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Учебно-методическое пособие разработано по курсу «Политология» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

Целью курса «Политология» является освоение компетенций, позволяющих будущим 
выпускникам сознательно и рационально действовать в политической жизни общества, в 
условиях политических изменений, анализировать политические явления и процессы, 
оценивать их позитивные и негативные влияния на их личную жизнь и на жизнь общества. 

Задачи курса «Политология»: 

 - овладеть суммой основных политологических знаний; 

– осмыслить роль политики в личной и публичной жизни человека; 

– понять социально-политические аспекты профессиональной деятельности; 

– развить политическое мышление и навык политологической рефлексии; 

– сформировать интерес к политической науке, а также к исследованиям в данной 
области. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

     Практическое занятие предназначается для углубленного изучения той или иной темы 
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 
науки. При изучении политологии в вузе семинар – не просто вид практических занятий, а, 
наряду с лекцией, основная форма учебного процесса. 

     Выделяют три типа семинаров, принятых в университете: 
1) семинар с целью углубленного изучения определенного тематического курса; 
2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы; 
3) семинар исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для 

углубления их разработки. 
Формы проведения семинара. 

     В практике семинарских занятий по политологии в вузе можно выделить ряд форм: 
развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное 
чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) работа, 
семинар-коллоквиум и другие. 

Требования к выступлениям студентов. 
     Успех семинарских занятий обеспечивает совокупность определенных требований к 

выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно 
четкими, но не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, 
насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
Раскрытие сущности проблемы. 



Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 
деятельности. 

Обсуждение докладов и выступлений. 
Порядок ведения семинара зависит от его формы и целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место такая последовательность: выступление (доклад) по основному 
вопросу; вопросы к выступающему; обсуждение содержания доклада, его теоретических и 
методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  заключительное 
слово докладчика; заключение преподавателя.  

 

Тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

№ Тема. Лек. Пр.зан. Сам.раб 
1 Политология как наука. 

 
2 2 5 

2 Власть. 
 

2 2 5 

3 Политическая система общества. 2 2 5 
4 Государство. 

 
2 2 5 

5 Политические партии. 
 

2 2 5 

6 Политические режимы. 
 

2 2 4 

7 Политическая культура. 
 

2 2 3 

8 Политические элиты. 
 

2 2 3 

9 Мировое сообщество. 
 

2 2 2 

 Итого: 18 18 33 
 
 

Виды самостоятельной работы: 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и решение 
задач данной рабочей программы: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения; 

- подготовка к текущему и рубежному контролю; 

-написание докладов и рефератов; 

- работа с журнальной статьей; 



- ответы на вопросы теста; 

- подготовка и сдача зачета 

Методические рекомендации по написанию докладов и рефератов: 

Реферат – это самостоятельная творческая работа, цель выполнения которой является 
совершенствование навыков работы с учебной, методической и научной литературой; 
закреплении знаний по курсу «Политология»; выработка понимания и критического 
осмысления исторических процессов. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы. 

Реферат выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на 
лицевой стороне белой бумаги: 

- размер бумаги стандартного формата А 4 (210х297мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- шрифт – 14 пт ( пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных 
ссылках; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

- красная строка – 1,5 см. 

Общий объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц текста. 

Список источников и литературы представляет собой перечень тех библиографических 
источников, которые использовались при написании реферата. Он включает в себя не 
менее 10 наименований, расположенных в алфавитном порядке по разделам в следующей 
последовательности: 

1.Список источников: 

- законодательные; 

- делопроизводственные; 

- источники личного происхождения (мемуары, воспоминания, письма) 

2. Список литературы. 

- монографии; 



- диссертации и авторефераты диссертаций; 

- периодические издания; 

- электронные ресурсы; 

- справочные издания. 

Тематический план лекций и семинарских занятий 
Лекции 

 
1. Политология как наука. 
2. Власть. 
3. Политическая система общества. 
4. Государство. 
5. Политические партии. 
6. Политические режимы. 
7. Политическая культура. 
8. Политические элиты. 
9. Мировое сообщество. 

Семинарские занятия 
1. Введение в  политологию. 
2. Политическая власть.  
3. Понятие политической системы. 
4. Государство и гражданское общество. 
5. Политические партии и общественные движения. 
6. Виды и типы политических режимов. 
6. Политическое сознание  и культура. 
8. Понятие, типы политической элиты. 
 9. Мировая политика. 

 
 

Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 
1. Политика как социальное явление. Структура и функции политики. 
2. Политология – наука о политике. Место политологии в системе общественного 

знания. 
Данной темой открывается учебный курс политологии, основная задача которого – дать 

студентам представление о политике, политической власти и политических институтах, о 
политических отношениях в современном обществе. 

