминирующей стороны с угрозой применения силы; 
c) вмешательство со стороны третьих стран и мирового сообщества; 
d) агрессия и оккупация 

  
2. Какими признаками обладает система международных отношений? 

a) совокупностью взаимодействующих и взаимодополняющих элементов; 
b) целостностью;   
c)  интегративными качествами; 
d) всем названным. 

 
3. Что из следующего не должно быть предметом международных отношений? 

a) проблема плотности и качества жизни народонаселения; 
b)  сложившиеся государственные границы; 
c) национально-этнический состав населения страны; 
d) правила навигации во внутренних территориальных водах. 

 
4. Назовите три общепризнанные в мировой политике политические цели, преследуемые 

любым государством: 
a) престиж, доминирование и выживание; 
b) престиж, социальное обеспечение и безопасность; 
c) влияние, стабильность; 
d) безопасность, стабильность и процветание. 

 
5. Основным показателем уровня благосостояния государств является: 

a) индекс смертности детей до 1 года, до 5 лет, до 12 лет и т. д. 
b) размеры сбережений населения, хранящихся на вкладах в банках; 
c) валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения; 
d) размеры общественных секторов производства и государственной собственности. 

 
6. Одна из задач Хельсинского совещания (1975 г.) по безопасности и сотрудничеству в Европе: 

a) утвердить географические границы между государствами; 
b) регламентировать процесс использования государствами природных ресурсов; 
c) определить запрещенные способы ведения войн противоборствующими сторонами; 
d) предотвратить насилие, совершаемое одними странами в отношении других. 
 

7. Классическое определение «баланса силы»: 
a) описывает его как «метод сохранения стабильности в отношениях между 

государствами»; 
b) объясняет, что мир может быть достигнут только при силовом равновесии между 

конфликтующими государствами; 
c) подразумевает, что периодически возникают очаги вооруженных конфликтов и 

войн; 
d) все из названного. 
 

8. Большинство аналитиков характеризует появившееся в начале 90-х годов распределение сил 
на мировой арене как: 

a) биполярное; 
b) многополярное (мультиполярное); 
c) классический вариант «баланса сил» 



 98 

d) доминирование одного государства 
 

9. Термин «неоколониализм» означает: 
a) контроль над источниками экономического роста развивающихся стран со стороны 

высокоразвитых индустриальных держав; 
b) военную интервенцию против слабых и бедных государств, вдохновленную 

развитыми странами мира; 
c) усилия внедрить новые технологии и демократический правопорядок в отсталые и 

слаборазвитые страны; 
d) безоговорочную помощь и поддержку стран Третьего и Четвертого Мира со стороны 

высокоразвитых стран Запада во избежание их альянса с коммунистическим блоком 
стран. 

 
10. Какой из вариантов колониальной зависимости предполагает превращение колонии во 

внешний придаток доминирующего над ним государства (метрополии)? 
a) расово-сегрегационный колониализм; 
b) ассимиляционный колониализм; 
c) непрямое правление со стороны метрополии; 
d) неоколониализм 
 

11. Что из следующего в самой меньшей степени соотносится с потенциальной готовностью 
государства быть вовлеченным в военный конфликт? 

a) высокий уровень националистических настроений в стране; 
b) относительно короткий период существования государственности в данной стране; 
c) относительно низкий уровень экономического развития; 
d) недемократическое правительство 

 
12. Политологические исследования доказывают, что: 

a) война - неизбежное дело, свойственное природе человека; 
b) войны станут более редким явлением по мере экономического развития разных 

стран; 
c) частота войн существенно влияет на эффективность деятельности международных 

организаций; 
d) ничто из названного. 
 

13. Большинство попыток оправдать необходимость войны базируются на: 
a) необходимости защиты универсальных принципов человеческого общежития; 
b) доктрине самоопределения наций вплоть до отделения; 
c) теории «ожидаемой выгоды» (цель оправдывает средства). 
d) логике сдерживания потенциального агрессора; 

 
14. Какой из вариантов колониальной зависимости характерен отсутствием формальных и 

официальных структур доминирующего государства в стране, хотя его господство 
поддерживается экономическими рычагами воздействия? 

a) расово-сегрегационный колониализм; 
b) ассимиляционный колониализм; 
c) непрямое правление со стороны метрополии; 
d) неоколониализм. 

 
15. Какая ситуация сложится на мировой арене при исчезновении «биполярной силовой 

структуры»? 
a) международная система отношений станет однополярной, гегемония и господство 

будут принадлежать самому сильному государству 
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b) военная сила станет несущественным и неглавным фактором в отношениях между 
государствами; 

c) экономическое соревнование будет настолько интенсивным, что бывшие военно-
политические союзники превратятся в оппонентов и даже противников друг друга; 

d) существо и содержание транснациональных интересов и связей различных 
государств станет менее важным 

 
16. Какой способ действий является примером «политики с позиции силы»? 

a) блокада внешних рубежей какой-либо страны; 
b) оккупация территории какой-либо страны; 
c) ультиматумы с угрозой объявления войны какой-либо стране; 
d) все из названного. 

 
17. Как правильно определить ситуацию, когда «насилие между странами осуществляется 

организованно, на постоянной основе, в течение длительного времени и с использованием 
регулярных армий этих стран»? 

a) вялотекущий пограничный конфликт; 
b) диверсионно-террористические акции (партизанская война); 
c) процесс демонстрации силы; 
d) полномасштабная война. 

 
18. Какой итоговый вывод напрашивается из анализа наиболее серьезных войн, происшедших в 

мире с 1816 по 1980 гг.? 
a) количество войн уменьшается, они становятся менее продолжительными; 
b) войны стали более частыми, в них вовлечено огромное количество стран; 
c) страны с либерально-демократической политической системой, как правило, в 

войнах не участвуют; 
d) набор причин и обстоятельств, вызывающих военные конфликты, остался 

относительно неизменным. 
 
19. Какая внутриполитическая характеристика наиболее показательна для большинства стран, 

провозгласивших суверенитет и независимость в последнее десятилетие? 
a) экономическое процветание; 
b) территориальная целостность; 
c) высокий уровень национализма; 
d) недемократичность правящих режимов. 

 
20. В чем главное отличие операций по поддержанию мира, проводимых США под эгидой ООН 

в нынешний период от аналогичных военных операций периода холодной войны? 
a) нынешние операции более крупномасштабны, требует использования большего 

числа военнослужащих и технических средств; 
b) их основная цель в настоящее время чаще всего заключается в попытке установить 

(или поддержать) внутренний мир и согласие между враждующими внутри одной 
страны группировками 

c) «миротворцы», солдаты ООН должны быть менее агрессивны в своих действиях. 
 
21. Внешнюю политику ведущих индустриально развитых стран Первого мира в 20-м веке 

можно упрекнуть в: 
a) неспособности сохранить и уберечь мир от мировых войн; 
b) неоправданном сокращении государственных военных расходов; 
c) неудачной попытке сохранить баланс силы в мировых отношениях; 
d) утрате этими государствами экономического превосходства над другими странами 

мира. 
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22. Что из следующего обычно не свойственно для ведущих индустриально развитых стран 
Первого мира? 

a) высокий уровень ВНП на душу населения; 
b) высокие темпы рождаемости населения; 
c) высоко организованные и сложные управленческие структуры; 
d) высоконалаженная передовая технологическая инфраструктура. 

 
23. Посткоммунистические развитые страны в настоящее время: 

a) экономически стабильны и развиваются ускоренными темпами; 
b) стоят на низком уровне по большинству показателей социального развития; 
c) пытаются согласовать производство с условиями рыночной экономики; 
d) остаются прибежищем однопартийной системы правления. 

 
24. Что не являлось наиболее серьезной проблемой во внешней политике большинства 

развивающихся стран в последний период? 
a) глобальное распределение оружия и военной силы; 
b) пограничные споры 
c) экономическая конкуренция на внешних рынках; 
d) все названное было серьезной заботой этих стран. 

 
25. Основное требование приверженцев исламского фундаментализма 

a) Коран - основа духовной и культурной жизни общества; 
b) политические институты общества должны быть отделены от религиозных 

учреждений; 
c) законы Шариата должны иметь законодательную силу в государстве; 
d) граждане должны быть лояльны своему правительству в обязательном порядке; 

 
26. Что является ключевым элементом экономической стратегии новых индустриальных стран? 

a) опора на командно-административную плановую экономику; 
b) торговля, ориентированная на импорт; 
c) кооперация между частными фирмами и государственными структурами 

управления; 
d) государственная поддержка профсоюзов. 

 
27. События в бывшей Югославии ярко свидетельствуют о: 

a) провале командно-административной плановой системы управления экономикой; 
b) неизбежности конфликтов при переходе от коммунистического режима к рыночной 

экономике и демократической политической системе; 
c) о сложности процесса сохранения многонационального государства; 
d) разрушительном эффекте вмешательства миротворческих сил ООН. 

 
28. Согласно большинству аналитических выводов в рамках теории «баланса силы», переход от 

биполярной модели миропорядка к многополярной означает: 
a) обеспечение большей безопасности для малых и слабых государств мира 
b) меньшую вероятность угрозы применения силы со стороны ядерных держав; 
c) меньшую угрозу распространения ядерного оружия; 
d) меньшую степень безопасности для большинства стран мира. 

 
29. Внутриполитическая жизнь многих стран Ближнего Востока отличается тем, что главной 

конфликтной проблемой в них являет конфликт между: 
a) фракциями и течениями внутри исламского фундаментализм 
b) лишенными собственного государства палестинцами и правительствами арабских 

стран; 
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c) религиозными фундаменталистами и сторонниками светской модели общества и 
модернизации экономической и социальной сфер жизни; 

d) партиями, группировками и движениями, имеющими разные точки зрения на 
Израиль. 

 
30. Международный Валютный Фонд это: 

a) консорциум банков, которые занимаются размещением займов и инвестиций для 
развивающихся стран; 

b) совокупность фондов иностранной финансовой помощи, обеспеченных 
экономически здоровыми странами-донорами; 

c) ведомство под эгидой ООН, которое обеспечивает экономическую поддержку 
странам Четвертого мира; 

d) другое название для Мирового Банка. 
 
31. Статус государства - постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН предполагает: 

a) лишний голос при голосовании; 
b) право вето на принимаемое решение; 
c) автоматическое принятие Советом Безопасности ООН предложенного этим 

государством решения; 
d) что государства - постоянные члены СБ периодически выбирают некоторое число 

стран в состав временных членов СБ. 
 
II. Задания. 
1. Какие формы и методы внешней политики вы знаете. Оформите таблицу: 
Формы внешней политики Методы внешней политики 

1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  

 
2. Есть ли у России свое национальное лицо во внешней политике? В чем заключаются 

национальные интересы?  
3. Какие ценности следует считать приоритетным во внешней политике? 
4. От каких иллюзий во внешней политике необходимо избавиться? 
5. Существует точка зрение на внешнюю политику как концентрированное выражение 

политики внутренней. В чем выражается взаимосвязь внешней и внутренней политики 
государства? 

6. Используя справочно-информационную литературу, заполните следующую схему: 
Страны, 

обладающие 
ядерным оружием 

Страны, постоянные 
члены СБ ООН 

Страны-члены 
«Большой 
восьмерки» 

Страны с высшим 
показателем ВНП на 

душу населения 
1. 
2. 
3. 

   

 
7. Используя научно-справочную и страноведческую литературу, заполните схему: 

Страны-члены ЕС Страны-члены НАТО Страны-члены 
Европарламента 

   
 
8. Заполните схему типологии и содержания международных отношений. 

Типы международных отношений Основные черты (характеристики) 
1. Международные отношения господства и 
подчинения 
2. Международные отношения сотрудничества и 
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сотворчества 
3. Смешанный (переходный) тип международных 
отношений 
4. Международные отношения под эгидой и   
патронажем мирового (регионального) сообщества 

 

9. Новая политическая реальность в мире, сложившаяся после крушения коммунистических 
режимов в СССР и странах Восточной Европы, пришла на смену ярко выраженному 
противостоянию Запада и Востока. Как эта ситуация влияет на роль и место современной 
России в мировых отношениях? Если необходимо «вернуться к старому» для обретения 
былого авторитета и влияния, то в какой степени это требует возврата к «старому» в 
социально-политическом отношении? Возможно ли восстановление международной 
конфронтации, каковы будут ее масштабы и формы, если Россия: 

a) восстановит Союз Советских Социалистических Республик и провозгласит целью 
развития мировую социалистическую революцию; 

b) реставрирует монархию, подобную Российской Империи с неограниченными 
притязаниями на новые территории; 

c) сохранив демократические институты и свободу экономической деятельности, 
станет проводить жесткую имперскую политику с «позиции силы» на мировой 
арене; 

d) установит репрессивный режим военно-полицейской диктатуры по типу 
фашистского с идеей господства на мировой арене. 

Проанализируйте условия, при которых возрастет вероятность подобного развития 
политической ситуации, и характер последствий для России и мирового сообщества от 
подобного развития событий. 

10. Нередко позицию и действия той или иной страны в международных делах идентифицируют 
с характерными чертами национального характера. Национальный характер внешней 
политики. Насколько уместен этот термин в сопоставлении с понятием «национальные 
интересы», которые предполагаются у каждого суверенного государства? В чем проявляются 
национальные особенности и культурно-историческая специфика России на современном 
этапе международных отношений? В чем и как могут проявляться «плюсы» и «минусы» 
национального облика внешней политики различных стран мира? 

11. Если предложить аналогию международных отношений и связей, поддерживаемых между 
странами, с взаимоотношениями на личностном уровне, то какими общечеловеческими 
ценностями можно и должно руководствоваться правительствам во внешней политике? 
Насколько совпадают приоритеты индивидуальных и государственных ценностей? 
Проанализируйте эту проблему с учетом конкретных внешнеполитических событий. 

12. Один из ведущих теоретиков внешней политики Г. Моргентау полагал, что теория мировой 
политики должна строиться вокруг понятия «национальный интерес». «Любая внешняя 
политика... очевидно должна строиться в опоре на физическую, политическую и 
культурную реальность, которую мы называем нацией. В мире, разделенном конкуренцией и 
борьбой за власть суверенных наций, внешняя политика любой нации должна обеспечить ей 
удовлетворение первоочередной потребности выжить. Тем самым все нации, в 
соответствии с отведенными им возможностями, стремятся к одному: защите своей 
физической, политической и культурной идентичности перед лицом опасности вторжения 
извне». Эти слова были написаны в 1962 году, в период «холодной войны» между Востоком и 
Западом. Время внесло коррективы в их трактовку. Какими Вам видятся национальные ин-
тересы нашей страны сегодня? Каковы средства их обеспечения и защиты? 

13. Каких иллюзий и стереотипов, свойственных бытовому мышлению, следует избегать во 
внешней политике? Каково влияние культурных, религиозных и национальных обычаев и 
нравов на поведение того или иного государства на международной арене? Какими 
способами мировое сообщество достигает компромисса при наличии системных 
расхождений в культурных и духовных ориентациях различных стран? 
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14. Справедлива ли точка зрения, согласно которой внешняя политика страны является 
квинтэссенцией политики внутренней? В какой степени внутриполитическая ситуация 
влияет на внешнюю политику страны? 

15. Рассмотрите содержание понятия «глобальные проблемы современности»? Насколько 
актуальны для стран с различным уровнем экономического благосостояния, политической 
стабильности и идеологической ориентации такие проблемы, как: 

a) сохранение экологии и климата на Земле; 
b) гуманитарные ценности (права и свободы человека); 
c) пути развития современной технологической цивилизации; 
d) сохранение мира в связи с угрозой создания новых видов оружия массового 

уничтожения. 
16. Укажите на факторы и обстоятельства, подтверждающие многообразие и противоречивость 

современного мира. 
17. Следует ли согласиться с точкой зрения, что несмотря на наличии множества локальных 

конфликтов и региональных противоречий между странами, вызванных межнациональными, 
религиозными идеологическими трениями, главная проблема мировой политики -выживание 
человечества как единой цивилизационной общности? Что свидетельствует в пользу этой 
позиции? 

18. Насколько справедливо суждение, что все международные конфликты носят относительный 
характер и утратят свою остроту при появлении всеобщей угрозы для человечества? 
Например, вторжение враждебно настроенной инопланетной цивилизации, реальная 
экологическая катастрофа мирового масштаба (новый Всемирный потоп) обусловят единство 
и согласие человечества. Будут ли они сохраняться после устранения угрозы выживания для 
человечества? 

19. Рассмотрите содержание тезиса: «взаимосвязь и взаимозависимость» современного мира. 
Имеет ли он равное значение и смысл для великих держав, развивающихся стран, стран, 
переживающих серьезные экономические и политические кризисы? 

20. Что такое мировая цивилизация? Как с этим понятием соотносятся представления о наличии 
«западной атлантической» цивилизации, «арабского мира», «стран реального социализма», 
«системы цивилизационных ценностей восточной культуры»? Можно ли аргументировать 
понятие «мировая цивилизация» путем прямого сложения названных выше специфических 
моделей, или мировая цивилизация качественно иное понятие? 

21. Во всем мире заметной стала деятельность международной неправительственной 
организации «Гринпис», выступающей за сохранение экологии на Земле. Назовите 
характерные экологические проблемы разных стран и регионов, привлекающие к себе внима-
ние защитников окружающей среды. В какой степени универсальный и самостоятельный 
характер деятельности «Гринпис» независим от официальной правительственной политики 
тех или иных стран? 

22. В политологических исследованиях последнего времени страны современного мира в 
отношении уровня их социально-экономического состояния все чаще подразделяются на: 
а) ведущие индустриально развитые страны; 
б) посткоммунистические развитые страны; 
в) новые индустриально развитые страны; 
в) развивающиеся страны. 

Сообразно этой классификации, в политологических исследованиях оперируют терминами 
«Первый Мир», «Второй Мир», «Третий Мир» и «Четвертый Мир». Рассмотрите содержание 
данного подхода, идентифицируйте конкретные страны применительно к ним. Проведите 
позитивно-критический анализ этой схемы в сравнении с господствовавшим в советское время 
классовым подходом к мировой социо - экономической системе, в которой выделялись три 
категории стран: «капиталистические», «социалистические» и «развивающиеся». 
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Вопросы к экзамену и зачету 
1. Предмет и методы политической науки 
2. Политика как социальное явление  
3. Зарождение политической науки. Политические взгляды Платона и Аристотеля. 
4. Основные черты политической мысли европейского средневековья 
5. Политические учения Эпохи Возрождения и Реформации 
6. Политическая мысль Нового времени 
7. Развитие политической мысли  в XIX- XX вв. 
8. Особенности становления и развития политической мысли в России 
9. Политическая власть: природа, структура, ресурсы, виды. Легитимизация власти. 
10. Субъекты политики: понятие и типология. Социальные группы и личность как субъекты 

политики. 
11. Политическая система: понятие, структура, механизм функционирования, признаки и 

функции 
12. Политический режим: понятие и типология. Основные отличительные черты 

авторитаризма и тоталитаризма. 
13. Демократия. Основные концепции и принципы функционирования политической 

системы 
14. Избирательная система. Взаимосвязь избирательной и партийной систем. 
15. Сущность, функции, структура государства, как важнейшего политического института.  
16. Основные формы государственного устройства и правления. 
17. Гражданское общество и его черты.  Проблема становления гражданского общества в 

России. 
18. Правовое государство. Принципы разделения властей. 
19. Политические партии: понятие и функции. Типология политических партий 
20. Партийные системы: понятие и виды. Связь с характером избирательной системы. 
21. Парламентская и президентская  республики как формы правления. 
22. Основные черты и особенности республиканской формы правления  Российской 

Федерации 
23. Особенности и проблемы России как федеративного государства. 
24. Основные черты и особенности президентской системы в Удмуртии.  
25. Типология политических культур. Особенности политической культуры в России. 
26. Политическая культура и политическая социализация.  
27. Основные типы и этапы политической социализации 
28. Политическая модернизация: сущность, понятие, этапы.  
29. Политические конфликты: понятие, типология, этапы. Технология урегулирования 

конфликтов. 
30. Политический процесс: понятие типы и стадии политических процессов. Выработка, 

принятие и реализация политических решений. 
31. Политическая идеология: сущность, функции и уровни. Либерализм, неолиберализм и 

консерватизм, неоконсерватизм.  
32. Социалистическая идеология. Основные направления 
33. Политическое лидерство: понятие, теории, типология 
34. Политические элиты: понятие, функции и механизм формирования политических элит. 
35. Основные теории политических элит. Проблема формирования политических элит в 

России.  
36. Международные отношения и мировая политика. 
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Приложение 1 
Основные понятия 

А 
Абсентеизм (лат. absens — отсутствующий) — позиция и линия поведения избирателей, 
состоящая в уклонении от участия в выборах государственных органов, политических деятелей; 
отсутствие (нередко преднамеренно) без уважительных причин депутатов парламента на 
заседаниях, что не позволяет принять какие-либо законопроекты или решения. Абсентеизм 
также может выступать как своеобразное выражение протеста, неприятия определенных 
конкретных лиц, решений институтов власти, политических шагов, мер, акций и т. д. 
Абсентеизм является формой аполитичности,  проявления отчуждения граждан от власти, 
потери доверия к политикам, интереса к политической деятельности. Рост абсентеизма 
появляется чаще всего при политическом кризисе, потенциальная угроза демократии, 
легитимности представительных органов, авторитету избранных. Абсентеизма может выражать 
и проявление свободы человека в обществе: право человека выбрать свой вариант поведения.  
 
Абсолютизм – неограниченная монархия, форма государственного правления, при которой 
политическая власть принадлежит всецело одному лицу – монарху. Характеризуется 
наивысшей степенью централизации государственной власти. 
 
Автаркия – политика хозяйственного обособления определенной страны от экономики других 
стран, стремление создать замкнутое национальное хозяйство. Находит выражение в  принятии 
мер по ограничению проникновения в страну зарубежных товаров и иностранного капитала. 
Может служить как сугубо экономическим целям, так и целям политического характера.   
 
Авторитаризм (фр. autoritaire — властный, от лат. auctoritas — власть) — антидемократическая 
система власти, политический режим, основанный на самовластии, диктатуре единоличного 
правителя или правящей группировки, грубо попирающих правовые и нравственные нормы 
общества, не реализуется  принцип разделения  законодательной, исполнительной и судебных 
властей. В условиях авторитаризма  игнорируются автономность личности по отношению к 
государству, права и свободы гражданского общества, отрицается народ в качестве источника 
власти. Авторитаризм характеризуется чрезмерным централизмом в управлении, 
монополизацией власти в  руках небольшой группы, активной опорой  на полицейский  и 
военно-карательный аппарат. Отличия от тоталитаризма: 

a) авторитаризм не имеет единой и обязательной идеологии, допускает ограниченную 
свободу мнения, если она не наносит вреда системе. Гражданина не репрессируют, если 
он не является активным противником режима: не обязательно поддерживать режим, 
достаточно его терпеть. Центральная роль не у мировоззрения, а у сохранения власти 
(разрешено гражданам  все то, что не запрещено законом). 

b) При тоталитаризме контролируются все сферы жизни, при авторитаризме – намеренная 
деполитизация  масс, их слабая политическая информированность, Власть контролирует 
только политическую сферу общественной жизни. В экономической, духовных сферах 
общество сохраняет автономию. 

c) Роль репрессий: при тоталитаризме реализуется систематический террор, который 
проводится легально и организованно, при авторитаризме осуществляется тактика 
избирательного террора 

d) При авторитарном режиме сохраняются традиционные классовые, сословные 
перегородки, которые чужды тоталитарному, так как разрушается старая социальная 
структура, разрываются традиционные социальные связи 

 
Автономия – в политико-правовом значении форма самоуправления части унитарного 
государства, иногда федеративного государства. Автономная территориальная единица 
самостоятельна в решении вопросов местного значения в пределах, установленных центральной 
властью. В этих рамках население автономной единицы пользуется правами самоуправления, 
обычно более широкими, чем права  административно территориальных единиц.   
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Агрессия -  любое незаконное применение силы одним государством или группой государств 
против  другого  с целью захвата территории, ликвидации или ограничения его независимости, 
насильственного  подчинения его населения; блокада  вооруженными силами портов или 
берегов другого государства. Вооруженная агрессия является тягчайшим международным 
преступлением. 
 
Анархизм – философское и социально-политическое течение, призывающее к полному отказу 
от всех форм государственного, правового  и институционального упрпвления обществом.  
Условием свободы личности признается отсутствие любых форм власти и правового 
принуждения 
 
Анклав – территория или часть территории одного государства, окруженная территорией 
другого  или других государств.  
 
Аннексия – насильственное присоединение или захват государством другого государства или 
народа, насильственное удержание народа в границах чужого  государства. При аннексии 
государственные границы устанавливаются насильственным путем, вопреки воле населения, что 
несовместимо с основными  принцами  международного права и Уставом ООН. Аннексия  
представляет собой  грубое нарушение права народов на самоопределение, одновременно 
является  одним из видов агрессии и влечет за собой международную ответственность.   
 
Антисемитизм – одна из крайних форм расового  шовинизма, идеология и политика  
враждебного отношения  и преследования лиц еврейской национальности. Формы 
антисемитизма – сегрегация, дискриминация, геноцид в отношении евреев. Антисемитизм 
осужден международным сообществом. 
 
Аполитичность – определенное негативное отношение  граждан, части населения страны к 
политике, к вопросам политической жизни. Аполитичность проявляется в виде безразличия, 
неопределенности, пассивности к политике государства, партии. При этом часто используют 
такие формы отказа от участия в общественно-политической жизни, как неявка на выборы, 
неучастие в референдумах. 
 
Аристократия – 1) форма правления, при которой государственная власть принадлежит 
привилегированному знатному меньшинству. Как форма правления аристократия противостоит 
монархии и республике. Обоснование аристократии приверженцами этой формы правления 
сводится  к идее о политической неполноценности большинства людей, которыми призвана 
править аристократическая элита. 
2) Знать, привилегированная часть какого-либо класса (патриции в Риме, дворяне и т.д.) и 
общественная группа (финансовая аристократия), пользующиеся особыми правами и 
привилегиями. Политическое влияние аристократии и круг лиц, причисляемых к ней, 
определяются конкретными историческими условиями и особенностями той или иной страны. 
 

Б 
Большевизм – политическое направление, набор политических технологий. Методов и приемов 
политической деятельности. Ленинский большевизм означает левое социал-демократическое 
течение российского революционного движения 
 
Бюрократизм – ассоциируется с волокитой, пренебрежением к существу дела ради соблюдения 
формальностей, возникает при отрыве органов власти от народных масс. В итоге управление 
замыкается на себе самом, на удовлетворении собственных интересов. Известный немецкий 
социолог Макс Вебер дал иное понимание понятия бюрократии. Бюрократия в его понимании - 
это быстро растущий слой профессиональных  управленцев или система управления, для 
которой характерны иерархия властных полномочий, безличность, непрерывность, конкурсный 
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отбор. По его мнению, данные черты способствуют наиболее эффективному управлению. 
Условиями занятия любой должности в аппарате власти являются: назначение, наличие 
должного уровня квалификации и т.д. Бюрократия – не господствующий класс, а как 
независимый от общественных групп инструмент власти. Однако М.Вебер указал на парадокс 
демократизации:  результатом вовлечения масс в социально-политическую жизнь является 
возникновение большого количества организаций, которые затем становятся деструктивными 
для демократии, что приводит к тирании бюрократов. Тотальная  бюрократизация – черта 
современного общества. Чтобы избежать ее М. Вебер сформулировал теорию плебисцитарной 
демократии, согласно которой необходим харизматический лидер, избранный плебисцитарным 
путем (прямое голосование всего народа). Харизматический лидер  должен дополнить 
недостаточную легитимирующую силу парламентской демократии, может решить вопрос 
взаимоотношения личности, общества и государства. Он выступает в роли основного средства, 
направленного против тотальной бюрократизации, уравновешивает попытки узурпации власти 
со стороны олигархических групп самого гражданского общества 
 

В 
Вето – устный или письменный запрет, наложенный на  какое-либо решение уполномоченным 
на то органом или лицом.  Например, президенты смешанной и президентской республик 
обладают правом отлагательного (неабсолютного) вето на принятые парламентом 
законопроекты.  Оно может быть преодолено при повторном одобрении большинством 
парламентариев (не менее 2\3 голосов) данного закона.  
 
Власть — 1) способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать 
решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность людей с помощью различного рода 
средств права, авторитета, воли, принуждения; 2) политическое господство над людьми;  3) 
система государственных органов; 4) лица, органы, обличенные соответствующими 
государственными,  административными полномочиями. 5) одна из форм социального 
взаимодействия между двумя сторонами (субъектом и объектом власти), при котором одна из 
сторон (субъект) имеет возможность и способность осуществлять свою волю по отношению к 
другой стороне (объекту), оказывать определенное воздействие на деятельность людей с 
помощью авторитета, права, насилия и др. средств, достигая при этом поставленные цели. 
Признаки политической власти:  
1) легальность в использовании силы в пределах государства;  
2) верховенство, обязательность решений для всякой иной власти;  
3) публичность, т. е. всеобщность и безличность;  
4) моноцентричность, наличие одного центра принятия решений;   
5) многообразие ресурсов;  
6) затрагивает интересы  больших групп людей, носит общественный характер;  
7) проявляется в наличии особой группы, специального слоя людей, профессионально занятых 
управленческим трудом и осуществляющих властную волю;  
8) влияет на людей через убеждения, авторитет, традиции, эмоции, принуждение, вплоть до 
прямого насилия 
9) выражается через функционирование политических институтов, между которых и внутри 
которых она распределяется 
10) проявляется в процессе подготовки, принятия и реализации политических решений 
Вотум – решение, принятое голосованием. Например, вотум доверия или недоверия 
деятельности правительства, министра и т. п., вынесенный парламентом. При вынесении вотума 
недоверия правительство, как правило, уходит в отставку. 
 
Всеобщее избирательное право – право всех граждан, достигших установленного законом 
возраста, участвовать в выборах органов государственной власти. В выборах не участвуют 
психически больные граждане, признанные судом недееспособными; лица, содержащиеся в 
местах лишения свободы, а также направленные по решению суда в места принудительного 
лечения. 
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Выборщики – лица, имеющие право голосовать при косвенных выборах в ряде государств 
(США, Франция, ФРГ и др.). Выборщики либо избираются только для осуществления ими этой 
функции (в США при выборах президента), либо являются таковыми по занимаемой должности 
(члены генеральных советов во Франции при выборах в Сенат). Выборщики существовали в 
дореволюционной России при выборах депутатов в Государственную думу. Институт 
выборщиков позволяет манипулировать результатами выборов в интересах той или иной 
соперничающей партии, искажая волю избирателей. 
Выборы многостепенные – форма непрямых выборов, когда определенный орган или 
должностное лицо избирается не непосредственно избирателями, а постоянно действующим 
представительным учреждением, в компетенцию которого (наряду с другими функциями) 
входит его избрание. Многостепенные выборы могут быть двух- или трехстепенными. 
Например, в Италии, Германии и ряде других государств президенты избираются парламентом 
посредством двухстепенных выборов. Верхняя палата Французского парламента – Сенат — 
избирается как двухстепенными (депутатами Национального собрания и членами генеральных 
советов департаментов), так и трехстепенными выборами (делегатами муниципальных советов, а 
не их членами). 
 
Выборы политические — комплекс мер, связанных с формированием руководящих органов 
государства, партий, общественно-политических организаций, избранием наделенных доверием 
представителей в их состав, а также делегатов на конференции, съезды и т. д. Роль выборов в 
политическом процессе: 1) формулирование требований и обеспечение поддержки действиям 
политических лидеров,  соответствующих ожиданиям большинства;  2) голосование как один из 
механизмов разрешения политических конфликтов, мирная конкуренция интересов различных 
групп общества; 3) легитимация политического режима, организация населения в политические 
партии и политические организации, созданные для отстаивания своих интересов; 4) средство 
политической социализации. Три принципа демократических выборов: всеобщность, равенство, 
тайна голосования. 
Выборы прямые – порядок проведения выборов, при котором избиратели прямо и 
непосредственно избирают депутатов в представительные органы. В отличие от косвенных и 
многостепенных выборов, прямые выборы — наиболее демократический способ формирования 
представительных учреждений, их результат определяется в зависимости от количества 
поданных избирателями голосов в соответствии с принятой избирательной системой. Прямые 
выборы применяются при избрании однопалатных парламентов, нижних палат парламентов, в 
некоторых странах — верхних палат (США, Италия), президентов (Франция, Мексика, Панама), 
муниципальных советов, отдельных должностных лиц. 

Г 
Геноцид – вид международных преступлений, заключающийся в физическом истреблении 
целых групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам. В 
сфере национально-культурной геноцидом следует считать уничтожение языка, религии или 
культуры какой-либо национальности, расовой или религиозной группы, в том числе 
запрещение пользоваться национальным языком в повседневной жизни или в школах; 
запрещение печатания и распространения изданий на языке такой группы; уничтожение 
библиотек, музеев, школ, исторических памятников, культовых зданий и т. д. 
 
Гимн государственный – торжественная песня программного характера, являющаяся 
официальным символом государства. Текст и музыка гимна утверждаются высшим органом 
власти государства. Порядок исполнения государственного гимна регламентируется 
положением о государственном гимне. 
 
Глава государства – президент, высшее должностное лицо, являющееся носителем 
исполнительной власти государства и верховным представителем в сфере внешних сношений. 
 
Глава правительства – руководитель  высшего исполнительного органа власти (в странах с 
парламентарными формами правления — премьер-министр, председатель Совета Министров, 
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канцлер; в президентских республиках — президент). В парламентарных странах главой 
правительства как правило становится либо лидер политической партии, одержавшей победу на 
парламентских выборах, либо один из лидеров партий, составляющих правительственную 
коалицию. 
 
Гласность – один из важнейших демократических принципов жизнедеятельности общества, 
требующий от властных структур открытой, честной, правдивой публичной информации 
граждан страны по всем важнейшим вопросам работы государственных органов, их планам, 
намерениям, решениям, акциям. 
 
Глобальные проблемы – комплекс общечеловеческих проблем современности, затрагивающих 
как мир в целом, так и его регионы или страны. К ним относятся:  
− предотвращение мировой термоядерной войны,  
− разоружение и создание условий для развития международных отношений на мирной основе;  
− социальное развитие и экономический рост в мире; преодоление экономической отсталости, 

ликвидация на Земле наиболее вопиющих проявлений социальной несправедливости — 
голода и нищеты;  

− рациональное и комплексное использование природных ресурсов;  
− выработка и осуществление активной демографической политики и стратегии охраны 

окружающей среды;  
− развитие международного сотрудничества в области научных исследований по 

использованию достижений научно-технической революции;  
− проблемы образования, здравоохранения и др.  
Для своего эффективного разрешения эти проблемы требуют концентрации усилий всех стран. 
 
Государство – основной институт политической организации и политической системы 
общества, осуществляющий управление обществом, охрану и защиту национальных интересов; 
организация публичной политической власти, распространяющаяся на все общество, 
опирающаяся в необходимых случаях на средства и меры принуждения. Государство – это 
особая форма политической организации власти, образуемая национальной или 
многонациональной общностью на определенной территории, обладающая суверенитетом и 
осуществляющая управление обществом на основе права с помощью специального механизма 
(государственного аппарата) и налогов Признаки государства как политического института 
1) Единство территории 
2) Национальное самоопределение – государство объединяет все население, но оно не может 

возникнуть без осознания в нации необходимости верховной власти. 
3) Отделение публичной власти от общества, так стоит над обществом и управляет им, не 

совпадает с организацией всего населения. Появление слоя профессионалов – управленцев, 
государственного аппарата, институтов  законодательной, судебной, исполнительной власти, 
органов охраны общественных порядков, вооруженных сил. 

4) Суверенитет – верховенство государственной власти внутри страны, ее решения обязательны 
для всех граждан и организаций. Лишь государству принадлежит право на издание законов. 
Независимость в международных отношениях. 

5) Монополия на легальное применение силы, физического принуждения и соответствующие 
органы для его осуществления (армия, полиция, службы безопасности, суд, прокуратура) 

6) Право на взимание налогов и сборов с населения – это обязательные платежи с граждан, 
которые взимаются для покрытия расходов государства при осуществлении своих функций. 
Налоги дают возможность государственной самостоятельности государства 

7) Обязательность членства в государстве. Государственное гражданство человек получает с 
рождения. 

 
Гражданин – это лицо, наделенное политическими, гражданскими правами и обязанностями и 
поступающее в соответствии с этими правилами  и обязанностями. Настоящий гражданин 
обладает способностью рассматривать свои права как обязанность, и наоборот. 
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Гражданское общество — сторона общества, общественной жизни людей, огражденная 
законами от прямого вмешательства государственной власти и произвольной регламентации их 
отношений. В гражданском обществе человеку гарантируется свободный выбор форм его 
политического и экономического бытия, добровольность вступления в любую общественную ор-
ганизацию и деятельность в ней в рамках закона. Форма государственного правления в развитом 
гражданском обществе — демократическая. Гражданское общество — воплощение и отражение 
конкретно-исторического уровня развития народовластия, гражданской ответственности людей, 
степени достижения их контроля за деятельностью государства и его органов. Гражданское 
общество — это неполитические отношения в обществе, проявляющиеся через добровольно 
сформировавшиеся ассоциации и организации граждан, законодательно огражденные от 
прямого вмешательства со стороны государственной власти; это общество, в котором различные 
по своей природе объединения граждан осуществляют связь между человеком и государством и 
не позволяют последнему узурпировать личность; определенный общественный строй, 
организации семьи, сословий или классов, официальным выражением которого является система 
гражданского права. 
Структура гражданского общества включает хозяйственные, экономические, семейно-
родственные, этнические, религиозные, правовые отношения, мораль, не опосредованные 
государством политические отношения между индивидами, партиями, группами интересов, 
движениями гражданских инициатив и т. п. 
Главные принципы гражданского общества: 1) свобода члена общества как человека; 2) 
равенство его с другими как подданного; 3) самостоятельность члена общества как гражданина. 
Разграничение прав человека и прав гражданина в гражданском обществе. 
Характерные признаки: 1) Наличие в обществе свободных владельцев средств производства. 2) 
Развитость и разветвленность демократии, 3) Правовая защищенность граждан, равенство всех 
перед законом 4) Высокий уровень гражданской культуры. 
Условия развития гражданского общества: равенство в нем прав, свобод и обязанностей; равное 
развитие всех трех составляющих — человека, общества, государства; индивидуальность 
личности и коллективизм людей, организованных в общество. Важнейшие условия 
существования гражданского общества, правового государства — обладание личностью правом 
на самореализацию, на индивидуальную, личную свободу, экономический суверенитет. 
Экономическая и политическая свободы — формы проявления свободы человека как члена 
общества, как самоценной личности. Признание самоценности личности, ее прав и свобод 
предполагает ответственность личности перед обществом.  
Формы выражения: 

− Политические парии и лоббистские организации (комитеты, комиссии, советы), 
создаваемые при  законодательных и правительственных органах) 

− Общественно-политические организации и движения 
− Союзы предпринимателей, ассоциации  потребителей , благотворительные фонды 
− Научные и культурные организации, спортивные общества 
− Ассоциации изобретателей, политические клубы 
− Независимые средства массовой  информации 

Основы гражданского общества 
1. Политико-правовые: 

− Децентрализация властных полномочий 
− Разделение властей 
− Доступ граждан к участию в государственных и общественных делах 
− Демократическое законодательство 
− Верховенство закона и равенство всех перед законом. Независимый суд. 
− Политический плюрализм 
− СМИ, не подпадающие под контроль государства 
− Обеспечение прав человека во всех сферах  социальной, экономической, 

политической, муниципальной и личной жизни. 
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2. Экономически 
− Развитая многоукладная экономика 
− Разнообразные формы собственности 
− Регулируемые рыночные отношения 

3. Духовные и культурно-нравственные: 
− Базовые человеческие ценности, идеалы: самостоятельность, ориентированность 

на созидание и т.п. 
− Плюрализм идеологий 
− Свобода совести 
− Цивилизованность отношений, высокая духовность, нравственность 

Функции гражданского общества 
a) Независимо от государства располагает  средствами и санкциями, с помощью которых 

может заставить человека  соблюдать  общепринятые нормы, обеспечить социализацию и 
воспитание граждан 

b) Являясь базой общественного и государственного строя, гражданское общство 
способствует формированию органов государства, демократическому и гуманитарному 
развитию всей политической системы 

c) Защита граждан  и их объединений, их интересов и потребностей от незаконного 
вмешательства в их жизнедеятельность государства и его органов 

Взаимоотношения гражданского общества и государства: 
− гражданское общество представляет собой все отношения между людьми и общественные 

институты, которые формируются и развиваются без непосредственного вмешательства 
государства; 

− разделение гражданского общества и государства условно, они существуют в неразрывной 
связи друг с другом; 

− зрелое гражданское общество является необходимым условием формирования реальной 
демократии и правового государства; 

− связи гражданского общества и государства обусловлены существованием политико-
культурных отношений между ними, потребностями личности в политическом участии, 
гражданской активности Направления формирования гражданского общества в России: 

− создание  экономического фундамента на основе многообразия форм собственности и 
социально-ориентированной рыночной экономики; 

− формирование  нового  типа  государственности,   базирующегося на приоритете права,  
способного к социальному партнерству — создание реального плюрализма в обществе; 

− преодоление традиционной конфронтационной гражданской и политической культуры, т. е. 
стабилизация общества на основе гражданского мира с приданием ему конституционных 
гарантий 

 
Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и 
уважении достоинства, основных прав и свобод человека. На территории государства могут 
проживать различные категории физических лиц: 
a) граждане государства — лица, имеющие документальное подтверждение их принадлежности 

к гражданству данного государства; 
b) иностранные граждане — лица, обладающие документами о принадлежности к гражданству 

другого государства; 
c) лица без гражданства (апатриды) — лица, не имеющие документов о принадлежности их к 

гражданству ни одного из государств. 
 
Группы давления – добровольные общественные объединения людей, формирующиеся с целью 
выражения и отстаивания своих интересов  через целенаправленное воздействие на власть 
(союзы предпринимателей, торговцев, фермеров, национальных меньшинств). Средства 
давления на власть: формирование общественного мнения в своих интересах, угрозы в адрес 
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правящей элиты, саботаж действий исполнительной власти (остановка производства), различные 
формы гражданского неповиновении, голодовки и т.д.  
 
Группы интересов –  это объединения индивидов на основе общих интересов, стремящихся 
оказать влияние на политические институты в целях принятия наиболее благоприятных и 
выгодных для себя решений. Целенаправленное воздействие групп интересов на органы  власти 
с целью реализации специфических интересов – лоббизм 
 

Д 
Двухпартийная система – разновидность партийной системы, при которой две крупные партии 
периодически сменяют друг друга у власти, обеспечивая интересы господствующего класса (в 
США — республиканская и демократическая партии, в Великобритании — консервативная и 
лейбористская партии). Одна из партий время от времени становится правящей, другая — 
оппозиционной. Двухпартийная система не исключает существование других партий, которые, 
однако, по различным причинам не принимают реального участия в управлении государством. 
 
Декларировать 
 
Делегировать 
 
Демагогия 
 
Де-факто – в международном праве одна из форм признания государства или правительства, 
означающая официальное, но не полное признание. Обычно признание де-факто предполагает 
наступление определенных правовых последствий, однако оно носит временный характер, 
является как бы переходным этапом к признанию де-юре.  
 