Рассмотрение первого вопроса темы целесообразно начать с общей характеристики 
политики. Политика (греч. – государственное, общественное дело) с незапамятных времен 
выделялась как важнейшая сфера жизнедеятельности общества. Она определяет содержание 
и направление деятельности государства, всех политических институтов и других 
учреждений, объединений, организаций, существующих в обществе, по реализации таких 
приоритетных для человека ценностей, как благосостояние, свобода и правопорядок, 
безопасность и независимость. Следовательно, от политики и реализующих ее политиков 
зависят судьбы людей, стабильность и процветание общества в целом и каждого его 
индивида. 



Будучи целостным и сложным социальным явлением, политика выступает как система 
реальных практических действий и отношений (войны, революции, реформы, 
сотрудничество, соперничество) и как теоретическая, духовная сфера этих отношений, их 
идеальное выражение (политические взгляды, прогнозы, программы, составляющие 
совокупность установок и целей, определяемых интересами тех или иных социальных слоев 
общества). 

Рассматривая эти аспекты политики, следует ознакомиться с такими ее компонентами, как 
содержание, форма и политический процесс. Содержание политики выражается в ее целях и 
ценностях, в проблемах, которые она решает, в мотивах и механизмах осуществляемых 
политических решений. Форма – это организационная структура политики, воплощающаяся 
в деятельности государств, партий, ассоциаций, движений, в законах, политических и 
правовых нормах, призванных обеспечить стабильность общества  и регулировать поведение 
людей. Политический процесс есть отражение сложного, многогранного характера 
деятельности различных социальных групп, организаций, индивидов. 

Характеризуя политику, выявляя ее логическую взаимосвязь и обусловленность, 
зависимость от экономических, социальных, духовных, этнических и других факторов 
общественной жизни, необходимо учитывать, что политика обладает и относительной 
самостоятельностью, поскольку политические отношения складываются вне сферы 
материального производства. 

Именно эта обусловленность политики и политических отношений, с одной стороны, и их 
относительная самостоятельность, с другой, а также специфика их проявления находят свое 
отражение в многообразии определений политики. Политика – это: властно-управленческая 
структура; логически обоснованная система знаний о целях, задачах, закономерностях и 
основном содержании деятельности, связанной с управлением общественными процессами; 
область отношений между социальными общностями в процессе формирования и 
осуществления власти (властные отношения являются определяющими в 
политике);концентрированное выражение экономики (ибо здесь глубинные, коренные 
интересы людей) и др. 

В практике общественных отношений политика выступает как целесообразная 
деятельность людей, которая отличается такими признаками, как универсальность, 
включенность, атрибутивность, т. е. она обладает способностью многостороннего 
воздействия на все стороны общественной жизни, в том числе и на те сферы и отношения, 
которые не являются собственно политическими. 

Ввиду того, что политика является сложным социальным явлением, отражающим все 
многообразие общественного бытия, необходимо обратить внимание на ее структурно-
функциональный аспект. 

В структуре политики как системы реальных политических отношений выделяются две 
крупные взаимосвязанные области – внутренняя и внешняя. Каждая из них может быть 
дифференцирована на более узкие, определяемые способом производства материальной 
жизни и сущностью социальных, политических, духовных и других процессов. Внутренняя 
политика подразделяется, например, на экономическую, социальную, национальную, 
демографическую и т. п. Кроме того, среди них выделяются и более конкретные области 
деятельности. Так, составляющими экономической политики являются научно-техническая, 
финансовая, инвестиционная, аграрная и др. 

Политику можно подразделить и по следующим основаниям сферам жизни: социальная, 
национальная, культурная и др.; масштабам – мировая, региональная, локальная; носителям 



и субъектам – партии, движения, лица; срокам действия – история цивилизации, конкретная 
эпоха, временные рамки правления монарха, вождя, лидера, партии и т. п. 

В связи с этим следует заметить, что суть политики определяется самим обществом, его 
историей, интересами и другими, в том числе природными, факторами. При этом остаются 
неизменными как структура задач (порядок, стабильность, оборона), так и техника 
политической деятельности (организация сторонников, выработка стратегии и тактики, 
приемов и средств политики, выбор стиля и языка политики). 

Говоря о функциях политики в обществе, уместно отметить, что они весьма 
многообразны. Это функции организации общества, управления им, функции контроля за 
обществом, обеспечения общественного порядка, организованности и др. В современном 
мире политика все более выступает как фактор интеграции общества и координации 
деятельности всех его подсистем. Политика призвана предотвращать распад общества, его 
дезинтеграцию. 

Таким образом, политику следует рассматривать как наиболее активный элемент в 
системе общественных отношений, связанный с управлением общественными процессами, 
способный выражать интересы различных социальных слоев и групп, влиять на выработку 
общепринятых норм поведения и способы их реализации в соответствии с достигнутым 
уровнем политического сознания, гибко реагировать на изменения в экономике и социально-
классовой структуре, на все общественные явления. 

Второй вопрос изучаемой темы связан с выяснением сути политологии как науки. 
Отвечая на него, прежде всего подчеркнем, что в самом общем виде политологию можно 
характеризовать как науку о политике, политических отношениях и политической 
деятельности, закономерностях становления и развития политических систем, сущности, 
формах и методах политической власти. 