Де-юре — в международном праве полное и официальное признание государства или 
правительства. 
 
Демократизация – процесс реального осуществления демократических преобразований во всех 
сферах общества, становление новых форм народовластия, гарантирующих защиту прав и 
свобод, чести и достоинства человека, независимо от его социального положения, пола и 
возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; создание новых экономических 
отношений; осуществление свободного политического диалога всех общественно-политических 
сил, действующих в рамках закона; мирное и равноправное сотрудничество между народами. 
Расширение прав наций при признании приоритета и безусловном обеспечении прав каждого 
человека, развитие культурных традиций всех этнонациональных групп населения. 
Демократизация неотделима от культуры общества, от разнообразия общественного мнения, от 
конструктивных, свободных дискуссий и споров, от открытой и честной постановки любых, 
самых сложных и противоречивых проблем общественного развития. 
 
Демократия (греч. demos — народ + kratos — власть) — вид политического режима, 
основанный на признании народа в качестве единственного источника и носителя власти, 
декларирующий принципы народовластия, права и свободы граждан, возможность действий 
различных политических сил, контроль за деятельностью органов власти. Данный политико-
правовой режим основан на признании народа основным источником и субъектом власти, 
активного участия народа в политической жизни. Демократический режим присущ странам с 
рыночной экономикой, в социальной структуре которых значительное место занимает средний 
класс. 

Основные концепции демократии. Теории различают от того,  как  трактуется понятие 
народ. 
1. Либерально-индивидуалистические концепции – Народ – Совокупность свободных 

индивидов. Признание личности первичным и главным источником власти. Приоритет прав 
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личности над правами государства. Назначение демократического государства – обеспечить 
права и свободы личности. Государству отводится роль «ночного сторожа», 
обеспечивающего лишь общественный порядок и внешнюю безопасность. Невмешательство 
государства в дела гражданского общества(Дж. Локк, Монтескье) 

2. Коллективиские теории – народ – единое целое, обладающее общей волей, при подчинении 
личной воли общей. Отрицание автономии личности, абсолютизация воли большинства в 
политическом процессе. (Руссо, Маркс, Ленин, социалистические страны) 

3. Плюралистические, групповые концепции – народ – совокупность заинтересованных 
групп, общностей, конкурирующих между собой в борьбе за власть. Соперничество и баланс 
интересов – основа демократической власти. Государство – обеспечивает социальную 
справедливость , выступает в качестве арбитра в межгрупповом соперничестве 
Признаки демократии:  
1) признание народа как источника государственной власти, носителя суверенитета;  
2) наличие гарантии и соблюдение прав и свобод граждан, их равноправие, реальная 

возможность принимать участие в политической жизни; 
3) выборность основных органов государственной власти на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании 
4) разделение властей, гласность в работе государственных органов, должностных лиц, 

контроль со стороны общества; 
5) политический и идеологический плюрализм, отсутствие  какой-либо официальной 

идеологии; 
6) развитая  система  органов  местного  самоуправления; 
7) подчинение меньшинства большинству при принятии решений и их выполнении, право 

меньшинства на оппозицию; 
8) конкурентная партийная система —  основной механизм формирования волеизъявления 

народа и его влияния на правительство. 
9) СМИ свободны от цензуры и могут на законных основаниях критиковать власть, но в 

праве призывать  к их насильственному свержению 
10) Силовые структуры обеспечивают внутреннюю и внешнюю безопасность, их 

деятельность регламентируется законами. Они – вне политики.  
11) Ценности демократии: равенство, свобода, справедливость. 

Демократический тип личности: 
1. толерантность мышления (терпимость к инакомыслию, уважение мнения оппонетнов) 
2. конструктивность и созидательность 
3. раскрепощенность, отсутствие  зацикленности 
4. многомерномть восприятия 
5. потребность в самореализации 
Важнейшие механизмы функционирования демократии: 

— обеспечение политической стабильности общества; 
— способность к компромиссам; 
— уважение каждой личности; 
— мирное разрешение конфликтов; 
— отсутствие привилегий у должностных лиц; 
— честная конкурентная борьба в процессе избирательной кампании; 
— свободная пресса. 

 
Деспотизм – 1) система государственного устройства, неограниченная монархия, 
характеризующаяся полным произволом власти, бесправием подданных. Классический 
деспотизм характерен для государств Древнего Востока (Ассирия, Вавилон и др.); 2) 
самовластие, жестокое подавление свободной воли, произвол по отношению к подчиненным. 
Деспот — неограниченный и жестокий властитель, тиран.  
 
Диктатура – понятие, характеризующее систему осуществления власти в государстве. 
Употребляется в двух значениях: сущность государственной власти, обеспечивающая 
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экономически господствующему классу политическую власть; способ осуществления власти 
(диктаторские методы, диктаторский режим и т. п.). Оба эти значения тесно связаны между 
собой. 

1. В монархии и в республике она выражает суть организации власти, опирается на силу 
политически господствующего класса, который занимает ключевые экономические 
позиции в обществе; выражает волю этого класса (через монарха или парламент, 
президента или правительство). 

2. При диктаторском политическом режиме (второе значение диктатуры) происходит 
концентрация власти в руках одного лица — диктатора или нескольких лиц. Политика 
осуществляется методами насилия и террора. В этих случаях диктатура 
характеризуется неограниченностью и бесконтрольностью диктаторской власти, 
наступлением на провозглашенные конституцией демократические права и свободы, 
ограничением прав представительных органов и т. д. Диктатура как способ 
осуществления власти является альтернативой демократического режима. 

 
Дискриминация –  умаление прав, ставящее одних граждан в худшее положение по сравнению 
с другими по признакам национальности и расы, пола, вероисповедания, прогрессивных 
идеологических взглядов, принадлежности к определенным партиям и др. Противоречит 
принципу равноправия, провозглашенному в демократических государствах. 
 
Догматизм – тип мышления, характеризуемый игнорированием конкретных условий, места, 
времени и других обстоятельств при анализе тех или иных проблем, шаблонностью при их 
решении. Догматизму свойственны слепая вера в авторитеты, защита устаревших схем, 
изживших себя (или изначально ошибочных) положений. Один из важных его признаков — 
отрыв теории от практики. Порождением догматизма является культ личности, канонизация 
какого-либо теоретика, слепое поклонение авторитету. Господство догматического мышления 
становится основной проблемой прекращения развития теоретической мысли, которая из 
инструмента познания и действия превращается в собрание омертвевших идей и схем. 
 

Е 
Естественные права – неотчуждаемые права личности, принадлежащие человеку от рождения. 
Никто не в праве лишить человека этих прав: право на жизнь, свободу и частную собственность.  
 

З 
Законодательная власть – делегированная народом своим представителям государственная 
власть, которая реализуется коллегиально путем создания законодательных актов. 
Осуществляет контроль за исполнительной властью в основном в финансовой сфере. 
Законодательная власть является представительной. В ходе выборов народ передает власть 
депутатам  (народным избранникам, парламентариям), которые должны выражать его волю. 
Носителем законодательной власти является парламент – в США – Конгресс, во Франции – 
Национальное собрание, в России – Федеральное Собрание, состоящее из двух палат: Совет 
Федерации и Государственная Дума. В разных странах функции законодательной власти 
различны. Но как правило, законодательная власть: 

− вносит  поправки в конституцию,  
− определяет основы внутренней и внешней политики государства,  
− утверждает государственный бюджет 
− обсуждает и принимает законы. 
− Ратифицирует внешнеполитические договоры 
− Находиться под контролем народа и специальных конституционных институтов 
− Устанавливает правовые начала государственной и общественной жизни 
− Определяет правовую организацию и формы деятельности исполнительной и 

судебной власти 
 

И 
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Идеология – одна из форм политического сознания, определенная доктрина власти и 
политического устройства общества, совокупность взглядов и идей той или иной социальной 
группы, определяемая политическими интересами, оправдывающая притязание на власть. 
Идеология отражает сугубо групповую точку зрения на ход политического и социального 
развития. Она предлагает идеалы, отдаленные от действительности, которые людям 
предлагается воспринимать на веру (официальная идеология часто приукрашивает 
действительность, оппозиция характеризуется утопизмом – требует от власти больше, чем она  
может дать).   

Политическая идеология  выполняет в обществе ряд функций: 
1. Овладение общественным сознанием, внедрение в массовое сознание определенных 

представлений и идеалов, собственные критерии оценки прошлого, настоящего и будущего 
2. Задает систему смыслов, и ориентаций человеческой деятельности. 
3. Предлагает более совершенные политические идеалы, которые являются мотивом 

политической деятельности, мобилизирует общество на реализацию положений идеологии. 
Идеология должна не только пропагандировать  свои идеи, но добиваться целенаправленных 
действий людей во исполнение поставленных ею задач. 

4. Интегрирует общество, стремится сплотить общество на основе  достижении общих целей. 
5. Выражает интересы определенных социальных групп 
Уровни политической идеологии 
1. Теоретико-концептуальный – формулирует основные положения, раскрывает ценности 

определенного класса, нации, государства. 
2.  программно-политический – содержит принципы, идеалы, теоретические положения 

переводятся в программы, лозунги, требования. 
3. практический – характеризует степень усвоения гражданами целей и принципов данной 

идеологии, меру их воплощения в политическом участии, в политическом поведении (легкая 
смена политических позиций, полная смена мировоззренческих ориентиров) 

 
Избиратель – лицо,  обладающее избирательным правом, участвующее в выборах, референдуме, 
голосовании. 
 
Избирательная кампания (фр. campagne) — один из важнейших компонентов политической 
деятельности (как государственной, так и общественной), осуществляемой в определенный 
период для решения конкретной задачи — организации и проведения различного рода выборов 
определенных лиц (кандидатов) в органы власти и управления, в органы, представляющее 
различные общественно-политические силы, партии, союзы, объединения и т. д. 
 
Избирательная система — особый политический институт, связанный с организацией выборов 
политических деятелей способом проведения голосования и определения его результатов, а 
также с распределением мандатов между партиями. Избирательные системы обеспечивают 
состязательность политического процесса, придают легальность и ненасильственность поли-
тической борьбе, создают механизм народного волеизъявления, с помощью которого массы 
участвуют в формировании и контроле государственных органов и государственной политики. 
Избирательные системы: мажоритарная (система большинства) и пропорциональная (система 
пропорционального представительства). 
 
Избирательное право – .1. Система правовых норм, регулирующих порядок формирования 
выборных государственных органов, т. е. избирательную систему. Источниками избирательного 
права являются конституция и законы, регулирующие избирательную систему. 2. Право 
гражданина избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное 
избирательное право) в государственные органы. Избирательное право — одна из важнейших 
юридических гарантий конституционных прав граждан. Избирательное право в нашей стране 
является всеобщим, равным, прямым и осуществляется путем тайного голосования. 
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Импичмент – обвинение, привлечение к суду за государственное преступление. В ряде стран 
(Великобритания, США, Япония) законодательно установленный особый порядок привлечения 
парламентом к ответственности и судебного рассмотрения дел о нарушениях конституции и 
преступлениях высших должностных лиц, вплоть до выборного главы государства — 
президента. В случае импичмента в сложившейся практике такое привлечение к ответственности 
и предание суду осуществляется нижней палатой парламента, а рассмотрение самого дела — его 
верхней палатой. 
 
Инаугурация – торжественный акт вступления в должность главы государства. Ныне — 
официальная церемония принятия власти президентом и вице-президентом. Инаугурация 
означает также процедуру торжественного открытия памятника, выставки и т. д.  
 
Исполнительная власть — система органов государственного управления, действующая на 
основе Конституции и принципа разделения властей. Органы исполнительной власти призваны 
обеспечить действие законов и решений законодательной власти на всей территории страны, 
осуществлять функции управления всеми сферами жизнедеятельности общества. 
Исполнительна власть реализуется через систему органов, принимающих практические меры 
по реализации требований, содержащихся в законах. Исполнительная власть не может издавать 
общеобязательные акты, устанавливающие новые, не предусмотренные законом права или 
обязанности граждан и организаций. Исполнительную власть в России осуществляет 
Правительство РФ, состоящее из Председателя, его заместителей и федеральных министров. 
 
Источники власти – то, что дает ей начало, откуда она исходит, то, что заставляет подчиняться 
власти, побуждение к подчинению, мотивация подчинения: 1) страх перед наказанием. Но 
власть, основанная на страхе  не прочна. 2) власть, основанная на привычке, обычае 
повиноваться 3) Личная заинтересованность побуждает подчиненных к добровольному 
выполнению распоряжений, делает лишним контроль и наказания. Внутренняя убежденность в 
необходимости подчиняться. 4) преклонение перед авторитетом – высоко ценимые качества, 
которыми подчиненные  наделяют руководителя, которые определяют их повиновение без 
убеждения и применения силы со стороны власти. Авторитет означает уважение и доверие 
личности к власти. 5) Идентификация – отождествление объекта власти  с субъектом. Объект 
властных отношений воспринимает дело субъекта как личное дело, абсолютное доверие к 
власти. При этом достигается максимальная сила власти.  

К 
Коалиция – объединение, соглашение, союз. Создается на добровольных началах партиями, 
государствами для достижения общих экономических, политических, военных целей. Широко 
распространена практика коалиционных правительств — объединения партий для совместного 
участия в управлении страной.  
 
Конвент 
 
Консерватизм – (от лат. – сохранять) – идейно-политическое учение, ориентированное на 
сохранение и поддержание исторически сложившихся, традиционных форм государственной 
жизни, в особенности ее ценностных устоев, воплощаемых в семье, нации, религии, 
собственности. Базовые постулаты консерватизма были  сформулированы Э. Берком, Ж. де 
Местром, Л. Бональдом как реакция на результаты Великой французской революции 
представителей аристократии.  
Основные принципы 
1) Консерватизм отстаивает  сложившиеся формы общественной жизни, традиционные 

духовные ценности, отрицает революционные изменения, с недоверием относится к 
реформистским попыткам переустройства общества. Общество – это духовная реальность с 
хрупкой структурой, поэтому попытки  ее изменить  не должны предприниматься без 
крайней необходимости.  
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2) Консерваторы не верят в неограниченные  возможности человеческого разума и не 
испытывают  оптимизма относительно общественного прогресса. Пессимизм в оценке 
человеческого разума породил представление о том, что социальные институты не 
сконструированы  человеком сознательно, а являются воплощением длительного процесса 
исторического развития. Общественными делами наряду  с разумом правит Провидение, 
направляющее судьбы людей. Поэтому консерваторы отдают предпочтение 
преемственности, а не инновации. 

3) Неприемлема идея социального равенства: иерархичность человеческого общества 
предусмотрена свыше, естественна 

4) Важнейшей ценностью для консерваторов является противостоящий хаосу порядок, в 
поддержании которого ведущую роль играет государство. 

5) Свобода не имеет абсолютного характера и тесно связана с ответственностью личности. 
Интересы государства, общества, социальной группы выше интересов отдельной личности. 

6) Власть не должна вмешиваться в отношения, которые регулируются моралью. Абсолютным 
ценностями для консерваторов выступают семья, религия, национальные интересы 
социальная стабильность. Верность им способна разрешить все противоречия 

7) Пренебрежение к парламентаризму и выборным институтам власти. 
 
Конституционный строй — это система общественных отношений в стране, в которой 
соблюдается порядок, установленный нормами конституции. Это общественный порядок, су-
ществующий в условиях фактически действующей конституции. Основы конституционного 
строя определяют порядок функционирования основных систем общества (экономической, 
социальной, политической), принципы организации государственной власти, основы 
взаимоотношений государства и человека и др. Источником для характеристики основ 
конституционного строя России является первая глава Конституции. 
  
Конституция (от лат. constitutio — установление, учреждение, устройство)— это основной 
закон государства и общества, регулирующий важнейшие стороны их внутренней организации, 
закрепляющий основы общественного и экономического строя страны, форму правления и 
форму государственного устройства, правовое положение личности, порядок организации и 
компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, организацию и основные прин-
ципы правосудия, избирательной системы. Обладает высшей юридической силой по отношению 
ко всем другим нормативным актам, составляющим правовую систему данной страны. 
Установление соответствия любых нормативных актов конституции осуществляется органами 
конституционного надзора (суда). Конституция государства является не только сугубо 
юридическим, но и политическим, и идеологическим по своему характеру документом. Поэтому 
ее содержание закрепляет соотношение социально-классовых сил в обществе, сложившееся к 
моменту принятия и введения в действие конституции. 

В отличие от остальных законов конституция: 
1) является актом основополагающего характера (конституция закрепляет основы 

государственного строя, основные права и свободы, определяет форму государства, систему 
высших органов государственной власти, т. е. фактически «учреждает» государство); 

2) является основным источником права, служит базой для текущего законодательства 
(остальные законы, основываясь на принципах конституции, развивают ее нормы); 

3) обладает высшей юридической силой (все текущее законодательство не должно 
противоречить конституционным положениям, а сами законы и другие юридические акты 
принимаются теми органами и в том порядке, который устанавливается конституцией) 

4) отличается стабильностью, ибо закрепляет самые основы государственного строя; 
5) характеризуется особым (затрудненным в сравнении с остальными законами) порядком 

принятия и изменения. 
 
 
Консенсус – (в переводе с латинского — согласие, общее мнение)— форма коллегиального 
принятия решений посредством согласия всех участников, общность позиций (точек зрения) по 



 118 

тому или иному вопросу различных политических сил. В политической практике принятие 
решения или заключение договора на основе общего согласия участников без проведения 
формального голосования, если против него не выступает ни один из участников принятия 
решения или заключения договора. Консенсус применяется также как средство обеспечения 
единства позиций государств до проведения голосования по обсуждаемым вопросам, которое в 
этом случае отсрочивается на время процесса согласования. Консенсус имеет важное значение в 
достижении договоренности между государствами, поскольку открывает возможности для 
отыскания взаимоприемлемых решений для всех участвующих в переговорах государств. Он 
дает возможность достичь общего согласованного решения там, где интересы государств 
совпадают, не затрагивая вопросов, по которым имеются разногласия, и гарантируя тем самым 
любое государство от принятия неприемлемого для него решения. В этом смысле консенсус – 
конструктивный способ достижения соглашений по самым сложным вопросам международной 
жизни и, следовательно, надежный путь обеспечения их эффективного осуществления и 
выполнения. Консенсус предполагает принятие решений всеми государствами на основе 
добровольных компромиссов, уважения суверенитета друг друга, равенства и взаимного 
признания интересов сторон, исключает диктат, давление или принятие решений механическим 
большинством голосов. 
 
Конфедерация – форма союзного устройства государства или ряда государств. Входящие в 
конфедерацию государства остаются полностью суверенными, сохраняют свое 
законодательство, финансы, органы государственной власти, политическую самостоятельность. 
Субъекты конфедерации обладают правом свободного выхода из ее состава, и поэтому 
конфедерация не является прочным объединением. Конфедерация создается для совместного 
решения каких-либо вопросов (политических, военных и др.), может иметь общие органы, 
принимающие рекомендательные или даже обязательные для ее членов решения. Конфедерация  
образует центральные органы, которые наделены полномочиями, которые предоставили им 
государства – члены конфедерации. Эти органы не обладают прямой властью над 
государствами, Их решения принимаются по принципу единогласия, осуществляются только с 
согласия органов власти государств. Элементы конфедерации присутствуют в объединении 
европейских государств в Европейский Союз. В нем функционируют  надгосударственные 
органы со значительными полномочиями (Совет Министров, Европарламент), имеются общее 
экономическое пространство и валюта. СНГ (Содружество Независимых Государств) – союз 
суверенных государств. 
 
Ксенофобия – навязчивый страх перед незнакомыми лицами. В политическом лексиконе 
употребляется, когда речь идет о состоянии страха, неуверенности, например, при выступлении 
перед какой-либо аудиторией (например, членами парламента, депутатами); при вступлении в 
контакт с представителями других стран, систем.  
 
Культ личности – слепое преклонение перед авторитетом какого-либо деятеля, чрезмерное 
преувеличение его заслуг, фетишизация исторической личности. На XX съезде КПСС (1956) 
были разоблачены и осуждены культ личности Сталина и связанные с ним деформации 
социализма, беззаконие и массовые репрессии, ставшие подлинной трагедией советского народа. 
В ходе перестройки разоблачение преступлений Сталина и его окружения было дополнено осуж-
дением всей авторитарно-бюрократической системы, приведшей к ним. 
 
 Л 
Легальность – законность, правомерность, действие через закон и в соответствии с ним, 
нормативно-правовая обусловленность, закрепленная в государственных документах. Носит 
сугубо юридический характер. 
 
Легитимность власти (лат. legitimus — законный) — подтверждение, признание законности 
прав, полномочий властных структур, каких-либо организаций; признание власти большинством 
населения, выполнение гражданами ее решений, распоряжений; способность власти 
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обеспечивать себе поддержку со стороны  населения, процедура  общественного признания 
права власти управлять им. Она призвана обеспечить повиновение, согласие, политическое 
участие без принуждения, а если оно не достигается – оправдание такого принуждения, 
использование силы. 
Три уровня легитимности по М. Веберу: 
1. традиционная легитимность – господство по традиции обретается  благодаря  обычаям, 

привычке повиноваться власти, основывается на вере в законность,  непоколебимость и 
священность давно существующих порядков (власть монарха, передающаяся по наследству). 
Власть основана на  беспрекословном подчинении монарху. Традиционные нормы 
рассматриваются как нерушимые.   Идеологической формой обоснования традиционного 
типа легитимности является опора на «божественное право», т.е. власть тех, кто правит, есть 
выражение власти Бога на земле. Передача  власти одного монарха  к другому должна 
совершаться  в соответствии с традициями престолонаследия Традиционную легитимность 
отличает прочность. Вебер считал, что для стабильности демократии необходимо сохранение 
наследственного монарха, который подкреплял бы авторитет государства многовековыми 
традициями почитания власти. 

2. харизматическая легитимность – основана на вере в исключительные качества, чудесный 
дар, т.е. в харизму, руководителя, которого могут обожествлять, создавать культ его 
личности. Такой способ легитимации бывает в период революционных  изменений, ломки 
общественных отношений, в условиях социально-политического кризиса, когда новая власть 
не может опереться на авторитет традиции или демократически выраженной воли 
большинства. Сознательно  культивируется величие  самой личности вождя. Его авторитет 
освящает институты власти, способствует их признанию населением. Харизматическая 
легитимность базируется на вере, на эмоциональном отношении вождя и массы, на основе 
добровольного  повиновения (стахановское движение).   

3. легальная, рационально-правовая легитимность. Ее источником является  рационально 
понятый интерес, который побуждает людей подчиняться решениям правительства, которое 
сформировано по общепризнанным правилам, на основе демократических процедур 
(всеобщее тайное голосование). В таком государстве подчиняются не личности 
руководителя, а законам, в рамках которого действует власть, при чем сама власть 
подчиняется закону (принцип 

 
Либерализм – (свободный – Дж. Локк, Т.Гоббс, Монтескье, А. Смит, Милль, и др) учение и 
общественно политическое течение, признающее такую организацию общественной жизни, 
которая построена на признании политических экономических прав индивида в пределах, 
ограниченных действием законов, понимаемых как  обобщение естественных потребностей  
нормальных цивилизованных людей. политическая идеология, выступающая против 
феодального общества, отражающая идеи буржуазного государства, ориентированная на 
обеспечение индивидуальной свободы, как универсальной цели. Базовыми принципами  
являются свобода личности, неограниченность гражданских и политических прав человека, его 
личная ответственность за собственное благополучие, право на самореализацию и 
самовыражение,  неотчуждаемые права на жизнь, свободу и собственность, терпимость к 
убеждениям других людей. Отдельный индивид первичнее и реальнее, чем общество и его 
институты, индивидуальные потребности и права важнее коллективных общественных прав  и 
интересов. Условием реализации этих принципов  выступает ограничение государственного 
вмешательства в общественную и частную жизнь.  Государству отводится  роль «ночного 
сторожа» – охрана общественного порядка, защита страны от внешней угрозы. Основные 
принципы: 
1) Экономические постулаты – А. Смит – требование простора частной инициативы, свободы 
предпринимательства, неприкосновенности частной собственности, ликвидация 
государственной регламентации экономической жизни, свободный рынок и свободная 
конкуренция.  
2) В социальной сфере – обеспечение равенства людей перед законом (равенство возможностей), 
разрушение сословных перегородок, создание неограниченных возможностей для социальной 
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мобильности. Социальный статус и возможности человека должны зависеть только от 
результатов его собственной деятельности.  
3) Политическая доктрина: идея незыблемости политических прав и свобод человека, 
политический и идеологический плюрализм, терпимость к инакомыслию, принцип разделения 
властей, верховенство закона, правовое государство, приверженность парламентскому строю и 
традиционным парламентским процедурам, расширение практики  плебисцитарной  демократии, 
всенародного обсуждения законов, укрепление местного самоуправления, компромисс и 
консенсус в решении важнейших политических проблем. 
4) В духовной сфере – принцип свободы взглядов и убеждений, освобождения индивидов от 
подчинения церкви, право человека самостоятельно формулировать свои нравственные  
ориентиры. Провозглашение абсолютной ценности человеческой личности и изначального 
равенства всех людей. 
  
Лидер политический (англ. leader — руководитель, ведущий) — политический деятель, 
являющийся ведущей политической фигурой; наиболее авторитетный член организации, 
группы, общества в целом, личностное влияние которого позволяет ему играть существенную 
роль в политических процессах и ситуациях, это может быть глава государства, руководитель 
политической партии, общественной организации, движения.  
Характерные черты политического лидера 

− острый ум, политическая интуиция 
− организаторский талант, ораторские способности 
− политическая воля, готовность брать ответственность на себя 
− популярность, умение нравится людям, завоевывать их симпатии 
− наличие яркой политической программы, отвечающей интересам больших 

политических групп 
Деятельность лидера обязательно предполагает: 

1. политический диагноз, означающий анализ и оценку ситуации 
2. определение направлений и программы деятельность, служащей решению общественной 

проблемы 
3. мобилизацию исполнителей (должностных лиц, бюрократии и масс) на реализацию целей 

 
Лидерство политическое подразумевает легитимное  влияние лица (или группы лиц)  на 
общество, механизм и конкретные способы реализации власти. Главные компоненты 
политического лидерства: личностные характеристики самого лидера (природные, 
нравственные, профессиональные), инструменты осуществления политической власти 
(политические партии,  законодательные органы, суды, бюрократический аппарат, СМИ), 
ситуация, в которой  действует лидер и влияние которой испытывает.   
Формальное лидерство — приоритетное влияние определенного лица на членов организации, 
закрепленное в ее нормах и правилах и основывающееся на положении в общественной 
иерархии, месте в ролевых структурах. 
Неформальное лидерство — субъективная способность и готовность человека к выполнению 
роли лидера, а также признание за ним права на руководство со стороны членов группы 
(организации, общества). 
Типы лидерства. Авторитарное лидерство предполагает единоличное направляющее 
воздействие, основанное на угрозе санкций, применении силы. Демократическое лидерство 
выражается в учете руководителем интересов и мнений всех членов группы или организации, в 
их участии в управлении. 
Классификация лидерства по М. Веберу: традиционное (вожди племен, монархи и т. п.) — 
авторитет основан на обычае, традиции; рационально-легальное, или бюрократическое — 
лидеры, избранные демократическим путем, в основе — законность и правопорядок; 
харизматическое — реальные способности лидера и те качества, которыми его наделяют массы, 
последователи (особая благодать, выдающиеся качества, способность к руководству). 
Функциональная типология лидерства Маргарет Дж. Херманн. Семь факторов, влияющих на 
формирование политического лидера: наличие твердых политических убеждений; индивиду-
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альный политический стиль; мотивы политического поведения; реакция на давление и стресс, 
сохранение выдержки и самообладания; обстоятельства, приведшие потенциального лидера в 
положение руководителя; предшествующий политический опыт; политический климат и 
ситуация в стране. Функции лидера:  1) интеграция общества, объединение масс; 2) 
нахождение и принятие оптимальных политических решений; 3) защита масс от беззакония, 
самоуправства бюрократии, поддержание порядка и законности с помощью контроля, по-
ощрения, наказания;  4) упрочение связи с массами,  предотвращение отчуждения граждан от 
политического руководства, непосредственное общение с народом;  5) мобилизация масс на 
реализацию политических целей; 6) легитимация строя; данная функция присуща лидерам в 
тоталитарных обществах. 
 
Лоббизм - Целенаправленное воздействие групп интересов на органы  власти с целью 
реализации специфических интересов: 
- Выступления на слушаниях в комитетах парламента 
- Разработка законопроектов и привлечение к выработке документов экспертов 
- Личные встречи, переговоры 
- Организация кампании «давления с мест» (письма и программы, поступающие от 

избирателей в адрес депутатов) 
- Организация действий своих людей в нутрии органов власти 
- Финансирование избирательных кампаний 
- Прямой подкуп должностных лиц, коррупция 
В России к влиятельным лоббистским группировкам  относят РАО «Газпром», нефтяные 
компании «ЛУКойл», «ЮКОС» 
 

М 
Мажоритарная система – способ определения результатов голосования, при котором для 
получения мандата (места в парламенте) требуется собрать установленное законом большинство 
голосов в избирательном округе. Выборы провидятся по одномандатным округам, то есть от 
каждого округа избирается один депутат в представительный орган. Существуют две 
разновидности мажоритарной системы. 1) При мажоритарной системе абсолютного 
большинства избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, т. е. 
50% + 1 голос. Если ни один из кандидатов не  набрал абсолютного большинства, проводится 
второй тур голосования. В нем участвуют два кандидата, добившиеся лучших результатов. 2) 
При мажоритарной системе относительного большинства побеждает кандидат, набравший 
голосов больше, чем каждый из его соперников в отдельности. Выборы в данном случае 
проводятся в один тур.  
Даная избирательная система используется в США, в Великобритании. Она имеет как 
положительные так и отрицательные стороны.  
«+»: 

- Способствует становлению двух партийной или трех партийной системы 
(Великобритания, США, Канада) 

- Способствует устойчивости правительства, которое опирается на парламентское 
большинство 

- Обеспечивается более тесная связь между депутатом и избирателем 
«-»: 
- Мажоритарная система способствует вытеснению из органов власти мелких и средних по 

своему влияний партий 
- Система снижает действительное соотношение политических сил 
- В результате отсечения кандидатов, набравших меньшинство голосов, оппозиция 

оказывается представленной в выборном органе не в той мере, в какой она 
распространена в обществе. 

 
Макиавеллизм – образ политического поведения, при котором ради достижения поставленных 
целей считаются приемлемыми и оправданными любые средства, вплоть до самых 
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вероломных, коварных и жестоких. Термин связан с именем итальянского политического 
деятеля и мыслителя Н. Макиавелли (1469-1527) — идеолога зарождавшейся буржуазии. 
 
Марксизм – общественно-политическое учение, возникшее в Германии в 40-е гг. XIX в, 
представителями которого являются Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ленин, Г.В.Плеханов. 
Основные идеи марксизма: 
- Материалистическое понимание истории – последовательная смена  общественно- 

экономических формаций (первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, 
феодальный строй, капиталистический строй, социализм)  

- Обусловленность способом материального производства всех других сфер жизни 
-  Учение о классах и классовой борьбе, доведенное до идеи  диктатуры пролетариата 
- Обоснование всемирно-исторической миссии рабочего класса 
- Готовность капитализма для социалистической революции 
- Рассмотрение революции как «локомотива истории», «праздника обездоленных» 
- Обоснование необходимостью переходного периода от  капитализма к коммунизму 
- Рассмотрение государства и права как надстроечных явлений, подчиненных экономическому 

базису 
- Государство выражает интересы господствующего класса, так как обеспечивает своей силой 

эксплуатацию одного класса другим. 
- Идея исчезновения (отмирания) государства с его институтами насилия и принуждения 

(полиция, армия, органы власти) и исчезновение классов в результате установления  
диктатуры пролетариата в процессе перехода к обществу без классов 

- Экономически господствующий класс является и политически господствующим 
- Идея пролетарского интернационализма 
- Теория перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую  
- Идея союза рабочего класса с крестьянством 
-  Содержание, задачи, функции социализма как первой фазы коммунизма 
 
Многопартийность – один из важнейших сущностных признаков демократического устройства 
общества, допускающего на конституционной основе деятельность тех или иных партий, 
объединений и т. д., представляющих интересы различных политических сил. Любое общество  
неоднородно в социальном, этническом, культурном плане. Чем больше его гетерогенность 
(неоднородность), тем больше предпосылок  и для появления  большего числа партий. 
Объективной основой  многопартийности являются  следующие факторы: 

1. Социальная дифференциация общества, наличие в нем классов, этносов,  
конфессиональных объединений, других социальных общностей  со 
специфическими интересами каждой из них. 

2. Наличие  социально-политических интересов, общих для различных социальных 
субъектов: групп, слоев, объединений 

3. Наличие  в господствующих классах и других социальных общностях и группах 
конкурирующих за власть группировок. 

 
Монархия - форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит 
одному лицу, занимающему свою должность в установленном порядке престолонаследия. 
Монарх объединяет  функции главы государства, функции высей законодательной,  
исполнительной и судебных властей. Таким образом, монарх является единственным  носителем 
власти и  источником и для всего государственного аппарата. Власть монарха  характеризуется 
юридической безответственностью. 
Виды монархий 

1. Абсолютная монархия – форма правления, при которой  государственная власть 
единолично осуществляется монархом. Характерно полное бесправие  народа, отсутствие 
представительных органов. Абсолютные монархии сохраняются в Саудовской Аравии, 
Катаре, Омане.  
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2. Конституционная монархия – форма правления, в которой власть монарха ограничена 
другими органами власти, действующими на основе конституции. 

− Дуалистическая монархия (Иордания, Кувейт, Марокко, Российская империя в 1906-1917 
гг., Кайзеровская Германия (1871 – 1918 гг.)) – переходная форма правления, при которой 
монарх и парламент делят власть. Парламент, которому конституция формально 
предоставляет законодательные полномочия, никакого влияния на формирование 
правительства, ни на его деятельность не оказывает. Законодательные полномочия 
парламента сильно урезаны  монархом, который имеет право ”вето” на решения парламента, 
право роспуска парламента. Правительство подотчетно монарху, а не парламенту. Итак, 
монарх наделен исполнительной и частично законодательной властью. 

− Парламентская монархия – (Великобритания, Испания, Дания, Швеция) это такая форма 
правления, при которой власть монарха ограничена в законодательной сфере парламентом, а 
в исполнительной – правительством (монарх царствует, но не правит). Кабинет министров 
формируется по итогам парламентских выборов, парламентским большинством. Лидер 
партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится главой 
правительства. Правительство несет ответственность не перед монархом, а перед 
парламентом. Монарх не имеет реальной власти, не вмешивается в политику, но является 
охранителем традиций и политической культуры. 

 
Мораторий – в международном праве договоренность государств об отсрочке или воздержании 
от каких-либо действий на определенный или неопределенный срок. Мораторий может быть 
объявлен и в одностороннем порядке с выражением надежды, что другое государство 
(государства) сделает то же или не будет предпринимать каких-либо действий, исключающих 
возможность применения моратория.  
 
Муниципалитет – орган местного самоуправления и управления, соответствующий 
административно-территориальному делению. Во многих странах полностью или частично 
избирается населением. Он ведает местными финансами, занимается строительством детских 
садов, школ, поликлиник и больниц, домов для молодежи и престарелых, прокладкой дорог, 
городским транспортом и т. д. Органы местного самоуправления — учреждения, через которые 
трудящиеся могут отстаивать свои непосредственные интересы. Мэр — должностное лицо, 
возглавляющее обычно местные органы самоуправления — муниципалитеты. Избирается, как 
правило, муниципальными советами или непосредственно местным населением. 
 

Н 
Национализм -  идеология и политика, заключающиеся в проповеди национальной 
обособленности и исключительности, недоверия к другим народам и межнациональной вражды.  
 
Национал-социализм – крайне реакционное политическое течение, для которого характерны 
крайний антидемократизм, шовинизм, расизм, реваншизм. Организационно оформилось в 1919г. 
в Германии с созданием Национал-социалистской рабочей партии Германии (НСДАП. Партия 
выражала интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов монополистической 
буржуазии. В 1933г. нацисты во главе с Гитлером захватили власть и установили фашистский 
режим в Германии. После разгрома германского фашизма Национал-социалистская партия была 
признана на Нюрнбергском процессе (1945-1946гг.) преступной организацией, подлежащей 
полной ликвидации. Преемниками идей реваншизма являются неонацисты Германии, которые 
ведут активную пропаганду по реабилитации нацизма, выступают за пересмотр политических 
итогов второй мировой войны. 
 
Неоконсерватизм – в ходе исторического развития консерватизм претерпел изменения. С 
утверждением буржуазных отношений консерваторы стали на защиту этих отношений – 
отстаивали интересы крупного капитала. Происходит сближение принципов консервативной 
идеологии с положениями классического либерализма.(70 х гг. – республиканская партия США 
– Рональд Рейган, в Великобритании – Маргарет Тэтчер, ФРГ – Гельмут Коль). 
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Основные принципы и идеи 
1) За свободу рынка, конкуренции, только рыночные отношения ведут к реальному развитию 

общества и человека  
2) Потребность экономики в ослаблении государственного регулирования и поощрения 

предпринимательства, требование ограничить государственное вмешательство в экономику 
3) Расширение сферы деятельности конкурентных начал 
4) Свобода и равенство несовместимы: предпочтение свободы равенству 
5) Ответственность за сохранение человеческого начала возлагается на индивида, а не на 

государство. Необходимо снять с государства социальные нагрузки 
6) Против социальных программ, против чрезмерного  обложения  налога. Человек должен 

рассчитывать на собственные силы, а не надеется на государство (дойная корова). 
Социальная политика государства  это развращает человека и делает из него тунеядца 

7) Государство должно создавать равенство возможностей, а не равенство результатов 
8) Классическая демократия неосуществима и вредна, необходимо сочетать демократию и 

власти элит 
9) Главное право личности – право иметь собственность и свободно распоряжаться ею. 
Неоконсерватизм характеризует сочетание идей консерватизма (семья, религия, мораль, 
привилегия отдельной социальной группы) с ценностями классического либерализма (свобода 
рыночной экономики)  
 
Неолиберализм – под влиянием развития социальных процессов происходит внутреннее 
развитие идеологии либерализма. Неолиберализм связан с Новым курсом  - политикой 
президента США Рузвельта, проводимой им в 30-х гг. ХХ века. Неолиберализм скорректировал 
ряд важных установок классического либерализма, переосмыслил экономическую и социальную 
роль государства, признал необходимость определенного участия государства в регулировании 
экономических отношений, проведения активной социальной политики: 

− перераспределение материальных благ  через систему налогов в пользу низших слоев 
населения, социальная защита малоимущих, государственные социальные программы 

− защита государством свободы предпринимательства, рынка и конкуренции от 
монополизма. 

Неолиберализм  является идейно теоретическая основа демократической партии США 
 
Непосредственная (прямая) демократия: тождественность воли народа и государственной 
власти. Непосредственное участие народа в принятии важнейших политических решений, 
осуществлении власти. Непосредственное волеизъявление народа или каких-либо групп 
населения через выборы, референдумы, всенародное и местное обсуждение вопросов 
государственной и общественной жизни и т. д. – народ непосредственно принимает 
политические решения и осуществляет свою власть с помощью таких институтов демократии 
как выборы и референдумы  
 

О 
Общественный договор – концепция, раскрывающая процесс образования государства.  
 
Общественно-политические организации и движения — негосударственные образования, 
объединяющие людей по их интересам и профессиям; политические образования, не входящие 
непосредственно в государственные и партийные структуры, но оказывающие влияние на 
политическую жизнь, различные добровольные самодеятельные организации граждан, 
создаваемые для достижения конкретных целей путем оказания влияния на правительство.  
Виды 
1. организации непосредственного, прямого влияния на политические решения, создаваемые 

при государственных структурах: лобби, группы давления. Основная задача – налаживание 
контактов с политическими деятелями и чиновниками  с последующим влиянием на их 
решения 
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2. Организации, для которых политическая функция является устойчивой, но не основной: 
профсоюзы, союзы предпринимателей, потребительские движения. 

Признаками ОПД являются:  
- более аморфная и более широкая социальная база по сравнению с партиями; 
- ориентация на достижение конкретной политической цели 
- более размытая по сравнению с партиями организационная структура, не имеют сильного 

центра, дисциплины 
- не ставят перед собой непосредственной задачи достижения власти, ограничиваясь 

оказанием давления на нее. 
- отсутствие единой программы и устава 
- основа движения – солидарность т добровольность участников 
- стихийность 
- массовость, имеют часто большую социальную поддержку, чем политические партии 
Примерами общественно-политических организаций и движений являются профессиональные 
движения – (профсоюз), конфессиональные движения, народные фронты, природоохранные 
движения, женские организации, антивоенные, ветеранские, правозащитные организации и т.д.  
 
Общество – это: 1) определенная группа людей, объединившихся для общения и выполнения 
какой либо деятельности, 2) конкретный этап в историческом развитии, какого-либо народа или 
страны. Обществом называют и человечество в целом – в его историческом и перспективном 
развитии. Это все население Земли, совокупность всех народов. 3) в широком смысле общество 
– это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая 
состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает  в себя способы 
взаимодействия людей и формы их объединения. 
Общество – сложная динамическая система. Подсистемами общества принято считать сферы 
общественной жизни. Их выделяют несколько: 
− экономическая сфера (отношения, возникающие в процессе производства и распределения, 

материальных благ); 
− социальная сфера (взаимодействие классов, социальных групп, слоев); 
− духовная сфера (мораль, религия, искусство, философия, деятельность научных, 

образовательных организаций, духовная культура в целом). 
− политическая сфера (политика, государство, право, деятельность государственных 

организаций, политических партий и лидеров) 
 
Общество открытое и закрытое – понятия, введенные К. Поппером для описания культурно-
исторических и политических систем, характерных для различных обществ на различных этапах 
их развития. Открытое общество — демократическое, пронизанное духом критики, легко 
изменяющееся и приспосабливающееся к обстоятельствам внешней среды. Оно 
противопоставляется закрытому обществу — догматически-авторитарному, застывшему на 
достигнутой стадии развития. Для закрытого общества характерны магическое мышление, 
догматизм и коллективизм, для открытого — рациональное постижение мира, критицизм и 
индивидуализм. Развитие современной цивилизации, по мнению К.Поппера, идет от закрытых к 
открытым общественным системам. Как пример закрытых систем он приводит такие 
разнообразные по своей социальной и политической организации общества, как Спарта, 
Пруссия, царская Россия, нацистская Германия, Советский Союз эпохи сталинизма. Образцы от-
крытого общества — древние Афины, ныне — так называемые западные демократии. 
Концепция открытого и закрытого типов общества дает возможность концептуального описания 
важных идеологических, политических и социально-психологических процессов, реально 
существующих в современном мире. В то же время игнорирование роли эволюции форм 
собственности, типов экономической и политической организации ограничивает возможности ее 
применения как универсальной концепции исторического процесса 
 
Объект власти – пассивное начало, на которое воздействует субъект властных отношений. 
Объектом власти могут быть отдельный гражданин, социальная группа и учреждения, 
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руководимые субъектом власти. Объект должен повиноваться, исполнять приказы и 
распоряжения, подчиняться субъекту власти.  
 