Процесс становления политической науки как самостоятельной дисциплины начался 
сравнительно недавно. В конце XIX - начале XX века изучение истории, теории, проблем 
государства стало настоятельной потребностью в связи с усложнением функций и задач 
политических институтов. На Западе стали активно действовать специальные политические 
институты – Лондонская школа экономики и политических наук, Американская ассоциация 
политических наук, Французский национальный фонд политических наук и др. Началась и 
координация их деятельности в рамках созданной в 1949 г. при ЮНЕСКО Международной 
ассоциации политических наук. Политология приобрела статус неотъемлемой части 
обществознания. В нашей стране политология первоначально развивалась фрагментарно в 
рамках философских, исторических, юридических и других общественных наук. И лишь в 
80–90-е годы она утверждается как самостоятельная отрасль науки и учебная дисциплина в 
системе высшего образования. 

Всю совокупность проблем политологии как науки, составляющих предмет ее 
исследования, можно представить следующими крупными блоками: идейно-теоретические 
основы политики; политическая власть, ее сущность и проблемы функционирования; 
политические системы общества и политические институты; политическая культура, 
политическое сознание, политическое поведение; мировая политика и международные 
отношения. 

Осмысление предмета политологии позволяет сделать вывод о тесной взаимосвязи, 
взаимообусловленности и взаимодействии политологии с теорией государства и права, с 
экономическими науками, философией, социологией, историей, психологией,  политической 
географией и другими гуманитарными дисциплинами. 



Исходным пунктом политологии является политический опыт, накопленный 
человечеством и оформленный в виде множества теорий и политических систем. 
Политология – это наука, изучающая политическую действительность, и одновременно 
средство обеспечения эффективности политического действия. При этом необходимо иметь 
в виду, что политология формулирует цели, предлагает концепции, объясняющие 
особенности структуры и функционирования политических систем, не отдавая предпочтения 
какой-либо из них. 

Политологию нельзя отождествлять с политической идеологией, предлагающей ту или 
иную программу действий. Однако политология помогает деятельности политических 
институтов, исследуя и обобщая все частные проявления политики. 

Изучение содержания политологии как науки дает возможность понять, какие функции 
выполняет политология в обществе. Среди них: познавательная как изучение политических 
фактов, событий, явлений, ситуаций; мировоззренческая, рассчитанная на развитие 
политического сознания от обыденного к научному, на формирование ценностных 
ориентаций и выбор определенных политических позиций гражданами, группами, партиями; 
методологическая, позволяющая осмыслить и понять целостную картину действия, ее 
конкретные социально-политические процессы и выработать оптимальные способы и 
методы анализа политической жизни, дать политическое обоснование возможных вариантов 
общественной эволюции и моделей развития; прикладная, открывающая возможность 
применения политических знаний к конкретной политической ситуации и осуществления 
политического прогнозирования в целях наиболее рациональной организации развития 
политического процесса. 

Посредством всех этих функций политология призвана систематизировать наши знания и 
представления о политике  в целом, о взаимоотношениях гражданского общества и 
государства,  роли и положении индивидов в системе политических отношений. 

Возрастание роли политологии в современных условиях объясняется тем, что 
политология как одна из специфических социальных отраслей науки призвана решать и 
конкретные задачи. Таковыми для современного этапа развития российского общества, в 
частности, являются задачи формирования политической культуры, выявления условий для 
консолидации политических сил, выработки адекватных способов разрешения 
этносоциальных и других конфликтов. 

Следовательно, знание основ политологии позволит разобраться в сложностях 
политической жизни, поможет принимать компетентные решения, делать правильный 
политический выбор. 

Семинар 1. Введение в политологию. 

1. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

2.Социальные функции политологии. Политология в системе гуманитарного знания. 

3. Содержание и структура политологического знания. 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.По какому признаку выделяются предмет и объект политологии, соотносятся между 
собой? 



2.Как соотноситься между собой реальная политика социальных субъектов и 
политология? 

3.Охарактеризуйте основные функции политологии как науки. 

Дать определение терминов: формационный подход, цивилизационный подход, 
европоцентризма, панамериканизм, базис, надстройка. 

Доклады: 

1. Основные этапы развития политической науки. 

2. Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование 
демократическому обществу? 

3. Политология в системе гуманитарного образования. 

4. Политическая наука в современной России: основные задачи, пути развития и 
перспективы. 

5. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории 
политической мысли ( Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). 