Оппозиция – 1) противопоставление, противодействие, сопротивление одних взглядов, одной 
политики другим взглядам, другой политике; 2) группа лиц или партий, выступающая вразрез с 
мнением большинства или с господствующим мнением. Парламентская оппозиция — группа 
депутатов парламента или парламентская фракция какой-либо партии, не участвующая в форми-
ровании правительства, выступающая по ряду вопросов против правительственной политики. 
Внутрипартийная оппозиция — группировки, выступающие против каких-либо 
принципиальных вопросов политики партии и ее руководящих органов. 
 
Охлократия – в переводе с греческого означает власть толпы. Власть, основанная не на законах, 
а на меняющихся прихотях невежественной толпы, постоянно подпадающей под влияние 
дешевых демагогов, популистов. Термин впервые встречается у древнегреческого историка 
Полибия. Как тип государственного управления в истории встречался редко (в основном в 
переходные и кризисные периоды) и не отличался устойчивостью и долговечностью. 
 
Олигархия – власть немногих, одна из форм правления эксплуататорского государства, при 
которой вся полнота государственной власти принадлежит небольшой кучке богачей (олигархия 
крупных рабовладельцев в древнегреческих городах-государствах, олигархия крепостников в 
период феодализма). Олигархией называют также саму правящую группу. Финансовая 
олигархия — верхушка монополистической буржуазии, персонально представляющая 
финансовый капитал, в условиях империализма подчиняет себе государственный аппарат, 
определяет внутреннюю и внешнюю политику государства, осуществляет политическое и 
экономическое господство в стране. 
 

П 
Политика (от греч. politike — искусство управления государством, от polis — город-
государство) — это: 1) сфера властных отношений, т. е. отношений по поводу власти, ее 
организации, распределения между различными группами интересов, выработки направления 
деятельности государства и его институтов; 2) способ организации общественной жизни с целью 
интеграции разнородных интересов, их согласования на основе общего интереса, 
объединяющего всех членов общества; 3) деятельность элит и лидеров по руководству и 
управлению процессами общественного развития на всех уровнях с помощью институтов 
государственной власти..4) специфическая форма теоретической и практической деятельности 
государств, классов, социальных групп, индивидов, направленная на завоевание, использование, 
удержание и осуществление политической власти. 5) Политика в узком смысле слова — наука о 
способах достижения государственных целей; в более широком смысле — деятельность людей, 
наделенных обществом соответствующими полномочиями для принятия и проведения в жизнь 
решений в интересах членов общества 
 
Политика внешняя – общий курс государства в международных делах, который призван 
регулировать отношения данного государства с другими государствами и народами в 
соответствии с его принципами и целями, осуществляемыми различными средствами и 
методами. Важнейшим средством внешней политики является дипломатия. Внешняя политика 
любого государства есть продолжение его внутренней политики и отражает характер 
государственного и общественного строя. Она направлена на обеспечение наиболее благопри-
ятных международных условий для реализации целей, провозглашенных правящими кругами 
того или иного государства.  
 
Политика внутренняя – сфера деятельности государства, правящих партий, охватывающая 
основные направления регулирования общественных отношений. В зависимости от конкретной 
области политического воздействия различают экологическую, социальную, культурную, 
техническую и другие виды внутренней политики. Содержание и направленность внутренней 
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политики зависят от обще стенного строя, устройства государства, типа политического режима, 
от конкретных политических лидеров, осуществляющих властные функции, 
 
Политические отношения — система многообразных, многоуровневых, стихийных и 
сознательных взаимосвязей и взаимодействий субъектов и объектов политики. Политические 
отношения охватывают все сферы жизни общества. Они характеризуются повышенным 
интересом людей к властным структурам, вплоть до борьбы за власть, широким диапазоном 
взглядов, идей, действий, политических актов и оказывают мощное воздействие на каждую из 
областей общественной жизни. Политические отношения — это отношения между субъектами 
политики по поводу политической власти и ее осуществления. 
Политические отношения охватывают сферу политической деятельности граждан, которая 
связана с участием граждан в управлении делами общества и государства, в осуществлении 
государственной власти. 
 
Политическая система общества — это 1) целостный и взаимосвязанный комплекс 
политических идей, общественно-политических отношений, организаций и учреждений, 
реализующих политическую власть на основе принципов и норм, выражающих классово-
политическую природу общества, его политический строй, степень реальности политических 
прав и свобод личности. Взаимосвязь всех элементов структуры политической системы об-
щества: политическое сознание людей; политические отношения между социальными 
общностями; политические и правовые нормы и принципы; политическая организация. 2) 
Политическая система — совокупность государственных и негосударственных социально-
политических институтов, осуществляющих власть, управление делами общества, 
регулирование политических процессов, взаимоотношений между социальными группами, 
нациями, государствами, обеспечивающих политическую стабильность,  мир и прогресс 
общества 3) совокупность различных политических институтов, государственных и 
общественных организаций, социально-политических общностей, форм взаимодействий и 
взаимоотношений между ними, правовых и политических норм, принципов организации и 
осуществления политической власти в обществе 
Политическая система включает следующие элементы и подсистемы. 
1) Институциональная подсистема – каркас политической системы, состоит из социально-

политических институтов и учреждений (государство, политические партии, общественные 
движения, организации, органы представительной демократии, органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти). 

Этой подсистеме принадлежит ключевая роль в политической системе, так как: 
− Здесь создается нормативно-правовая база, определяющая условия, возможности и 

границы функционирования системы 
− Вырабатываются условия, обеспечивающие стабильность самой политической системы. 
− Определяются формы  ее воздействия на другие общественные системы, 

международная политика 
− Определяет цели и направления функционирования всей политической системы. 

2) Коммуникативная подсистема – политические отношения – совокупность форм 
взаимоотношений, возникающих в процессе функционирования  политической системы 
складывающихся между различными элементами политический системы, участниками 
(субъектами) политических процессов. Это отношения  по поводу управления обществом, 
отношения, связанные с борьбой  за политическую власть, ее завоевание, удержание и 
реализацию, отношения между политическими системами разных стран 

3) Регулятивная подсистема – политические отношения строятся на основе политико-
правовых нормах и правилах, которые устанавливают границы допустимого поведения, 
регулируют взаимодействия между субъектами политической системы: 

− Правовые нормы: конституции, законодательные акты. За отступление этих правил 
человек несет ответственность, государство налагает санкции 

− Национальные, исторически сложившиеся обычаи  и традиции, господствующие в 
обществе политические взгляды, убеждения. 
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− Этико-моральные нормы  закрепляют представления общества о добре и зле, правде и 
справедливости, чести, совести (единство слова и дела, терпимость, уважение к мнению 
политических оппонентов) 

4) Политико-идеологическая подсистема – совокупность политических идей, концепций, 
взглядов, представлений, на основе которых  возникают, формируются и развиваются 
общественно-политические институты, политико-правовые нормы, программные установки, 
доктрины, цели, средства. Эта подсистема играет ведущую роль в определении  политических 
целей и путей их достижения и включает в себя: политическую идеологию, политическое 
сознание, политическую культуру.  
 
Политическая сфера (от греч. sphaira — шар) — область общественной жизни, охватывающая 
политические отношения данного общества. Ее образуют взаимоотношения больших 
социальных групп, слоев, наций и государств, общественно-политических организаций, 
движений и сил по поводу решения различных политических проблем как внутри страны, так и 
за рубежом  
 
Политический режим (фр. regime — управление) — способ функционирования политической 
системы общества, отражает совокупность приемов и методов осуществления управления об-
ществом, фактическое состояние конкретных политических отношений, прав и свобод граждан, 
степень их политической активности, состояние законности. Политический режим включает: 1) 
политические отношения; 2) методы и средства, применяемые властями; 3) господствующие 
формы идеологии; 4) социальные и классовые взаимоотношения; 5) состояние политической 
культуры Типы политических режимов: монархический, либеральный, диктаторский, 
тоталитарный, авторитарный, чрезвычайный, демократический и т. д. Признаки политического 
режима: 
1. Степень политического участия народа и его включенность в процесс принятия 

проклитических решений  
2. Взаимоотношения государства, общества и личности 
3. Степень соблюдения прав и свобод личности 
4. Доминирование определенных методов при осуществлении политической власти 

(разрешительно – запретительные, убеждение – принуждение, экономические – 
внеэкономические, насилие) 

5. Место и роль армии, полиции, спец. служб в политической жизни общества 
6. Степень разделения властей 
7. Характер партийной системы. 
8. Характер отношений с оппозицией, методы решения конфликтов 
9. Положение СМИ в обществе, степень гласности. 
10.  Отношение  населения к политическому участию (активное, индифферентное, пассивное) 

формы этого участия (организованные, стихийные) 
Исходя из этих признаков политического режима, можно выделить три основных типа 
политических режимов: демократический, авторитарный и тоталитарный. 
 
Партийные системы – устойчивые связи и отношения партий различного типа друг с другом, с 
государством и с другими институтами власти, это совокупность партий, реально претендующих 
на обладание властью в стране. 
 
Парламент – представительный, законодательный орган власти, состоящий из депутатов, 
избираемых народом через систему выборов на основе всеобщего избирательного права. 
Функции  парламента:    

1) законотворческая деятельность; 
2) обеспечение законами, финансовыми (бюджетными) ресурсами работы государственных 

и общественных учреждений; 
3) участие в организации государственной власти — формирование или утверждение 

правительства, персонального состава Совета Министров, высших судебных органов 
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4) контроль исполнительной власти; 
5) взаимодействие с другими ветвями власти и с президентом страны; 
6) участие в разработке внутренней и внешней политики 

 
Парламентаризм — 1) система организации и функционирования верховной государственной 
власти, характеризующаяся разделением законодательных и исполнительных функций при 
привилегированном положении парламента; 2) теория и практика деятельности парламента 
 
Партия – это организация единомышленников, представляющая интересы граждан, социальных 
групп и классов, ставящая своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти 
или участия в ее осуществлении. Партия объединяет граждан одного политического направления 
для мобилизации общественного мнения для участия в органах власти, для ориентации властей 
на достижение своих требований. Партия – устойчивое  во времени и пространстве образование, 
выступает институтом власти, без которого не может  осуществляться  выборное формирование 
государственных органов власти. Партия отображает общегрупповые интересы  разнообразных 
(конфессиональных, национальных, социальных) слоев населения. Через партию люди  
выдвигают свои групповые требования к государству. Партию отличает нацеленность на 
завоевание и осуществление  политической власти. Функции политических партий:  

− разработка партийной идеологии и программы;  
− определение программы действий,  
− формулирование целей и задач в политической борьбе;  
− пропаганда партийной идеологии и программы;  
− подготовка и проведение избирательных кампаний;  
− формирование государственной политики (в случае прихода к власти) или 

оппозиционной линии поведения 
− активизация и интеграция  больших социальных групп 
− борьба за власть, ее использование или контроль за ней  
− политическое воспитание общества в целом или его определенных слоев 
− подготовка и рекрутирование политической элиты в партийные, государственные 

и общественные структуры 
Структура партии: партийный аппарат, партийный актив, рядовые члены партийной массы, 
сторонники партии. 
 
Пацифизм – политическое антивоенное движение на Западе, участники которого осуждают 
любые войны, не признавая справедливые и освободительные войны. Пацифисты выступают 
против всякого насилия, считая его аморальным. Пацифизм признает, что борьба против 
возникновения войны возможна лишь путем проповеди всеобщего мира и разоружения. 
 
Правовое государство — это государство, которое характеризуется суверенностью народа как 
единственного источника власти; государство, ограниченное в своих действиях правом, где 
граждане связаны взаимной ответственностью при безусловном верховенстве конституции, 
демократически принятых законов и равной ответственности всех перед законом; призванное 
обеспечить индивидуальную свободу,  основополагающие права личности. Выразители идей 
правового государства: Дж. Локк, Ш. Монтескье. Идея разделения властей. Категория правового 
государства (Rechtsstaat) И. Канта: государство как объединение множества людей, 
подчиненных правовым законам. Принцип взаимного контроля: каждый гражданин должен об-
ладать той же возможностью принуждения властвующего к точному и безусловному 
исполнению закона, что и властвующий в отношении гражданина. Законодатель так же 
подзаконен, как и отдельный гражданин.  
Признаки правового государства:  

− наличие развитого гражданского общества,  
− верховенство правового закона во всех сферах общественной жизни. Все существующие 

проблемы  должны решаться  на основе  действующей демократической конституцией. 
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Распоряжения органов власти, противоречащие  Конституции, не являются законными, не 
должны выполняться гражданами.  

− Незыблемость свободы личности, ее прав и интересов, их охрана и гарантированность со 
стороны государства. Государство признает за личностью определенную сферу свободы, 
куда вмешательство государства недопустимо. Общеизвестна формула: "все, что не 
запрещено индивиду, ему дозволено", а для власти: "все, что не разрешено власти, ей 
запрещено". 

− приоритет прав человека над законами государства,  
− суверенитет народа,  
− Разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную. Создание системы 

сдержек и противовесов, взаимоограничение и взаимный контроль всех ветвей власти. 
Цель разделения – исключить монополизацию власти каким-то одним органом или 
личностью: парламент и органы местной власти принимают законы в соответствии с 
правом, исполнительная власть управляет обществом, опираясь на законы. Судебная 
власть обеспечивает соблюдение законов в обществе  и системе государственной власти.  

− соблюдение принципа взаимного контроля и взаимной ответственности власти и народа. 
Взаимная ответственность и доверие государства и личности – Зв нарушение закона 
последовать, предусмотренная законом мера ответственности, не смотря при этом на 
личность правонарушителя. 

− соответствие внутреннего законодательства государства принципам и нормам 
международного права.  

− Исключение диктатуры, защита человека от произвола мо стороны государства 
− Участие граждан в государственных делах 
− Независимость суда 
− Добровольное самоограничение граждан в своих правах и свободах в пользу государства 

Главная цель правового государства — обеспечить гарантии прав и свобод граждан во всех 
сферах. Необходимость соблюдения гражданами законов государства, правового порядка. Со-
циальные программы, их реализация — одно из направлений правового государства. Правовое 
государство служит интересам общества и личности. 
 
Политический институт 
 
Президент –  это глава государства, который может быть избран или парламентом, или 
специальной избирательной коллегией (она состоит в некоторых федерациях из членов 
парламента и членов законодательных собраний штатов), или выборщиками, избираемыми, в 
свою очередь, гражданами, или, наконец, прямым голосованием избирателей. Положение 
президента, объем его прав зависят от формы правления. В парламентарной республике — 
«слабый» президент. Его собственные полномочия в основном представительские, 
церемониальные, а главные полномочия главы государства он выполняет по указанию пра-
вительства (совета министров). В президентских республиках президент сам возглавляет 
правительство, и оно несет ответственность перед ним. Полномочия президента РФ: 

− является главой государства 
− является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 
− принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной 

целостности 
− обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти 
− определяет основные направления внутренней и внешней  политики государства 
− представляет  РФ внутри страны и в международных отношениях 

 
Представительная (репрезентативная, делегируемая) демократия: осуществление народом 
власти через выборных полномочных представителей, которые выражают интересы различных 
классов, социальных слоев, политических группировок и профессиональных групп, состав-
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ляющих гражданское общество. Принятие представительной властью в интересах народа 
политических решений, законов, проведение их в жизнь. Носители представительной власти: об-
щенациональный парламент, другие законодательные органы в центре и на местах, выборные 
представители исполнительной и судебной власти. Воля народа выражается не прямо, а через 
институт посредников. Депутаты, политические лидеры, получив «мандат доверия» от народа, 
должны воплотить эту волю в принимаемых законах и решениях. Между народными 
представителями и теми, кого они представляют, устанавливаются отношения, основанные на 
полномочиях и доверии. 
 
Плебисцит — разновидность референдума: опрос населения путем голосования о 
принадлежности территории, на которой оно проживает, тому или иному государству. 

 
Пропорциональная избирательная система — способ определения результатов голосования, 
при котором распределение мандатов между партиями, (а не индивидуальными кандидатами) 
выдвинувших своих кандидатов в представительные органы власти, производится в 
соответствии с количеством полученных ими голосов (чем больше голосов, тем больше мест). 
Соблюдается принцип распределения мест пропорционально полученному партией числу 
голосов. Создаются  большие многомандатные  избирательные округа, в каждом из которых 
партия  выдвигает своих кандидатов. Каждая зарегистрированная избирательной комиссией 
партия выдвигает свой список кандидатов. Выборы в данном случае, проходят по партийным 
спискам. Избиратель подает голос  за понравившуюся ему партию. Для подведения результатов  
голосования  устанавливается минимум – избирательный порог 2-5%, который необходим  для 
участия партии в распределении депутатских мандатов. 
Пропорциональная система используется в Бельгии, Швеции, в странах Латинской Америки. 
Система обладает рядом позитивных и негативных черт. 

«+»:  
� данная система способствует более полному представительству различных политических 

сил, и соответственно интересов населения в парламенте, так как шансы попасть  в 
парламент имеют все партии, которые преодолевают невысокий порог 

� стимулирует образование новых партий 
� позиция депутатов в парламенте достаточно предсказуема, так как они являются 

представителями соответствующей партии 
«-»: 
� Система способствует  неустойчивости правительства. Ни одна партия не добивается 

абсолютного большинства, поэтому создаются коалиционные правительства 
(представители от разных партий).  

� Слабая связь между депутатами и избирателями, так как голосование осуществляется не за 
кандидатов, а за партии. Депутаты зависимы от своих партий, оглядываются не на 
избирателей, а на свое руководство 

 
Популизм – деятельность, направленная на обеспечение популярности в массах ценой 
необоснованных обещаний; вид, форма, стиль, метод политической деятельности, присущие как 
отдельным политикам, так и различным общественным течениям и движениям, для которых 
характерны постоянные апелляции к широким слоям населения; организация и участие в 
митингах, демонстрациях; безудержная, нередко лишенная аргументации критика органов 
власти; возбуждение недоверия к ним; стремление всевозможными средствами обратить на себя 
внимание, снискать уважение в обществе или в определенной среде путем воздействия на 
настроения и чувства людей, используя их недовольство и озлобление. Популизм — вид соци-
альной и политической демагогии. Популизм – политическое течение, «стиль в политике», для 
которой характерно неопределенная, демагогическая апелляция к «народу».   
 
Популист -   в современной политике, деятель, заигрывающий с  массами. 
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Политический плюрализм (лат. pluralis — множественный) — состояние политической жизни 
общества, при котором существует несколько (множество) политических организаций и ин-
ститутов, независимых друг от друга и от государственных структур власти, не владеющих 
властью, но оказывающих влияние на политику, механизм ее осуществления. Политический 
плюрализм — один из важнейших критериев демократичности данного общества. Политический 
плюрализм как создание равных возможностей участвовать в политическом процессе всем 
социально-политическим и иным организациям, деятельность которых имеет политический 
аспект и находится в рамках Конституции. Политический плюрализм — это свобода 
политических мнений и политических действий. Основные признаки плюрализма: 1) 
самостоятельность и равноправие разнообразных элементов общества; 2) отказ от диктатуры и 
насилия; 3) толерантность к оппозиции; 4) разрешение конфликтов в рамках закона мирными 
средствами; 5) уравновешивание интересов с помощью компромиссов, поиск консенсуса. 
Реальное воплощение плюралистического общества — современные либерально-
демократические государства. Проявление политического плюрализма — наличие 
многопартийности 
 
Правовой статус личности как система ее прав, свобод, законных интересов и обязанностей, 
признаваемых государством.  
 
Политическое сознание — отражение и осознание людьми политического бытия — идей, 
теорий, воззрений, социальной действительности, интересов и целей политических сил 
общества. Политическое сознание не ограничивается только отражением и осознанием 
политического бытия, а содержит в себе предметное отношение к нему и выступает сильным 
мотивационным фактором поведения и действия различных политических сил. 
 
Политическое поведение как совокупность отношений, убеждений, мнений, интересов и 
ценностей, исповедуемых людьми. Политическое поведение — это любая форма действий в 
политике: от активного участия — до сознательного ухода. Воздействие государства и общества 
на политическое поведение личности. 
 
Политическое участие — это действия, предпринимаемые частными лицами и имеющие целью 
повлиять на государственную политику, управление, государственными делами, или на выбор 
политических лидеров на любом уровне политической власти, местном или общенациональном, 
проявление гражданами своих интересов и позиций в отношении власти. Виды политического 
участия: разовое, эпизодическое, временное,  постоянное. Непосредственное (прямое) участие 
(участие в выборах, референдуме,  обращение  в  государственные  органы,  работа в 
государственных структурах, на выборной должности). Опосредованное участие — через 
избранные органы (парламент, местные органы власти, выборные органы общественно-поли-
тических организаций и объединений) и депутатов. 
Типы участия: мобилизационное — поведение человека определяется установками сверху; 
автономное — возможность свободного выбора, конкуренция в политике, поддержка из-
бирателей. Относительность различия типов участия. 
 
Политический статус личности — место человека в политической системе общества, 
совокупность его неотъемлемых политических прав и свобод, обязанностей, возможность ока-
зывать влияние на политическую жизнь общества. 
 
Политический конфликт (лат. conflictus — столкновение) — глубокие разногласия между 
различными политическими силами, партиями, властными лицами, основу которых составляет 
разность, альтернативность, а порой и непримиримость интересов, несовместимость целей и 
ориентации. Политический конфликт может иметь две тенденции своей динамики: к раз-
рушению, затуханию или же к дальнейшему расширению, обострению. Если политические силы 
не могут его разрешить, то конфликт перерастает в политический кризис. Многообразие типов и 
видов конфликтов: внутригосударственные и межгосударственные, глобальные и локальные, 
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вооруженные и невооруженные, личностные и др. Конфликты, не затрагивающие социальную и 
политическую систему общества; конфликты, предполагающие целостное преобразование 
общества. Стадии развития конфликтов: скрытая фаза, фаза напряженности, фаза 
антагонизма, фаза несовместимости. Способы разрешения политических конфликтов. 
 