 
Тема 2. ВЛАСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 

1. Политическая власть: социальная сущность, происхождение, виды. 
2. Способ существования и атрибуты политической власти. 
3. Проблемы функционирования политической власти в России. 
Первый вопрос. Феномен власти – центральная проблема политологии. Именно 

политология как наука изучает проблемы достижения, утверждения и использования 
политической власти. Сама этимология понятия «политическая власть» указывает на то, что 
политика и власть неразделимы, взаимозависимы, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Приступая к изучению первого вопроса темы, необходимо ответить на вопросы: что такое 
власть? какова ее сущность? Понятие власти многогранно. Власть может быть представлена 
как политическое господство, функция коллектива по руководству совокупной 
деятельностью, как система государственных органов, как тип отношений между 
приказывающими и подчиняющимися, способ навязывания своей воли другим, как волевое 
отношение, определяемое классовым или социальным господством и подчинением. 

В целом власть – это форма социальных отношений, отличающаяся способностью влиять 
на характер, поведение и направление деятельности индивидов или групп посредством 
экономических, идеологических, правовых, организационных механизмов, а также с 
помощью традиций, авторитета, убеждения или насилия, принуждения. 

Политическая власть – одна из основных функций социальной организации общества, 
центральный элемент политической системы, ее основополагающий стержень. Власть 
призвана добиваться согласования индивидуальных и групповых интересов, обеспечивать 
управление действиями личностей и других социальных общностей и образований. 
Достижение баланса между степенью удовлетворения интересов общества в целом и 
устремлениями субъектов власти и является одной из основных проблем функционирования 
политической власти. 



Выясняя вопрос о сущности власти, следует знать, что политическая власть выступает как 
система общественных отношений: социально-политических, регулирующих отношения 
между властью и социальными слоями, группами и классами общества; политико-
управленческих, определяющих взаимоотношения политических кругов с социальными 
учреждениями и организациями; политико-идеологических, оказывающих воздействие на 
формирование и состояние массового сознания. 

Рассмотрение вопроса о происхождении власти позволит студентам, привлекая 
конкретно-исторический материал, ознакомиться с такими теориями и концепциями, как 
мифологическая, религиозная, нормативная, теория завоевания и др. Это поможет, в свою 
очередь, выявить вопрос о многообразии видов власти. 

Исследуя теории происхождения власти, один из выдающихся ученых Макс Вебер дал 
характеристику следующим ее видам: традиционная власть, существующая в силу традиций, 
обычаев, верований; харизматическая власть (харизма – от лат. дар, благодать), 
обусловленная личными качествами вождя, лидера, главы государства; легальное 
господство, установленное на основе свободных выборов. 

Власть также может быть представлена как индивидуальная, основанная на влиянии, 
авторитете, личной зависимости или насилии, публичная, основанная на кооперативном 
эффекте вследствие общественного разделения труда; открытая, полускрытая (или теневая), 
скрытая (или тайная). 

Данная классификация видов власти дает возможность понять, почему и на современном 
этапе в различных странах существуют те или иные виды или разновидности власти. 

Первый вопрос изучаемой темы органично включает и проблему формирования власти 
посредством выборов. 

Избирательная система – это политический институт, представляющий собой механизм 
формирования законодательных, исполнительных и судебных органов власти; средство 
политической социализации, способствующее привлечению масс к участию в общественно-
политической жизни; способ интеграции политической системы, мирного разрешения 
политических конфликтов и организации определенного типа власти. 

Современные избирательные системы прошли длительный, более чем двухвековой путь 
борьбы против сословных, имущественных, образовательных, расово-национальных и 
других ограничительных цензов за всеобщее, равное и прямое избирательное право при 
тайном голосовании. Среди многообразия современных избирательных систем можно 
выделить три основных – мажоритарную, пропорциональную и смешанную. Тип 
избирательной системы зависит от исторических, политических, социокультурных, 
психологических и других особенностей той или иной страны. Организуемые в рамках 
избирательной системы выборы, являющиеся органической частью политического процесса, 
подразделяются на общенациональные (парламентские и президентские) выборы, выборы в 
органы местного самоуправления и выборы местных должностных лиц. Итоги выборов 
влияют на ориентацию государственной власти и расстановку политических сил в обществе. 

Лица, пользующиеся избирательным правом в данном государстве, электорат (от англ. 
выбирать, избирать), различаются своим отношением к участию в выборах и подразделяются 
на твердых приверженцев какой-либо партии, независимых избирателей, систематически 
голосующих, или, напротив, уклоняющихся от участия в выборах. На выбор избирателей 
оказывают влияние как стабильные, так и ситуационные факторы. 

Второй вопрос темы позволяет получить представление о способах существования и 
атрибутах политической власти. 



Любая власть имеет форму и процедуру своего существования: законы и правила их 
применения, носителей власти и их полномочия, санкции за невыполнение законов или 
систему ответственности органов власти. 

Поскольку существующая в обществе власть складывается как система функций, то 
важнейшей является проблема оптимального функционирования власти или достижения 
максимально возможной эффективности политического управления. Последняя зависит от 
таких факторов, как право принятия решений, наличие полномочий и возможностей 
осуществления власти, как ответственность за использование власти и вызванные этим 
последствия. В связи с этим необходим знать, кем, как и в чьих интересах политическая 
власть осуществляется, выяснить роль элиты, каналы ее формирования, представить ее 
классификацию и социальный состав. 

Политическая элита – привилегированная, политически господствующая группа – далеко 
не однородна, внутренне дифференцирована, существенно различается на разных 
исторических этапах становления и развития общества. Тем не менее в соответствии с 
существующей типологией можно выделить элиту наследственную, властную (обладатели 
власти), ценностную (лица с высоко престижными позициями в обществе и государстве), 
функциональную (профессионалы-управленцы). Кроме того, науке известна правящая и 
оппозиционная, открытая и закрытая, высшая, средняя и маргинальная элиты. Существуют и 
многие другие подходы к классификации элит и лидерства, основанные на классической 
концепции Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. 

Вместе с тем необходимо уяснить роль бюрократического аппарата как рациональной 
формы осуществления власти, а также ознакомиться с таким явлением, как бюрократия. 

Представляется исключительно важным также рассмотрение вопроса о распределении 
власти и ее перераспределении на различных уровнях политической системы общества. И в 
связи с этим понять суть и смысл принципа разделения и независимости властей, введения 
демократического контроля над властью со стороны общественности, что достигается 
посредством обеспечения правовой защиты граждан, организации демократической 
процедуры выборов, гласности и т. д. 

Политическая власть всегда имеет определенные атрибуты. Среди них: мотивы и цели 
(легитимные и латентные) власти, инструменты (государство, партии, законы), механизмы 
(политический режим, способы принятия политических решений) осуществления власти, 
регламентации (установление определенных норм власти, ее форм, ритуалов и т. п.). 

Изучение многогранных аспектов проблемы власти вплотную подводит и к вопросу о 
ресурсах власти как средствах, используемых для убеждения, поощрения или наказания в 
процессе осуществления власти. Согласно существующей в науке классификации, 
учитывающей различные потребности и интересы людей, ресурсы властей подразделяются 
на утилитарные, принудительные и нормативные или в соответствии с важнейшими сферами 
жизнедеятельности – на экономические, социальные, культурно-информационные, 
демографические и силовые. Привлечение конкретного материала позволит полнее 
представить и понять сущность рассматриваемого вопроса. 

Анализ многообразных форм, видов, методов осуществления власти, особенностей ее 
функционирования дает возможность представить  и ее типологию. 

Политическая власть может быть классифицирована по следующим параметрам: 
сферам функционирования: политическая (экономика, право, идеология) и 

неполитическая (кланы, корпорации с родственными или личными связями и отношениями); 
объему полномочий: государственная, партийная, групповая; субъекту: парламентская, 



судебная, коллективная, личная; структуре правящего субъекта: единоличная, 
олигархическая; социально-политической природе: монархическая, республиканская; 
режиму правления: демократическая, авторитарная, тоталитарная; социальному типу: 
рабовладельческая, феодальная; применяемым методам и средствам: насилие, принуждение 
или авторитет, убеждение. 

Эта классификация позволяет, в свою очередь, понять облик власти, уяснить ее роль в 
обществе и способы ее функционирования. 

Рассматривая третий вопрос темы, следует обратить внимание на сложность проблем 
формирования и осуществления российской политической власти. 

Политическая власть в российском обществе также представлена ее основными ветвями. 
Законодательная власть формируется на основе выборов и зиждется на основополагающих 
принципах Конституции Российской Федерации и права. Это – Федеральное Собрание, 
состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Исполнительную 
власть представляет Правительство РФ. Высшей судебной властью России являются 
Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд. Глава государства – 
Президент Российской Федерации –  в соответствии с Конституцией РФ определяет 
основные направления внутренней и внешней политики страны, издавая указы и 
распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории России. 

Однако сконструированный таким образом и нацеленный на ускоренное реформирование 
общества, его демократизацию посредством подъема экономики и утверждения правового 
государства механизм политической власти не способствовал в 90-е годы стабильному 
развитию страны. Обнищание массы населения, потеря финансовой и продовольственной 
самостоятельности страны, коррупция, начавшийся системный кризис – свидетельство тому, 
что размытые структуры политической власти, ее кадровая политика, законы и правила их 
применения, отсутствие должной ответственности носителей  власти не способны были 
обеспечить стабильного функционирования власти в условиях ломки существующих 
социально-экономических и политических структур и отношений. Поэтому с 2000 г. начался 
сложный целенаправленный процесс по достижению таких основополагающих задач как 
обеспечение экономического успеха, социального благополучия граждан, развития 
подлинной демократии. 

При президенте РФ был создан Государственный совет как политический орган 
управления и контроля по реализации приоритетных национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, сельского хозяйства, жилья. Страна была разделена на семь 
федеральных округов , возглавляемых полномочными представителями президента. Были 
приняты новые законодательные акты, определяющие суть и процедуру выборов 
Президента, депутатов Государственной думы, формирования Совета Федерации, 
организации местного самоуправления и др. 