Политическая культура — уровень освоения человеком и обществом политических идей, 
взглядов, концепций, программ; степень востребования достижений политической мысли про-
шлого и настоящего; зрелость и компетентность в оценках политических явлений; форма 
политической этики, поведения, поступков и действий. Политическая культура — пласт общей 
духовной культуры, содержащей такие политические ценности, как опыт, традиции 
(«социальная память»), мировоззренческие ориентации на демократические  формы 
жизнедеятельности, права и обязанности человека, гуманизм, справедливость и т. д. Критерием 
оценки состояния политической культуры является реальная включенность людей в 
общественно-политическую деятельность и эффективность, результативность этой 
деятельности. Политическая культура представляет собой совокупность ценностей, 
установок, убеждений, ориентации и выражающих их символов, которые являются 
общепринятыми и служат упорядочению политического опыта и регулированию политического 
поведения всех членов общества. Компоненты содержания политической культуры: 
представления людей о различных политических событиях и явлениях,  о  собственном месте в 
политической жизни общества; политические ценностные ориентации общества; политические 
убеждения людей; политические установки личности; политическое поведение человека. Типы 
политической культуры: тоталитарный,  плюралистический,  фрагментарный. Характерные 
черты политической культуры: 1) определяет политическое сознание и политическое поведение 
основной массы населения и не сводится к сумме политических субкультур; 2) продукт 
естественно-исторического развития общества, результат коллективного политического 
творчества; 3) имеет тотальный характер, фиксирует устойчивые повторяющиеся связи, 
отношения между элементами политического процесса, закрепляет политический опыт. 
 
Политическая социализация как двусторонний процесс: 1) передача индивиду политической 
информации, знаний, приобщение к существующим политическим ценностям и ориентирам, 
усвоение им социального опыта, норм, ролей, навыков и умений посредством вхождения в 
систему сформированных общественных отношений; 2) процесс дальнейшего развития 
индивидом существующей системы общественных отношений за счет его активной 
деятельности в процессе включения в социально-политическую среду. Политическая 
социализация личности — процесс усвоения и осознания индивидом социальных норм и 
культурных ценностей той социальной общности, к которой он принадлежит. Политическая 
социализация включает: усвоение, личностью определенных политических знаний и 
приобретение навыков общественно-политической деятельности; превращение усвоенных 
знаний в политические убеждения и формирование способности их отстаивать. Складывание и 
уточнение политической ориентации личности; выработка рационального, адекватного 
решениям политического поведения. Типы политической социализации: гармонический, 
гегемонистский,  плюралистический, конфликтный. Задачи, решаемые обществом в процессе 
политической социализации личности: а) формирование способностей и свойств личности, 
необходимых для выполнения ею общественных функций; б) включение индивида в систему 
общественно-политической самореализации личности; в) замещение индивидами социальных 
ролей (позиций) в системе социально-политических отношений; г) развитие и обогащение 
существующих общественных, и, прежде всего, политических отношений. Влияние общества, 
его институтов (семья, система образования, средства массовой информации, государственные, 
партийные, а также религиозные) на политическую социализацию личности. Роль 
межличностных отношений в этом процессе. Функции политической социализации: 
информационная, ценностно-ориентировочная, установочно-нормативная, поведенческо-
деятельная. Факторы, влияющие на политическую социализацию личности: 1) нравственное и 
идейно-политическое воздействие общества; 2) биопсихологические особенности индивида; 3) 
социальный опыт личности; 4) социальный статус личности. Пути политической 
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социализации: первый — передача новым поколениям политического опыта (семейное 
воспитание, обучение в школе,  сведения через СМИ и др.);  второй – приобретение личностью 
новых политических знаний, политического опыта. Этапы политической социализации: 
первый — в возрасте от 3—5 до 12—13 лет; второй — в возрасте от 13 до 18 лет; третий — с 18 
лет. Влияние на политическую социализацию личности семьи, школы, сверстников, 
подростковых групп, социальной среды, средств массовой информации. Значение 
политической социализации личности: обеспечение преемственности в передаче 
политических установок и ценностей; осуществление подготовки к реализации прав и обязан-
ностей гражданина; обеспечение политической стабильности, устойчивости политической 
системы 
 
Политические роли личности — функции, которые выполняет человек в соответствии со 
своим политическим статусом. Участие в избирательной кампании, выборах, референдуме — 
основные политические роли граждан. Классификация политических ролей Е. Вятром: 
активисты, компетентные наблюдатели, компетентные критики, пассивные граждане, 
аполитичные (отсутствующие) граждане. 
 
Полис – служил реальной основой для построения политических концепций первых мыслителей 
античности, Полис  - основа древнегреческого государства.  В нем не было четкого  
разграничения функций и элементов государства и общества. Каждый гражданин  полиса 
одновременно выступает и как частное лицо, входящее в городскую общину, и как субъект 
государственно-публичной жизни, участвующий в процессе управления. 

Полис как город государство Полис как гражданская община 

1. Полис обладал определенной 
небольшой территорией, на 
которой находился город с 
сельской округой 

2. Полис был самостоятельным 
государством, с определенной 
системой органов власти и 
управления, своей внутренней и 
внешней политикой 

3. Различные формы правления в 
полисе: демократия, олигархия, 
тирания, монархия 

4. Полис имел постоянное население, 
избыточное население вывозилось 
в процессе колонизации 

5. Основой экономики было сельское 
хозяйство, полис стремился к 
экономической независимости, 
самообеспечение 
продовольственными и 
ремесленными продуктами -- 
автаркия 

1. каждый полис – общность людей. Объединяет 
лишь полноправных свободных граждан  

2. Основа гражданской общины – античная форма 
земельной собственности. Она одновременно 
была и государственной и частной. Собственником 
земли мог быть только тот кто являлся 
гражданином полиса 

3. Вне зависимости от формы правления члены 
гражданской общины имели право на участие в его 
политической полиса(народное собрание) 

4. Все граждане обязаны участвовать в полковом 
ополчении 
 

5. Гражданин = землевладелец 
                     
                             воин 

Гражданин полиса обладал исключительным 
правом на земельную собственность. Если же 
гражданин не участвовал в политической жизни 
полиса и не защищал государство, его лишали 
права владеть землей. Соответственно он терял 
статус гражданина 

 
Права человека  — система экономических, политических, социальных и юридических прав и 
гарантий, направленных на обеспечение жизнедеятельности в тех или иных конкретно-
исторических условиях. Права человека — неотъемлемые свободы и права личности, которые 
индивид обретает от рождения. Права человека, их гарантии — показатель демократизма 
государства 
 
Партийные фракции — ipynnbi, выдвигающие программы, отличные от общей программы 
партии. 
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Партийная коалиция — объединение, которое образуется на добровольных началах для 
достижения политических целей 
 
Правительство – высший исполнительный орган государства, именуемый иногда советом или 
кабинетом министров, возглавляется либо президентом — в президентских республиках, либо 
премьер-министром — в парламентарных республиках и монархиях. Правительство может быть 
однопартийным или коалиционным. Порядок формирования правительства также зависит от 
формы правления. В парламентарных странах оно формируется по поручению главы 
государства лидером партии (при коалиционном — одним из лидеров партий), располагающей 
большинством мест в однопалатном парламенте или в нижней палате двухпалатного 
парламента; в президентских республиках — президентом, причем каждый из назначаемых им 
членов правительства должен быть утвержден парламентом (обычно верхней палатой).  
Правительство РФ: 

− Разрабатывает и представляет федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение 
− Обеспечивает  проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики 
− Обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, науки,  

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии 
− Осуществляет управление федеральной собственностью 
− Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан 
− Осуществляет меры по  обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики РФ 
 
Парламентская республика – форма правления, имеющая следующие отличительны черты: 

Правительство 
Парламент 

Народ 
 
− На всеобщих выборах избирается только парламент. Президент избирается парламентом или 

специальным органом, т.е не всеобщим голосованием, он не обладает реальной властью, 
поэтому выполняет чисто представительские функции. 

− Правительство формируется парламентом  из лидеров, победившей на выборах партии  
− Правительство подотчетно перед парламентом, а не перед президентом, несет перед ним 

ответственность за свою деятельность. Правительство может быть отправлено им в отставку 
из-за несогласия с проводимой политикой. Правительство остается у власти до тех пор, пока 
оно располагает поддержкой парламентского большинства 

− Правительство тоже может распустить парламент – право ходатайства перед президентом о 
роспуске парламента (соблюдение баланса ветвей). Правительство  обладает правом 
абсолютного вето на решения парламента. 

− Глава правительства – премьер-министр – лидер правящей партии. Депутаты зависят от 
своей партии, голосуют не за политику, а за партию. Парламент оказывается в зависимости 
от правительства. Парламентская система способствует усилению исполнительной власти. 

− Полномочия президента не такие широкие как в президентской республике 
− Способствует усилению правительства 
 
Президентская республика – форма правления, имеющая следующие черты: 
 
Законодательная власть Исполнительная власть 
Парламент                                                                             президент – глава правительства 
 

народ 
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− Имеется четкое разделение властных функций на законодательную и исполнительную, их 
значительная самостоятельность. 

− Президент и парламент избираются  на отдельных всеобщих выборах, что усиливает 
независимость ветвей власти, т 

− Соединением в руках президента полномочий главы правительства и главы государства. Он 
руководит внутренней и внешней политикой, является верховным главнокомандующим. Ему 
принадлежит право принятия окончательных решений. Должность премьер-министра 
отсутствует.  

− Правительство формируется президентом. Парламентарии не могут быть членами 
правительства, т.е. независимый от парламента путь формирования правительства 
(внепарламентский метод формирования правительства, но под контролем парламента, с его 
согласия). Правительство не зависимо от парламента, ответственно только перед 
президентом.  

− Парламент  не может выразить недоверие правительству.  
− Президент не в праве распустить парламент и назначить новые выборы, так как органы 

законодательно и исполнительной власти формируются независимо друг от друга 
− Президент имеет право отлагательного вето на решения парламента, которое не носит 

абсолютный характер. Для преодоления вето необходимо, чтобы законопроект получил 
повторное одобрение большинством (2/3 голосов)  

− Последовательное развитие властей при независимости парламента и правительства. 
Отношения между парламентом и правительством основываются на системе сдержек и 
противовесов, взаимозависимости.  

− Способствует укреплению законодательной власти. 
 
Полупрезидентская республика (Смешанная) - Франция, Австрия, Ирландия, Польша, 
Португалия, Россия) – такая форма республики, в рамках которой сочетаются и  сосуществуют 
признаки парламентской и президентских республик. Сильная президентская власть  сочетается 
с эффективным контролем парламента за деятельностью правительства. 
- Глава государства избирается  внепарламентским путем – всенародным голосованием. 
- Правительство формируется  президентом по итогам парламентских выборов, из числа 

политических деятелей той партии, которая на выборах получила  большинство мест в 
парламенте. Его возглавляет премьер-министр – глава правительства. 

- Глава государства председательствует на заседаниях правительства, утверждает его решения, 
тем самым контролирует  его деятельность   

- Конституцией устанавливается двойная ответственность правительства: перед парламентом 
и перед президентом 

- В предусмотренных законом случаях президент имеет право роспуска парламента с 
обязательным условием объявления даты внеочередных парламентских выборов.  

- Президент обладает правом отлагательного вето на решения парламента, правом 
единоличного  введения чрезвычайного положения. 

- Контроль парламента над правительством заключается в возможности выражения вотума 
недоверия или в ходе утверждения государственного бюджета  

- Особая положение президента в структуре власти  – выступает в роли арбитра во 
взаимоотношении трех ветвей власти, гарантирует эффективное их функционирование. 

 
Политология – единая интегральная наука о политике, ее взаимодействии с личностью и 
обществом, содержательном, институциональном, функциональном выражении, о «технологии» 
политических процессов. Объектом выступает политическая сфера жизни общества. Предмет – 
закономерности становления, функционирования изменения политической власти, политической 
системы общества.  
 

Р 
Радикализм – социально-политические идеи и действия, направленные на решительное 
изменение основных общественных институтов или политической системы. Для современного 
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радикализма (экстремизма) характерны выбор, отстаивание и применение в решении 
теоретических и практических социальных проблем крайних насильственных методов и 
средств, чаще всего не соответствующих поставленным целям. 
 
Разделение властей — 1) по вертикали – разделение властных полномочий между субъектами 
государственного управления различного уровня. Таким образом создаются центральные, 
региональные и местные органы власти 
2) разделение властей по горизонтали – одна из центральных идей устройства системы 
государственной власти, основанная на принципе разграничения законодательной, 
исполнительной и судебной власти, которые осуществляют свои полномочия каждая 
самостоятельно, уравновешивая друг друга. Принцип разделения властей служит основной 
гарантией прав граждан, обеспечивает правовую защищенность человека от государства и 
отдельных должностных лиц. Основные положения теории разделения властей (Дж. Локк, 
Ш. Монтескье, А. Гамильтон, Д. Мэдисон, Д. Джей):  
1) законодательная, исполнительная и судебная власти предоставляются различным людям и 
органам согласно конституции;  
2) все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть устранена любой другой;  
3) никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией другой 
власти; 
4) четкое разграничение таких функций как: правотворческая, исполнение правовых 
предписаний, правосудия. 
5) судебная власть действует независимо от политического влияния, судьи пользуются правом 
длительного пребывания в должности. Судебная власть может объявить закон недействи-
тельным, если он противоречит конституции. 
6) Взаимный контроль и ограничение (сбалансированность) властей с целью удержания каждой 
из них в пределах  своих полномочий и,  вместе с тем, обеспечение самостоятельности и 
независимости  других (система сдержек и противовесов) 
Цель разделения властей: предотвратить возвышение одной из властей над другими, 
утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе, предусмотреть систему 
«сдержек и противовесов», направленную на то, чтобы свести к минимуму возможные ошибки в 
управлении, односторонность подхода к решенным вопросам. 
 
Расизм – 1) совокупность антинаучных концепций, в основе которых лежит положение о 
физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых 
различий на историю и культуру общества. Для всех разновидностей расизма характерны 
человеконенавистнические идеи об исконном разделении людей на низшие и высшие расы, из 
которых первые якобы являются единственными создателями цивилизации, призванными к 
господству, а вторые не способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены 
быть объектами эксплуатации. Фактические материалы, накопленные различными 
общественными и естественными науками, антропологией, этнографией и другими 
дисциплинами, изучающими расы и народы, показали полную несостоятельность расизма. Все 
морфологические и физиологические признаки, по которым выделяются расы, малосущественны 
для общей биологической эволюции и исторического развития общества; 2) противоправная 
практика, преследующая цель разделения народов исключительно по расовому признаку, 
прямого подавления и угнетения тех из них, которые в силу сложившихся условий оказались в 
положении слаборазвитых и неравноправных. 
 
Ратификация — окончательное утверждение международного договора высшим органом 
государства. 
 
Ресурсы власти – это средства  воздействия субъекта на объект, используемые для укрепления 
власти и ее реализации (деньги, предметы потребления, средства, способные повлиять на 
мотивацию человека: телевидение, пресса, карательные органы и т.д.)  
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Рекрутирование элит – это система формирования и отбора политических элит, которые 
определяют  кто, как  и из кого осуществляется отбор, каковы его критерии  и порядок, круг 
селектората (лиц, осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий. Существуют 
две  системы  рекрутирования элит: гильдий и антрепренерская (предпринимательская). Каждая 
из этих систем  имеет свои отличительные черты.  
I.  Антрепренерская система преобладает в демократических государствах, ее отличают 
следующие черты: 1) Открытость, широкие  возможности для  представителей любых  
общественных групп претендовать на занятие лидирующих позиций. 2) Небольшое число 
институциональных фильтров, формальных требований для занятий должностей. 3) Широкий 
круг  участвующих в отборе, в который могут войти все избиратели страны. 4) Высокая 
конкурентность отбора, острота соперничества в ходе замещения руководящих позиций. 5) 
Первостепенная значимость личных качеств, индивидуальной активности, умения найти 
поддержку избирателей 6) Система демократична, ориентированна на инновации. Данная 
система, однако, имеет ряд недостатков:  
- Частая смена  политического курса в связи с изменениями в правящей элите 
- Слабая предсказуемость политических решений 
- Конфликты внутри элиты 
- Высока вероятность  выдвижения людей непрофессиональных, склонных к популизму 

II.  Для системы гильдий характерны: 1) закрытость, отбор претендентов на высокие посты  
главным образом из  низших слоев  самой элиты, их медленное постепенное  продвижение по  
ступеням  служебной иерархии. 2) высока степень институционализации процесса отбора, 
наличие многочисленных фильтров -  формальных требований для занятий должности: 
партийность, возраст, стаж работы,  уровень занимаемой ранее должности, положительная 
характеристика, национальность, и т.д. 3) Узкий, относительно закрытый круг  селектората, в 
который как правило, входят члены вышестоящего руководящего органа или один  первый 
руководитель – глава правительства, первый секретарь  райкома партии и т.п. 4) тенденция к 
воспроизводству существующего типа  элиты.  
Система гильдий преобладала в тоталитарных странах. Ее элементы  имеются в 
Великобритании, Японии, Германии и др. К числу сильных сторон  системы гильдий относятся: 
Высокая предсказуемость  политических изменений 
Преемственность политических курсов, малая вероятность внутренних конфликтов. 
Главная ценности той системы  - консенсус, гармония и преемственность. 

Однако система гильдий  имеет склонность к бюрократизации, консерватизму, произволу 
селектората и подмене формальных критериев отбора неформальными, ведет к постепенной 
деградации элиты, отрыву ее от общества и превращению в привилегированную касту, 
неспособную  к эффективному управлению.  
 
Римский клуб – международная неправительственная организация, созданная в Риме по 
инициативе группы западных ученых во главе с итальянским экономистом и общественным 
деятелем А. Печчеи (1908-1984). Римский клуб объединил усилия ученых, политических и 
общественных деятелей из разных стран мира. В его состав могут входить одновременно не 
более 100 человек. Им выдвинута программа изучения глобальных проблем современности: 
гонка вооружений и угроза развязывания ядерной войны, загрязнение окружающей среды и 
Мирового океана, истощение природных ресурсов, рост народонаселения на планете, 
углубление неравенства в развитии отдельных стран, регионов, расширение зон бедности, 
нищеты и т.д. 
 
Республика - (лат. res publica – общее дело) – форма правления, при которой  все высшие  
органы государственной власти либо избираются либо формируются  общенациональным 
представительным учреждением.  
Признаки:  
− Источником власти является народ,  
− коллегиальный принцип принятия решений,  
− принцип выборности органов государственной власти,  



 139 

− высшая власть основана на принципе разделения властей, четком разграничений их 
полномочий,  

− органы власти избираются на определенный срок, по истечении которого слагают свои 
полномочия (принцип сменяемости власти), 

−  должностные лица и государственные органы несут ответственность за свои действия 
(принцип ответственности) 

− преимущественная защита интересов граждан государства, взаимная ответственность 
личности и государства  

 
Референдум (плебисцит) – народное решение – всенародное голосование по законопроектам, 
вопросам государственного значения (принятие Конституции, внесение в нее поправок, 
изменение формы государственного устройства, принятия новых законов). Референдум (лат. 
referendum — то, что должно быть сообщено) — всенародное голосование (опрос) по 
существенным вопросам государственной, общественной, политической жизни. Условия 
проведения референдума и его процедура регулируются конституциями и законодательством 
стран. Виды референдума: конституционный, законодательный, обязательный, факультативный. 
Цель референдума – выяснить мнение народа. Принятым на референдуме считается то решение, 
за которое проголосовало большинство участвующих. Референдумы бывают разных видов: 

2. Одни из них представляют своеобразный опрос мнения, по которому законы не 
принимаются, но власть должна учитывать его результаты (в марте 1991 г. был проведен 
Всесоюзный референдум по поводу сохранения СССР в обновленном виде; в апреле 1991 
г.- Российский референдум, в ходе которого голосовавшие поддержали политику 
президента Б.Н. Ельцина).  

3. Результаты референдумов другого рода имеют значение закона. С их помощью 
утверждаются конституции (или поправки к ней), проекты законов. В декабре 1993 г. был 
одобрен проект новой Конституции России, что обеспечило ее легитимность. 

 
Реформа – преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной 
жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основы существующего 
социального порядка. В политической теории реформа связывается с прогрессивным 
преобразованием общественной жизни, ее укреплением. 
 

С 
Субъект власти – воплощает в себе  активное направляющее начало власти, это обладатель 
власти, ее носитель. Им могут быть личность, государство и его институты, управленческие 
органы, социальная общность, политические организации, политические элиты, лидеры, 
политические партии. Субъекту власти  во властных отношениях принадлежит  определяющая 
роль. 
 
Субъект политики – активные участники  политической жизни – актор, имеющие особые 
осознаваемые ими потребности и социальные интересы, способные определять  средства их 
реализации, формулировать и реализовывать собственные цели, оказывать реальное воздействие  
на процесс  осуществления политики: государство, партия, лидер, нация, избиратель, рабочий 
класс, буржуазия, крестьянство и т.д. Политический субъект – это носитель многообразной 
активности, направленной на завоевание, защиту и использование власти с целью осознанного 
удовлетворения своих социальных интересов. Главный субъект политики — государство как 
система органов власти. Субъекты политики — классы, нации, социальные группы, 
политические партии, общественно-политические организации и движения. 
 