Утверждение новой системы политической власти через парламентаризм, 
многопартийность, формирование гражданского общества в условиях первого десятилетия 
ХХ1 века предполагается. В 2004-2005гг. внесены поправки к законам и кодексам 
избирательной системы: о переходе к пропорциональной системе выборов, введены 7% 
«порогового» барьера для политических партий , участвующих в избирательной компании, 
об отмены квоты явки электората на выборы,  графы «против всех» в избирательном 
бюллетене и т.д. В целях укрепления вертикали власти был введен новый порядок 
формирования губернаторского корпуса, рассчитанного на приход к руководству регионами 
лиц, отличающихся высокой степенью профессионализма, ответственности, патриотизма. В 



2006г. начала свою деятельность Общественная палата, призванная осуществлять контроль 
за действиями власти всех уровней , вырабатывать заключения по проектам федеральных 
законов, выступать с собственными инициативами. В соответствии с Законом « О 
политических партиях» продолжается эволюционный процесс становления 
многопартийности путем создания новых и реорганизации ранее существующих партий 
посредством их объединения, консолидации, изменения названий (Справедливая Россия, 
Правое дело и др.).  

По инициативе Президента РФ и утверждению парламентом в 2009г. Были внесены 
уточняющие поправки, не меняющие политической и правовой сущности государственных 
институтов в текст Конституции РФ об увеличении срока полномочий Президента РФ до 6 
лети Государственной думы до 5 лет; об ответственности и ежегодной отчетности 
правительства за свою деятельность перед Государственной думой. Начинается и новый этап 
формирования Совета Федерации по делегированию в его состав только депутатов 
региональных законодательных собраний или муниципальных советов .  

Все эти и другие целенаправленные действия рассчитаны на укрепление роли государства 
как важнейшего института политической системы, на создание слаженной эффективной 
системы политической власти, основанной на  принципах демократии и направленной на 
реализацию основополагающих интересов и прав граждан.   

Семинар 2. Политическая власть. 

1.  Политическая власть и механизмы ее функционирования. Социальные субъекты 
политической власти. 

2.  Политическая система общества. 

3.  Политические режимы: определение и типология. 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.Когда и при каких обстоятельствах возникает политика? 

2.Почему на протяжении длительного времени под политикой фактически понималось 
государственное управление? 

3.Как вы считает, существуют ли перспективы отмирания политики? 

4.Влияет ли политика на профессиональную деятельность, которой вы рассчитываете 
заниматься? 

5.Кто может быть субъектом политической власти? 

Дать толкование терминов: социальное неравенство, ресурсы власти, легальность, 
суверенитет, авторитет, харизма. 

Доклады: 

1.Проблемы власти в истории русской политической мысли. 

2.. Харизма и ее роль в политике. 

3.. Мотивационные основы власти. 



4.. Происхождение власти и ее источники. 

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
             
1. Политическая система общества: сущность, структура, функции. 
2. Типология и сравнительный анализ политических систем современного мира. 
 
При рассмотрении первого вопроса семинарского занятия необходимо подчеркнуть, что 

понятие политическая система позволяет представить политическую жизнь общества, 
политические процессы в определенном единстве и устойчивости, акцентируя внимание на 
структурной, организационно-институциональной и функциональной сторонах политики. 
Политическая система – это совокупность государственных и общественных организаций, 
объединений, правовых и политических норм, принципов организации и осуществления 
политической власти в обществе. Следует отметить, что политическая система любого 
современного общества включает несколько подсистем: 

институциональную, состоящую из различных социально-политических институтов и 
учреждений (государство, политические партии, общественные движения, организации, 
объединения, различные органы представительной и непосредственной демократии, церковь 
и др.); 

функциональную, складывающуюся из совокупности тех ролей и функций, которые 
осуществляются как отдельными социально-политическими институтами, так и их группами 
(формы и направления политической деятельности, способы и методы осуществления 
власти, средства воздействия на общественную жизнь и др.); 

регулятивную, выступающую как совокупность политико-правовых норм и других 
средств регулирования взаимосвязей между субъектами политической системы 
(конституция, законы, обычаи, традиции, политические принципы, взгляды и др.); 

коммуникативную, представляющую собой совокупность разнообразных отношений 
между субъектами политической системы, связанных с выработкой и осуществлением 
политики; 

идеологическую, включающую совокупность политических идей, теорий, концепций 
(политическое сознание, политическая и правовая культура, политическая социализация). 

Политические системы общества прошли в своем развитии большой путь от простого к 
сложному. Разнообразие и специфика социально-экономических отношений, национально-
исторических, демографических, духовных и других отношений и традиций породили 
качественное разнообразие и многообразие политических систем современного мира. И все-
таки все они имеют свои постоянные принципиальные характеристики, к числу которых 
относятся прежде всего их структурные элементы: политические институты, политические 
принципы, нормы и отношения, политическое сознание и культура, политическая 
социализация. 