Социализм (общественный) – первые попытки определить идеал общественного устройства  
предпринимались мыслителями Т.Мором, Фурье, Оуэном, Сен-Симоном. В середине ХIХ века , 
К.Маркс и  Энгельс дали теоретическое обоснование  социализма (идеология марксизма), связав 
его существование с  процессом исторического становления более отдаленного 
общества»всеобщего изобилия» - коммунизма. 
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Общие положения 
− На смену индивидуализма должно прийти совместная деятельность людей, основанная на 

общности интересов 
− Идея равенства и братства всех людей, социальной справедливости, приоритет 

общественных интересов над личными.  
− Гарантией  и условием реализации этих принципов является ликвидация частной 

собственности, передача всех средств производства в общественную собственность.  
− Результатом этого станет ликвидация социального неравенства и эксплуатации человека 

человеком, создание условий для гармоничного развития личности (в физическом, 
умственном и нравственном отношении).  

− Со временем отомрет и государство со всеми своими материальными атрибутами (армией, 
полицией и т.д.) 

− Необходимость энергичного вмешательства государства в регулирование общественных 
отношений 

Направления социализма 
1. Марксизм-ленинизм – отказ от основополагающего принципа марксизма – об 

одновременном переходе к социализму наиболее развитых стран мира, учение об этапах 
социалистической революции – необходимость насильственного слома «буржуазной 
государственной машины» и установление диктатуры пролетариата, экспроприация 
частной собственности, превращение ее в государственную собственность 
(национализация) 

2. социал-демократизм (К.Каутский, Бернштейн) – переосмысление учения Маркса, 
которое проявилось в отказе от революционно-насильственных средств борьбы, в 
утверждении идеи о возможности мирного, эволюционного достижения общественного 
идеала, о связи идеалов справедливого общественного строя со свободой и демократией. 
Учение о реформировании буржуазного общества на пути к социализму, о возможности 
мирного, эволюционного достижения социализма послужило идейной основой 
современной социал-демократии. Тезис о неизбежности обострения классовой  борьбы 
заменен концепцией социального партнерства в условиях стабильного  политического 
развития. Основой идеологии стали ценности гуманизма и демократии – доктрина 
«демократического социализма» – социализма с человеческим лицом. Социализм – процесс 
внедрения социальной справедливости в общественную жизнь, путем постепенных реформ:  

− Активное государственное вмешательство в жизнь общества, но не чрезмерное 
регулирование экономики  

− перераспределение доходов в пользу неимущих, для реализации социальной 
защищенности граждан, проведение различного рода государственных 
социальных программ. 

− развитие государственного сектора экономики. 
 
Социальное государство — это государство, стремящееся к обеспечению каждому гражданину 
достойных условий существования, социальной защищенности соучастия в управлении 
производством, самореализации личности. Главное в деятельности государства: 

− достижение всеобщего блага,   
− утверждение в обществе социальной справедливости.  

Основные направления в деятельности социального государства:  
− перераспределение национального дохода в пользу менее обеспеченных слоев,  
− политика занятости и охраны прав работника на предприятии,  
− социальное страхование,  
− поддержка семьи и материнства,  
− забота о безработных, престарелых, молодежи и т. п.,  
− развитие доступного для всех образования, здравоохранения, культуры и т. д.  

Принципы социального государства: социальная справедливость, социальный мир, 
гражданское согласие. Государство как механизм управления делами общества, регулирования 
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общественных отношений и учета интересов различных групп населения, снятия всех 
противоречий (классовых, национальных, экономических и др.), поиска гражданского согласия 
 
Судебная власть — реальная способность судебных органов государства осуществлять 
правосудие, основанное на нормах права и закона. Обеспечивается правом и социальной 
независимостью судебных органов. Судебная власть руководствуется  только законом и не 
зависит от субъективных влияний законодательной и исполнительной власти, обеспечивает 
организационно-правовой контроль за нормативными актами этих властей, осуществляя тем 
самым реальное разделение властей. Три принципа в работе судебных органов: 1) 
независимость от других ветвей власти; 2) строгое следование закону; 3) гласность судебных 
процедур и решений. 
 
Суды РФ – 1) Конституционный суд – разрешает дела о соответствии Конституции РФ 
федеральных законов, нормативных актов органов государственной власти РФ и субъектов 
федерации; разрешает споры о компетентности между  органами государственной власти; дает 
толкование Конституции РФ; дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения  Президента РФ 
2) Верховный суд – является высшим судебным органом по гражданским, уголовным  и иным 
делам, подсудным общей юрисдикции  
3) Высший арбитражный суд – является  высшим  судебным органом по разрешению 
экономических споров и иных дел, рассматриваемые арбитражными судами. 
 
Статус личности — совокупность прав и обязанностей гражданина, юридического лица, 
характеризующая его правовое положение. 
 

Санкция – 1) часть юридической нормы, предусматривающая последствия невыполнения 
требования, предписанного данной нормой; 2) санкции договорные — предусмотренные 
договором или законом денежные суммы, взыскиваемые за нарушение договорных обяза-
тельств; 3) санкции международные — меры военного, экономического и политического 
характера, применяемые в отношении государства — нарушителя международно-правовых 
норм.  
 
Свобода слова –  важнейшая политическая свобода, право граждан свободно выражать свои 
мнения и взгляды по всем вопросам общественно-политической и государственной жизни; 
давать оценку событий, документов, критиковать недостатки и упущения в деятельности 
государственных органов и общественных организаций, вносить предложения об улучшении их 
деятельности; подавать заявления и жалобы. В правовом государстве свобода гарантирована 
конституцией, но в то же время не может быть использована в ущерб интересам общества и 
государства. Поэтому запрещается и карается законом пропаганда войны, проповедь 
национальной или расовой ненависти, распространение заведомо ложных клеветнических 
измышлений, касающихся юридических лиц или отдельных граждан. 
 
Сенат – 1) в Древнем Риме — совет знати, высший государственный орган; 2) в 
дореволюционной России высшее правительственное учреждение, созданное Петром I вместо 
боярской думы (позднее — высший судебный орган); 3) верхняя палата в парламентах ряда го-
сударств (Франция, Италия, США). 
 
Сепаратизм – политика, направленная на отделение, обособление, создание самостоятельных 
государственных образований, автономий, проводимая без учета истинных интересов народа, 
потребностей общественного развития. Выражает обычно своекорыстные, националистические 
интересы узких слоев населения.  
 
Совет безопасности ООН – один из главных органов ООН. Состоит из 11 членов: 5 
постоянных — Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и 6 непостоянных, избираемых 
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Генеральной ассамблеей ООН на 2 года. Уставом ООН на Совет безопасности возложена 
главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Все решения 
Совета безопасности, кроме процедурных, считаются принятыми только в том случае, если за 
них поданы голоса 7 членов Совета безопасности, включая голоса всех постоянных членов. 
 
Социальные интересы – жизненные стремления социальных общностей, которыми они 
руководствуются в своих действиях, на их основе осуществляется разделение власти в обществе. 
 
Суверенитет – 1) политическая независимость и самостоятельность государства во внутренней 
и внешней политической деятельности, не допускающая иностранного вмешательства. 
Государственным суверенитетом обладают страны независимо от величины их территории, 
количества населения и общественного строя; 2) принадлежность власти народу, нации 
(народный суверенитет, национальный суверенитет), осуществление государственной власти 
через народных представителей или непосредственно, путем референдума. 

Т 
Толерантность 
 
Тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, всеобщий) — политический режим, система 
государственной власти, характеризующаяся прямым насилием в процессе управления общест-
вом, отсутствием политического плюрализма, демократических свобод, ограничением 
политических прав всего населения. Тоталитарный режим характеризуется  всеобщим 
контролем государства, власти над всеми сторонами жизни общества, социальной, 
экономической, политической и духовной.  Тоталитаризм — явление XX в. Признаки 
тоталитарного политического режима: 
1. Монополизация власти единственной массовой партией, построенной по олигархическому 

признаку. Как правило, возглавляется одним человеком, диктатором, стоит над 
государственными органами или тесно с ними переплетается 

2. Тоталитарный режим стремится  к установлению  контроля над частной жизнью граждан, 
над мыслями и эмоциями людей. 

3. Особая роль официальной, господствующей идеологии, которая становится основой всего 
режима. Ее носителем становится единственная политическая партия, захватывающая 
монополию на власть. Эта идеология определяет цель и направление общественного 
развития, характер и способы преобразования общественной системы (коммунизм, национал-
социализм, фашизм). Режим характеризует насаждение политического единомыслия. 
Идеология не подлежит критике, отступление от нее карается государством. 

4. Массовые репрессии – как способ борьбы с идеологическими противниками, насильственное 
устранение неугодных, «врагов народа». Наличие мощного аппарата принуждения и 
контроля. 

5. Бесправие индивида, нет гарантий его неприкосновенности. 
6. Чрезмерная централизация власти, административное регулирование всех сфер жизни 

общества. 
7. Власть выше закона, которая имеет надзаконный и внезаконный характер 
8. Монополия на средства вооруженной борьбы, установление возможности организованного 

сопротивления оппозиции и даже самого факта ее существования 
9. Власть концентрируется в руках вождя, харизматического лидера-диктатора и приближенной 

к нему группе. Обожествление лидера, создание культа его личности и его пожизненная 
несменяемость 

10. Отсутствие разделения властей, партийные органы имеют  тенденцию  к слиянию с 
государственными. 

11. Самоизоляция тоталитарного государства, враждебность и агрессивность по отношению к 
другим государствам.  

12. Социальная опора тоталитарного режима – маргинальные и люмпенизированные слои 
населения. Их численность резко возрастает в период кризисов и войн. Тоталитарный режим 
возникает только при таких условиях. 



 143 

13. Тоталитаризм – порождение XX века, так как необходимы соответствующие предпосылки: 
индустриальная стадия развития общества, психологическая неудовлетворенность личности, 
развитие средств массовой коммуникации, что позволяет манипулировать общественным 
мнением. 

14. Общество развивается не естественным путем. Искусственно подгоняют под заранее 
придуманную схему развития.  

Тоталитаризм может существовать  десятилетия та как формирует такой тип личности, который 
не мыслит иного способа правления и постоянно воспроизводит черты политической культуры 
и механизм функционирования тоталитаризма даже в резко изменяющихся условиях. Черты 
тоталитарного политического сознания: 

1) Абсолютизм, дихотомизм мышления: «свой  чужой», «друг – враг», «красные – 
белые» 

2) Нарциссизм, самолюбование: «лучшая нация», «лучшая страна» 
3) Односторонность, одномерность: «одна идея», «одна партия», «один вождь», 

некритическое отношение к существующим порядкам и шаблонам, 
стереотипность мышления, пропитанного стереотипами пропаганды 

4) Ориентация на власть и силу, жажда этой власти, авторитарная агрессия  с одной 
стороны, а с другой – постоянная готовность к подчинению 

5) Упрощение, сведение сложного к более простому, схематизм, однолинейность 
мышления» «Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не сдается – его 
уничтожают», «Есть человек – есть проблема. Нет человека - …». 

6) Фанатизм 
7) Исступленная ненависть, подозрительность, перерастающие в моральный и 

физический террор против сограждан, друзей  и даже родственников 
8) Ориентация на «светлое будущее», игнорирование ценностей сегодняшнего дня. 

  
Тирания 
 

У 
Унитарное государство – форма государственного или национально-государственного 
устройства, при котором территория государства подразделяется на административно-
территориальные единицы (области, округа, районы, губернии), которые не наделены 
политической самостоятельностью. В унитарном государстве, в отличие от федерации, 
имеется одна конституция, один высший представительный орган государственной власти, 
одно правительство и т.д., что создает организационно-правовые предпосылки для усиления 
влияния центральной власти на всей территории страны. В отдельных случаях в состав 
государства могут входить одна или несколько территориальных единиц, пользующихся 
особым статусом автономных государственных образований. Унитарные государства 
формируются преимущественно в странах с мононациональным населением и имеют единые 
вооруженные силы. Унитарные государства бывают: 

1. Централизованными – Греция, Дания, Ирландия, Исландия – средние уровни 
управления  не обладают автономией, ориентированы на  выполнение решений центра. 

2. Децентрализованными, с широкой автономией  регионов в рамках полномочий, 
переданных в их ведение центральными органами власти: вопросы образования, 
коммунального хозяйства, охраны общественного порядка.  – (Италия, Испания, 
Франция). Но сильная финансовая зависимость от центра сохраняется. Унитарное 
государство на территории, которого небольшие по численности народности допускает 
образование автономий – это внутреннее самоуправление районов государства (Крым 
на  Украине, Корсика во Франции, Шотландия в составе Великобритании).   

 
 
Утопический социализм – этап развития учения об обществе, основанном на общности 
имущества, обязательном для всех труде и равном распределении благ. Термин "утопия" как 
обозначение идеального общества впервые употребил Томас Мор (так называл он 
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вымышленный остров, на котором было создано идеальное общество). В дальнейшем этот 
термин стал применяться при характеристике вымышленных, неосуществимых общественных 
порядков. Характерная черта утопического социализма состоит в том, что дает подробное 
описание социального идеала без указания метода его реализации. Представители Капанелла, 
Сен-Симон, Фурье, Оуэн.  
 
Указ 

Ф 
Федерация – форма союзного устройства государства или ряда государств, отличающаяся 
высокой степенью (по сравнению с содружеством и конфедерацией) интеграции. Для нее 
характерны наличие общих федеральных органов власти, законодательства, судебных органов, 
делегирование государствами, вступившими в федерацию, части своих полномочий 
федеральным органам, общность территории, единство вооруженных сил, внутренней и внешней 
политики. Отношения между центром и субъектами строятся на основе распределения 
полномочий: часть из них является исключительной компетенцией федерального центра, другая 
- субъектов федерации, третья - в совместной компетенции. 
Характерные черты федерации: 
1. Субъекты не обладают суверенитетом и правом самостоятельного выхода из союзного 

государства.  
2. Каждый субъект федерации может иметь собственные органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, собственные конституции, которые не должны 
противоречить федеральным законам.  

3. Объединяющими началами федерации выступают единое социально-экономическое 
пространство, единая денежная система, федеральное гражданство, федеральная 
конституция, федеральные органы власти и управления.   

4. Между федерацией и ее субъектами устанавливаются особенные отношения, при которых 
действует принцип верховенства конституции и законов федерации.   

5. Границы между субъектами федерации носят административный характер, это не 
государственные границы, нет внутренних таможенных границ. 

6. Нет своих вооруженных сил, так как  есть единая армия. 
Федеративный принцип государственного устройства призван обеспечить свободное 
объединение и равноправное  взаимодействие  общностей, обладающих этническими, историко-
культурными, религиозными особенностями, создать оптимальные возможности для выражения 
региональных интересов, максимально приблизить власть и управление к гражданам 
Выделяют симметричные и асимметричные федерации: 
1) Первая означает полное равноправие всех субъектов, 
2) вторая - предполагает в силу каких-либо причин (например, с целью погасить тенденцию к 

сепаратизму) предоставление отдельным субъектам более широких прав в области налоговой 
политики, в сфере международной деятельности и др. 

 
Федерализм – принцип государственного устройства, при котором несколько государственных 
или национально-государственных образований, сохраняющих известную политическую 
самостоятельность, образуют единое союзное государство. Этим сочетанием центральных начал 
и определенной доли суверенитета федерализм отличается, с одной стороны, от унитаризма, т. е. 
общегосударственного единства, при котором некогда самостоятельные образования полностью 
делегируют свои суверенные права центральной власти и превращаются в чисто 
административные структуры, и с другой — от принципа конфедерации, для которого 
характерно, напротив, сохранение полной юридической и политической самостоятельности вхо-
дящих в конфедерацию государств, отсутствие в ней центральной власти, общности 
законодательства, гражданства, судебной системы. 
 
Фракция политическая – часть депутатского, партийного корпуса, объединившаяся в рамках 
партии или органа власти в соответствии с определенной общей позицией. Выступает в качестве 
регулятора процесса обсуждения и голосования в парламенте, на съездах и других партийных 
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форумах. Подчиняясь фракционной дисциплине, ее представители определяют свою позицию и 
голосуют.  
 
Федеральное собрание – является представительным и законодательным, двухпалатным 
органом власти РФ. К ведению Государственной Думы, нижней палаты  относятся: 

1. дача согласия на назначение председателя Правительства РФ, решение вопроса о доверии 
Правительству 

2.  назначение на должность и освобождение от нее председателя Центрального банка РФ 
3. объявление амнистии 
4. выдвижение обвинение против Президента РФ для отрешения его от должности 

К ведению Совета Федерации  относятся: 
1. утверждение изменения  границ между субъектами РФ   
2. утверждение указов Президента  о введении  военного и чрезвычайного положения 
3. назначение выборов Президента РФ и отрешение его от должности 
4. назначение на должность судей и Генерального прокурора и освобождение последнего от 

нее 
5. решение вопроса о возможности использования ВС РФ за пределами ее территории 

 
Формы правления – способы организации высшей власти, структура и порядок 
взаимоотношений высших государственных органов, должностных лиц и граждан, отражает 
характер взаимоотношения между верховной государственной властью и населением страны: 
монархия (абсолютная, конституционная), республика (президентская, парламентская, 
смешанные формы правления). Форма правления отражает способ организации верховной 
государственной власти,  степень участия населения в их формировании. 
 
Фашизм 
 
Форма государственного устройства – территориальная структура государства, отражающая 
характер взаимоотношений центральных, региональных и местных органов власти, степень 
политической самостоятельности регионов, и степень  централизации и децентрализации власти. 
Форма государственного устройства  отражает: 

− Из каких частей состоит  внутренняя структура государства 
− В какой государственной форме выражаются интересы  каждой нации, проживающей на 

территории данного государства 
− Как строятся отношения  между центральными и  местными государственными органами 
− Каково правовое положение  этих частей и каковы взаимоотношения  их органов 

 
Х 

Харизматическая власть (греч. charisma — милость, божественный дар) — одна из форм 
личной власти, связана с личной привлекательностью лидера, вера в его необыкновенные, 
магические свойства (революционный вождь, религиозный пророк, политик, спасающий страну 
от кризиса). Является нестабильной по сравнению с традиционной и легальной. 
 

Ц 
Ценз избирательный –  предусмотренные конституциями или избирательными законами 
условия, которым должен удовлетворять гражданин для получения права избирать и быть 
избранным. В ряде стран применяется целый ряд цензов, направленных на отстранение 
определенных слоев населения от активного участия в политической жизни. Наибольшее 
распространение имеют: имущественный ценз — обладание имуществом определенной 
ценности или уплата специального избирательного налога (например, в раде штатов США); 
ценз оседлости — проживание в данной местности не менее установленного законом времени; 
возрастной ценз, который колеблется для активного избирательного права от 21 до 25 лет (для 
пассивного избирательного права часто более высокий), и ряд других цензов (образовательный, 
расовый и национальный). 
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Централизм – система управления, основанная на принципе подчиненности нижестоящих 
органов, учреждений вышестоящему органу (центру). Характеризуется тем, что вся система 
управляется из одного центра. 
 

Ш 
Шовинизм – крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности, 
противопоставление интересов одной нации интересам всех других наций, разжигание 
национальной вражды и ненависти. Разновидность шовинизма — великодержавный шовинизм 
— идеология и политика господствующих классов, нации, занимающей главенствующее 
(державное) положение в государстве, объявляющей свою нацию "высшей" нацией. 
Великодержавный шовинизм направлен на порабощение других наций, их дискриминацию в 
экономической, политической и культурной жизни. 
 

Э 
Электорат (лат.  elector — избиратель) —  1) круг людей, которым предоставлено право 
участвовать в выборах данного органа или конкретного должностного лица; 2) избирательный 
округ. 
 
Элита политическая (с фр. – лучшее, отборное, избранное) – социальные группы, занимающие 
наиболее высокие позиции в обществе, обладающие максимальной степени властью и 
возможностями влияния на общество. Это относительно интегрированная группа людей (или 
совокупность групп), занимающих руководящие позиции в общественных институтах и 
влияющих на принятие властных решений. 
 
Этатизм (фр. etat — государство) — 1) термин, употребляемый для характеристики государства 
как высшего результата и цели общественного развития; 2) процесс усиления роли государства 
в экономической и политической жизни общества; 3) антилиберальная доктрина, основу 
которой составляет требование сильной государственной власти. 
 
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам. Экстремизм в политике означает 
стремление решать проблемы, достигать поставленных целей с применением самых 
радикальных методов, включая все виды насилия и террора. Для современной эпохи характерно 
многообразие разновидностей и проявлений экстремизма: правый экстремизм (прежде всего 
неофашистские партии и группировки), левый экстремизм ("новые левые" в Италии и Франции, 
"красные бригады" в Италии и Германии), исламский экстремизм и т. п. Объективными 
условиями экстремизма нередко выступают различного рода деформации политических 
структур и институтов, ошибки и просчеты при проведении экономической, социальной, на-
циональной политики, промедление с осуществлением назревших преобразований. 
 
Элиты (теории) – теории об исключительной миссии, социально-политической и 
интеллектуальной активности привилегированных слоев общества (элит) и пассивности 
остальных людей (масс). Различаются по способу обоснования. В биологических теориях 
(Р.Уильямс, Э.Богардус) акцент делается на биологическо-генетических признаках, лежащих, по 
убеждению адептов этих теорий, в основе разделения людей на выдающихся и рядовых, 
активных и пассивных, полноценных и неполноценных; в психологических теориях 
(Г.Джильберт,) — на психологических качествах, обусловливающих исключительность одних и 
заурядность других; в психоаналитических (З.Фрейд, Э.Эриксон) — на способности сублими-
ровать сексуальную энергию и стремлении к власти или покорности; в социально-
психологических (Э.Фромм, Г.Лассуэлл) — на признании различных типов характера, 
детерминированных как психологическими особенностями каждого человека, так и 
социальными факторами его жизни; в технократических (Дж.Бернхэм, Дж.Гэлбрейт) — на 
организаторских функциях людей, управляющих производством и занимающих особое 
положение в "техноструктуре" благодаря своим техническим навыкам; в наукократических 



 147 

(Белл и др.) — на рассмотрении фактора научного знания и роли ученых в современном мире 
как ведущей силы, предопределяющей научно-технический и социальный прогресс 
«постиндустриального общества». Несмотря на множество оттенков в толковании, общим для 
всех элиты теорий являются постулаты:  
- о естественном неравенстве людей, предопределяющем извечное деление общества на 

элиту и массы;  
- о необходимости элиты как движущей силы научно-технического и социального 

прогресса; о неизбежном господстве одних и подчинении других;  
- о полноправии и законности правящего меньшинства, обладающего властью над 

большинством;  
- о пассивности и аморфности масс, не только не оказывающих никакого позитивного вли-

яния на исторический процесс, но и содержащих в себе якобы разрушительные силы, 
способные обратиться против достижений цивилизации 

 
Эмансипация – освобождение от зависимости, получение самостоятельности и равноправия. 
 