Существенным элементом политической системы являются политические нормы и 
принципы: мораль, политические акты социально-политических движений, нормы права. 
Нормы регулируют деятельность политической системы и характер политических 
отношений, придавая им упорядоченность и направленность на стабильность. 

Структурным элементом политической системы являются также политические 
отношения. Они представляют собой разновидности отношений, возникающих в обществе 
между социальными группами и слоями, этническими и национальными группами по поводу 



политической власти. В процессе функционирования общества политические отношения 
весьма подвижны и динамичны. Характер взаимодействия субъектов политического 
процесса определяет формы политических отношений. Они могут выступать в форме 
принуждения, конфликта или сотрудничества, консенсуса. Политические отношения 
выступают как формы сохранения и закрепления политического опыта, традиций, 
определенного уровня политической культуры. 

Политическая культура представляет собой комплекс ценностей и образцов поведения 
участников политической жизни. Политическая культура и политическое сознание 
оказывают сильнейшее влияние на поведение граждан и все политическое развитие. 

Характеризуя сущность политической системы, следует иметь в виду, что системный 
подход в политологии впервые был применен крупным американским исследователем Д. 
Истоном в 1953 году. Иной вариант анализа политической системы предложил 
американский ученый Г. Алмонд, который выделяет четыре типа политических культур: 
англо-американскую, континентально-европейскую, доиндустриальную и частично-
индустриальные, тоталитарную. 

Англо-американская система характеризуется гомогенной и плюралистической 
политической культурой. Данному типу политической системы свойственны четкая 
организованность, высокая стабильность, рациональность, развитость функций и 
распределения власти между различными ее элементами, бюрократизированность. 

Континентально-европейская система отличается фрагментарностью политической 
культуры. Для нее характерно сосуществование старых и новых культур, разделение 
общества на множество субкультур со своими ценностями, поведенческими нормами, 
стереотипами, иногда несовместимыми друг с другом, политическая стабильность. 

Доиндустриальная и частично-индустриальная, а также и тоталитарная  политические 
системы имеют смешанную политическую культуру: сосуществуют традиционные 
институты ценностей, норм, ориентаций и атрибуты западной политической системы 
(например, парламент и т. п.). Для политической системы данного типа характерно нечеткое 
разделение властей, ограничение свободы, применение насилия. В политических системах 
тоталитарного типа, по мнению Г. Алмонда, существует принудительный тип политической 
активности, власть сконцентрирована в руках бюрократического аппарата и контролируется, 
как правило, одной монолитной партией. 

Рассматривая далее функции политической системы, важно выделить следующие: 
организация политической власти, политическое руководство обществом, определение 

стратегических целей; координация и интеграция политических сил общества, консолидация 
их деятельности; отражение приоритетных социальных интересов и их практического 
осуществления. 

Все эти функции интегрируются в социальной потребности общества и рассчитаны на 
поддержку преемственности политических систем и культур, включение субъектов в 
политическую жизнь, оформление их интересов, выработку ориентаций и т. д. 

Изучая второй вопрос плана, студенты должны узнать о принципах классификации 
многообразных политических систем, основываясь на том, что основным в типологии систем 
выступает сущность политической власти, предопределяемые ею характер и направленность 
социального развития. 

Важным при решении вопросов типологии политических систем является также учет 
уровня экономического развития общества, объем, способы и возможности реализации прав 



и свобод граждан, плюрализм и наличие или отсутствие гражданского общества, уровень 
политической культуры и другие факторы. 

Следует обратить внимание, что с начала XX века в типологизации политических систем 
проявлялось противопоставление марксистской и веберовской традиций анализа 
общественных структур. С точки зрения марксизма, политические системы различаются, 
прежде всего, в зависимости от характера социально-экономической структуры, типа 
формации. В соответствии с этим политические системы подразделялись на 
рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социалистические. М. Вебер отрицал 
экономическую детерминированность типов политических систем. Ключевым, с его точки 
зрения, являлся способ властвования, поэтому подразделял политические системы на 
традиционные, харизматические, рациональные. 

Кроме того, можно выделить и иные типы политических систем: открытые и закрытые, 
традиционные и модернизированные, консервативные и трансформирующиеся. В 
соответствии с типом политического режима выделяют демократические, авторитарные и 
тоталитарные политические системы. 

В то же  время следует знать, что современные политические системы – это, как правило, 
те или иные модификации или сочетания названных выше моделей или типов политических 
систем. 

Постановка вопроса о сравнительном анализе политических систем современного мира 
ставит перед студентами задачу изучения конкретного материала о политических системах 
США, Западной Европы, стран Ближнего Востока, Азии, африканского континента и т. д. 
Это позволит выявить как общность, так и специфику их развития. 

 
Семинар 3. Политическая система общества. 

1.Понятие «политическая система». 

2.Структура политической системы. 

3.Типы и функции политической структуры. 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.Какие политические институты составляют политическую систему общества? 

2.Что означает понятие "правовое государство"? 