Эмбарго – наложение запрета (ареста) государственной властью какой-либо страны на ввоз в 
страну или вывоз из нее золота, иностранной валюты, товаров и т. д. Эмбарго применяется 
также для задержания судов, грузов и предметов вооружения, принадлежащих другому 
государству. 
 
Этноцентризм – свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать жизненные 
явления сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической группы, выступающей в 
качестве некоего всеобщего эталона или оптимума. Процессы территориального 
взаимопроникновения этнических сообществ, интернационализация культуры и общественной 
жизни подрывают основы для существования этноцентрических установок  
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Приложение 2 Схемы и таблицы 
Тема 1 Политология как наука. 
1) Подходы к определению предмета политологии  
Политология 
I подход 
Наука о государстве, субъектом 
политики является государство, 
следовательно, политология – 
единственная  и единая наука о 
политике. 

II. подход 
Наука о власти, субъекты политики – государство, 
социальные общности (классы, этносы), группы, партии, 
общественные движения, индивиды, следовательно, поли- 
тология – одна из наук о политике, наряду с политической 
философией, политической социологией и т.п. 

 
2) Методы политологии 
Метод На чем акцентирует внимание Как изучает политику 
1. 
Институциональны 

На  взаимодействиях  полити- 
ческих институтов: права, го- 
сударства, политических партий, 
движений ит.д. 

Анализ официальных структур и 
формальных правил принятия 
решения 

2. Исторический На политических явлениях и 
процессах во времени и 
пространстве 

Анализ изменений политических 
норм, отношений, институтов в кон- 
тексте связи прошлого, настоящего и 
будущего  

3. Социологический На зависимости политики от  
социальных факторов: эко- 
номики, социальной структуры, 
идеологии, культуры 

Анализ политики как сферы 
целенаправленных взаимодействий 
социальных групп, преследующих 
свои интересы. Характер интересов 
обусловлен социальными факторами  

4. Бихевиористский 
(поведенческий) 

На личностном намерении 
политики, поведении отдельного 
человека  

Анализ систематически наблю- 
даемого поведения индивида, воз- 
можность изменения его мотивации  

5. Психологический На субъективных механизмах 
политического поведения: по- 
буждениях, желаниях, страстях и 
т.д. 

Анализ индивидуальных качеств, 
черт характера, бессознательных пси- 
хических процессов, влияющих на 
политическое поведение 

6. Системный  На целостности политики и 
характере ее взаимоотношений с 
внешней средой. 

Анализ характера обмена ресурсами 
и информацией между политикой и 
другими  сферами и способов распре- 
деления ресурсов институтами 
власти.  

3) Понятие политика 
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4)Мир политики 

Наука – в той мере, в какой 
политика слита  со знаниями, 
Деями, опирается на них 

Субъекты и объекты 
политических 
взаимодействий: личность, 
группы, классы, государство, 
массы). 

Отношения  социальных 
субъектов по поводу 
государственной власти 

Установки, интересы, цели 
различных социальных групп 
и политических институтов 

Мир политики 

Регулирование и согласование 
социальных интересов групп, 
классов, обеспечение 
целостности общества, 
разрешение конфликтов 

Практическая деятельность 
людей по реализации 
желаемых моделей будущего, 
программ, курсов 

Участие в делах 
государства, влияние на 
власть различных 
политических сил (партий, 
граждан, групп давления). 

Управление политической 
сферой общества (политика как 
искусства возможного) 

  
4) Структура политики 
I. Политический интерес – внутренний, 
осознанный источник политического поведения, 
побуждающий людей к постановке определенных 
политических целей и осуществлению 
конкретных политических действий 

II.  Политическая деятельность – 
разновидность социальной активности 
субъектов, реализующих свои политические 
интересы 

III.  Политическая 
организация – отражает роль 
институтов публичной власти 
как центров  управления и 
регулирования общественными 
процессами 

IV.  Политическое сознание – 
характеризует  зависимость  
политической жизни от 
осознанного отношения к ней 
людей 

V. Политические 
отношения – выражает 
устойчивый характер  
взаимосвязей общественных 
групп между собой и 
институтами власти 

 
5) Функции  политики 
1.Выражение властно 
значимых интересов всех 
групп и слоев общества 

5. Интеграция различных слоев 
населения и групп, согласование 
их разнородных интересов 

7. Руководство и управление 
общественными процессами 

2. Социализация личности, 
формирование человека как 
самостоятельного, социально 
активного индивида 

8. Выработка 
стратегических целей 
развития общества, 
определение средств и 
методов достижения  

3. Организационная 

Функции политики 

9.Контольно-
распорядительная 

4.Обеспечение инновации- 
онности социального развития 
общества и человека, 
расширение сферы отношений 
между народами, человеком и 
природой  

6. Управление  и руководство 
общественными процессами, 
рационализация возникающих 
противоречий, обеспечение  
цивилизационного диалога 
граждан и государства 

10.Поддержание 
целостности общественной 
системы, стабильности и 
порядка, предотвращение и 
разрешение социальных 
конфликтов 

  
6) Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни  

→  Представляет собой сознательное использование 
экономических законов 
Составляет экономическую основу политики  ← 

Экономика 

П
о
л
и
т
и

к
а
 

→ Направляет развитее социальной сферы жизни людей Социальная сфера 
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Обеспечивает поддержку народом данной политики ← 
→ Обеспечивает проведение в жизнь идеологических 
установок 
Оставляет теоретическую основу политики← 

Идеология 

→ Политический интерес – сущность национальных 
отношений 
Обеспечивают реализацию политических целей ← 

Национальные 
отношения 

 
7) Политика и мораль 
 

 
 
Тема 3 Политическая власть. 
 
1) Структура власти 
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2) Понятие власти 
1. Влияние, оказываемое на 
других людей 

2. Особый тип действий, 
основанный на возможности 
изменять поведение других 
людей 

3. Достижение определенных 
целей, получение намеченных 
результатов 

Власть 4.Возможности  
использования определенных 
средств, в частности насилия 

5. Особый вид отношений 
между управляющим и 
управляемыми 

6. Возможности принятия 
решений, регулирующих 
распределение благ в 
конфликтных ситуациях  

 
3) Феномен политической власти 
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4) Условия существования власти  
1. Существование приказа 
исполняющего власть и 
применение санкций в 
случае неповиновения  

2. Должно быть не менее двух 
партнеров отношения власти. 
Это могут быть как отдельные 
лица, так и социальные 
институты  

3. Власть предполагает 
организацию и 
субординацию 

5. Подчинение тог, над кем 
осуществляется власть, тому, 
кто ее осуществляет 

Условия существования 
власти 

6. Власть предполагает 
привилегии. 

 
5) Средства осуществления власти 

Манипуляция Средства 
осуществления власти 

Принуждение 

Традиция Прямое насилие 
Убеждение 

Закон 
Авторитет 

 
 
6) Политическая и государственная власть 
Политическая власть Государственная власть 
Реальная способность данного класса, группы, 
индивида, проводить в жизнь свою волю, 
выраженную в политике, политических и 
правовых нормах 

Форма общественной власти, опирающаяся на 
специальный аппарат принуждения и 
распространяющаяся  на всех граждан 
общества; ядро политической власти 

Черты 
Обязательность решений для всякой иной 
власти 
Обращение ко всем гражданам 

Наличие институтов власти и их деятельности 
по реализации этой власти 

Наличие единого центра принятия решения 
Многообразие ресурсов 

Наличие особого аппарата управления и 
принуждения 
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Тема 4 Субъекты политики: личность и социальные группы, политические элиты, 
политическое лидерство. 
1) Критерии политического развития личности 

 
2) Виды субъектов политики 

 
  
3) Виды участи в политической жизни разных субъектов политики 
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4) Сущность политической элиты 

 
5)Причины существования политической элиты и ее функции 

Причины существования 
политической элиты 

Функции политической элиты 

1) Психологическое и социальное неравенство 
людей, их неодинаковые способности, 
возможность и желание участвовать в политике 

1) Создание механизма воплощения 
политических замыслов 

2) Закон разделения труда, который требует 
профессионального занятия  управленческим 

2) Анализ интересов различных социальных 
групп, их учет в политической деятельности, 
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трудом как условия его эффективности субординация интересов различных 
социальных общностей 

3) Высокая общественная значимость 
управленческого труда и его соответствующее 
стимулирование 

3) Выработка политической идеологии 
(программ, доктрин, конституции, законов) 

4) Широкие возможности использования 
управленческой деятельности для получения 
различных социальных привилегий 

4) Создание и коррекция институтов 
политической системы 

5) Практическая невозможность осуществления 
всеобъемлющего контроля за политическими 
руководителями 

5) Назначение кадрового аппарата, органов 
управления 

6) Политическая пассивность  широких масс 
населения, главные жизненные интересы 
которых обычно лежат вне сферы политики 

6) Выдвижение политических лидеров 

 
6) Политическое лидерство 

 
Тема 5 Политическая система общества 

1) Структура политической системы 
Субъекты политической деятельности: 
Классы, нации, социальные общности, 
политические организации, индивиды 

Политические отношения в обществе 
Отношения классов, наций, социальных 
общностей, личностей, как субъектов 
политических отношений 

Политическая организация общества 
Политические учреждения, общественные 
институты, т.е. управляющая часть 
политической системы 

Политическое сознание общества 
Политические идеологии, мораль, традиции, 
нормы общественно-политической жизни 

2) Структура политической системы 
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3) Подсистемы политической системы 

Элементы политической системы Составные части 
1. Институциональная (основной 
элемент) 

Государство и его органы, политические партии, 
группы давления,  общественные организации, СМИ 

2.  Нормативная Социально-политические, правовые, моральные 
нормы, политические традиции, ритуалы, символы 
политического поведения  

3. Коммуникативная (политические 
отношения) 

Всевозможные формы взаимодействия власти, 
общества и индивида как внутри страны так и между 
политическими системами других стран 

4. Культура Система политических ценностей, идей, представлений 
5. Функциональная  Совокупность средств и способов реализации власти 
 
3)Механизм функционирования политической системы. Модель Д. Истона 
             3) 

Окружающая среда 
 
 
 Требования  
 Решения 
 1) Вход  2) Выход 
 Действия 
 Поддержка 
 
 3) Окружающая среда 
 
 

Политическая 
система 
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4)  Основные функции политической системы 

 
5) Типология политических систем 

Основания классификации 
1) Тип формации и характер социально-
экономической структуры 

− рабовладельческая 
− феодальная 
− буржуазная 
− коммунистическая 

6) Участие в политическом процессе  
− Либеральная демократия – высшая степень 

добровольного, но пассивного политического  
участия 

− Коммунистическая – высокая степень 
принудительного участия 

− Развивающиеся политические системы – 
низкое участие в политике  

2) Характер политического режима 
− демократические  
− авторитарные 
− тоталитарные 

7) Ориентация на  стабильность или перемены 
− консервативные  
− трансформирующиеся 

3) Социальная  основа 
− военная 
− гражданская 
− национально-демократическая 
− буржаузно -демократическая 

4) Развитость  гражданского  общества 
− Традиционные 
− модернизированные 

5) Взаимосвязь со средой  
− Открытые – динамичная структура и 

связи 
− Закрытые – жестко фиксированная 

структура, минимизированы связи со 
средой 

8) Состояние  политической структуры и 
уровень политической культуры (Г. Алмонд) 
− Англо-амереканская – преобладают 

ценности свободы, благосостояния, 
безопасности, власть и влияние распределены 
между различными  звеньями системы 

− Континентально-европейская – 
сосуществование  старых и новых культур 

− Доиндустриальная (частично 
индустриальная) – смешанные политические 
культуры, в них выше уровень насилия и 
принуждения, власть разделена  неотчетливо 

− Тоталитарная – принудительный тип 
политической активности, доминирующая 
тоталитарная политическая культура,  власть 
в руках аппарата, монопольно 
контролирующей партией  

 
 

Тема 6  Политические режимы 
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1) Тоталитарный политический режим 
Причины возникновения Условия формирования 
Революция Резкая ломка устоявшихся структур, маргинализация 

различных социальных групп 
Военное положение Разрушение или отсутствие сфер деятельности 

гражданского общества 
Резкое обострение внутренних 
противоречий 

Деформация  политического сознания 

Кризис политической власти Отсутствие демократических традиций, 
предрасположенность массового общественного 
сознания к насильственным способам решения 
вопросов 
Накопление  государственного опыта решения 
социальных проблем путем мобилизации 
многомиллионных масс населения 

Навязывание извне 

Наличие возможностей для создания разветвленного 
аппарата репрессий и насилия 

 
2) Концепции демократии 
Коллективистские Индивидуалистические Плюралистические 
1. Отрицание автономии 

личности, отношение к ней 
как составной части 
единого социального 
организма. Народ – единое 
целое, обладающее общей 
волей, при подчинении 
личной воли общей. 

2. Первичность крупного 
социального объекта 
(народа) в определении 
понятия гражданина 

3. неограниченность власти 
большинства над 
меньшинством и 
отдельной личностью 

4. государственная 
поддержка социально 
ущемленных групп и слоев 
населения  

5. абсолютизация воли 
большинства в 
политическом процессе. 

1. Признание личности 
первичным и главным 
источником власти, 
приоритет прав личности 
над правами государства 

2. Индивидуальная свобода 
как отсутствие 
ограничений. 

3. Ограничение компетенции 
и сферы деятельности 
государства, 
невмешательство в дела 
гражданского общества 
Государству отводится 
роль «ночного сторожа», 
обеспечивающего лишь 
общественный порядок и 
внешнюю безопасность. 

4. Разделение властей, 
создание системы 
противовесов и балансиров 

 

1. Народ – совокупность 
заинтересованных групп, 
общностей, 
конкурирующих между 
собой в борьбе за власть. 

2. Соперничество и баланс 
интересов – основа 
демократической власти. 

3. Государство – арбитр в 
межгрупповом 
соперничестве, 
обеспечивающий 
саморегулирование 
общества, социальную 
справедливость, 

4. Множественность 
властных элит 

 

 
Тема 7 Государство как основной институт политической системы 

1) Признаки и атрибуты государства 
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2) Функции государства 

Внешние Внутренние 
1) Организация хозяйственно-экономической 
жизни общества 

1) Участие в решении глобальных проблем 
современности 

2) Социальная 
3) Культурно-воспитательная 2) Обеспечение национальной безопасности 
4) Обеспечение легитимации власти 
(народовластия) 
5) Защита конституционного строя 3) Развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

другими странами 6) Обеспечение правопорядка и законности 
7) Консолидация общества, социальный 
арбитраж 

4) Отстаивание государственных интересов в 
международных делах 

8) Экологическая 
 
3) Типология государств 

Основания для классификации Типы государств 
1. Форма правления Монархия: 

− Абсолютная 
− Конституционная: 
1) Дуалистическая 
2) Парламентская 

Республика: 
− Президентская 
− Парламентская 
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− Полупрезидентская 
2. Приоритетные функции 1) Военное (полицейское) 

2) Правовое 
3) Социальное 

3. Административно-территориальное 
устройство 

1) Унитарное 
2) Федерация 

4. Социально-экономическая, 
классовая природа 

1) Рабовладельческое 
2) Феодальное 
3) Социалистическое 
4) Буржуазное 

5. Устойчивость политической жизни 1) Стабильное 
2) Неустойчивое 

6. Политический режим 1) Тоталитарное 
2) Авторитарное 
3) Демократическое 

 
Тема 8  Правовое государство и гражданское общество 

 
Тема 9 Политическая партия как субъект политического процесса и политический 

институт общества 
1) Типология политических партий 

Критерии типологизации Типы партий 
1. Характер отношений к 
социальным преобразованиям 

− Революционные 
− Радикальные 
− Прогрессивные 
− Реформистские 
− Умеренные 
− Реакционные 

2. Идеологическая платформа − Социал-демократические 
− Либеральные 
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− Конфессиональные 
− Националистические 
− Фашистские 
− Коммунистические  
− Консервативные 
− Монархические 

3. Участие  в политической 
власти 

− Правящие 
− Легальные 
− Партии-лидеры 
− Правящие монопольно 
− Оппозиционные 
− Нелегальные 
− Партии - аутсайдеры 
− Правящие в коалиции 

4. Социальная база − Рабочие  
− Крестьянские 
− Предпринимательские 

5. Различия в структуре и 
организации внутренней жизни 

1. Кадровые – объединение небольшой по количеству 
группы значимых людей (политтехнологов, 
финансистов, популярных личностей и т.д.) вокруг 
конкретных политиков. Такие партии формируются 
сверху, на базе различных парламентских групп, из 
профессиональных политиков. Ориентируются на 
участие  профессиональных политиков. Характеризует 
свободное членство, аморфность партийной 
организации, нестабильность состава. Активизируют  
свою деятельность только во время выборов, когда надо 
обеспечить себе поддержку электората (европейские 
партии консервативной ориентации республиканская и 
демократическая партии США; ЛДПР, «Яблоко») 

2. массовые – централизованные образования, 
отличаются от кадровых гораздо большим количеством 
членов; более высокой степенью организованности; 
наличием определенной партийной дисциплины и 
идеологии; фиксированным уставным членством. 
Большое значение  придается общности взглядов, 
идеологическому единству членов. Формируются снизу, 
на основе  профессиональных, общественных 
движений, выражающих интересы определенных слоев, 
профессиональных групп, сторонников определенных 
лидеров и идей. Эти партии, работающие на постоянной 
основе, имеют разветвленный управленческий аппарат 
и многочисленную сеть местных организаций. (партии 
социалистической, социал-демократической 
ориентации, КПРФ). 

3. строго централизованные партии. Для них 
характерны превращение идеологического компонента 
в основополагающее начало партии. 
Коммунистические, фашистские партии 
характеризуются  наличием множества иерархических 
звеньев, строгой (военной) дисциплиной, уважением 
вождей, высокой организованностью действий. 
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Приложение 4 
Афоризмы о политике 

- Либерал – тот, кого радикалы считают консерватором, а консерваторы – радикалом  
- Коммунист – человек, у которого нет никаких шансов стать капиталистом  
- Непредсказуемый политик – все что не пообещает, не сбывается  
- Посол – честный, образованный человек, которого посылают за границу лгать для блага 

своей родины  
- Вожди вообще народ не самый угрюмый, а когда они взбираются на могилу 

предшественника – таки вовсе приветливый  
- Политика вещь настолько тонкая, что ее невидно простому глазу  
- Деньги – это способ достижения власти, тогда как власть – способ достижения денег  
- Помощь иностранному государству – деньги, которые берутся у бедняков в богатой стране и 

передаются богатым в бедной  
- Социализм – бюрократия народа, осуществляемая народом во имя самого народа  
- Демократия – система управления, при которой налогоплательщик пользуется свободой 

избирать любых официальных деятелей, а те в свою очередь свободны облагать его любыми 
налогами  

- Свобода – право делать что угодно, не считаясь ни с чем, кроме жены, начальника, полиции, 
соседей и правительства  

- Тоталитаризм – система управления, при которой все, что не запрещено – обязательство    
- Бюрократизм – искусство превращать возможное в невозможное  
- Если политика – грязное дело, то выборы – банный день  
- Во все века в политической борьбе главное не то, что сказал, а что прошептал  
- На Востоке говорят, что чем глупее правительство, тем зорче его охраняют  
- Голос народа запросто может уместиться в одной глотке  
- Порой не так страшен закон, как его слуги  
- Силой ничего не докажешь, но во всем можно убедить  
- Его общественная позиция – наблюдательная  вышка  
- Когда рушатся основы, кирпичи чаще всего используются на баррикадах  
- Посоветовавшись с народом, легче решить, как сделать для него хуже  
- Что бы сделать народ счастливым, надо у него все отнять, а потом немножко дать  
- Вопрос не в том, “кто кого”, а “кто за сколько”  
- Если каждый выдавит из себя раба, многие останутся ни с чем  
- К власти пришли новые люди. Надо ждать новых ошибок  
- Авторитет должностного лица определяется масштабом вреда, который оно может нанести 

отечеству  
- Незнание закона, равно как и его отсутствие, не является смягчающим вину обстоятельством  
- Одни – умножают  и прибавляют, другие – отнимают и делят  
- У народа и вельмож все разное – и добродетели и пороки  
- Как мы живем – государственная тайна, а на что – коммерческая    
- Ценности остаются, меняется только цена  
- Кому на Руси жить хорошо? Ведется расследование...  
- Самое тяжелое похмелье – от опьянения властью  
- Знание законов не освобождает от соблазнов  
- Много будешь знать, не дадут состариться   
- Меряют сроками свой стаж только политики и уголовники  
- Выживая соки из народа, следует все же предохранять его от брожения  
- Новые законы порой придумывают те, кто должен сидеть по старым  
- Брожение умов начинается с урчания в желудках  
- Приятно держать в своих руках газету, но куда приятней держать в своих руках прессу  
- Мало уметь держаться в тени – надо  еще знать в чей  
- Льготы мешают только тем, у кого их нет  
- Свобода – это право быть глупым, если того хочешь 
- Плюрализм в одной голове – это шизофрения 
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