3.Назовите основные признаки правового государства и пути его становления. 

Дать толкование терминов: концентрация власти, децентрализация власти, 
модернизация. 

Доклады: 

1.Особенности либерализма в России, характер его политической и идейной эволюции. 

2. Неоконсерватизм : ценности, идеи, политика. 

3. Интегративная идеология в России: основания, проблемы, перспективы. 



4. Национализм в 21 веке. 

5 Сущность, цели и задачи политического манипулирования. 

 
Тема 4. ГОСУДАРСТВО 

 
1. Происхождение и сущность государства. 
2. Типы и формы современного государства. 
3. Гражданское общество и правовое государство. 
Первый вопрос. Приступая к изучению первого вопроса, необходимо уяснить, что 

государство является основным и универсальным политическим институтом, посредством 
которого политические партии, общественные организации и другие объекты политической 
системы реализуют свои программы, стратегические и тактические цели и задачи. 

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

Понятие государства тесным образом связано с вопросом его возникновения. Существует 
несколько доктрин, с разных позиций объясняющих возникновение данной политической 
организации и политического института. Среди них теории вечности и богоустановленности 
государства; теории насилия и завоевания, рассматривающие возникновение государства с 
точки зрения внутреннего насилия (одних социальных групп над другими) или внешнего 
(завоевание одних племен другими и создание государства для управления покоренными 
народами); теории общественного договора (создание государства для общей пользы); 
классовые теории (появление частной собственности, раскол общества на классы и создание 
экономически господствующим классом особого аппарата подавления сопротивления 
угнетенных классов в виде государства). 

Сравнительно-исторические исследования последних десятилетий показали, что не 
существует единой причины возникновения государства. На этот процесс оказывали влияние 
самые разнообразные внутренние и внешние факторы. Перечислив далее эти факторы, 
следует ознакомиться с главными признаками и атрибутами государства. К ним относятся: а) 
публичная власть, которая опирается на механизм принуждения (армию, суды, полицию, 
тюрьмы), правовые санкции, аппарат управления (чиновники); б) территория; в) наличие 
гражданства; г) право на взимание налогов; д) издание законов; е) право на всеобщность 
принуждения; ж) наличие государственных символов (герба, гимна). 

Необходимо знать функции, которые выполняет государство и благодаря которым оно 
отличается от других политических институтов. К внутренним функциям государства можно 
отнести экономическую, социальную, организаторскую, правовую, политическую, 
образовательную и культурно-воспитательную. Государство обеспечивает защиту и 
безопасность своих граждан, берет на себя выполнение экологической функции. Социальное 
государство – термин, отражающий возрастающее значение социальных функций 
государства (субсидирование образования, культуры, здравоохранения и т. д.). 

Среди внешних функций следует выделить функцию взаимовыгодного сотрудничества с 
другими государствами в экономической, политической, культурной и других сферах, а 
также функцию обороны страны. Государство регулирует международную торговлю, 
устанавливает дипломатические отношения, ведет войну, заключает мир. Объяснение 



многих внешнеполитических шагов государства следует искать во внутренних проблемах 
страны, и наоборот, так как внешние и внутренние функции государства взаимосвязаны. 

Завершив первый вопрос выводом, что государство есть продукт общества на 
определенном этапе его развития, что конкретным выражением его сущности является 
содержание, показывающее, в чьих руках сосредоточена политическая власть, можно 
переходить ко второму вопросу.  

Многообразие типов государства – рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, 
социалистическое, переходное – не исключает и многообразие его разновидностей. Кроме 
того, в пределах определенного типа существует многообразие форм государства или 
организации государственной власти, включающей три элемента: форму правления, форму 
государственного устройства и политический режим. 

С точки зрения формы правления (т. е. структуры и характера взаимоотношений высших 
органов государства) принято выделять монархию и республику. 

Анализируя монархическую форму правления, следует иметь в виду, что в настоящее 
время безраздельная власть монархов сохранилась лишь в шести странах – Бахрейне, Брунее, 
Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах. По мере развития 
социально-экономических отношений абсолютная монархия в ряде стран эволюционировала 
в конституционную (парламентскую) монархию (Великобритания, Дания, Норвегия, 
Швеция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Япония). В этой связи важно рассмотреть, изучив 
дополнительную литературу, особенности современных форм монархии. 

Республика представляет собой такую форму правления, при которой все высшие формы 
государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональным 
представительным учреждением. Существуют два вида республиканской формы правления: 
президентская и парламентская республики. 

При президентской форме правления во главе государства стоит президент, избираемый 
прямым и косвенным голосованием и сочетающий полномочия главы государства и главы 
правительства. Президентская республика отличается внепарламентским методом 
формирования правительства и отсутствием у правительства института парламентской 
ответственности, отсутствием у президента права роспуска парламента и др. Исторически 
президентская республика впервые была введена в Соединенных Штатах Америки на основе 
Конституции 1787 г. Президентская республика строится по принципу разделения властей: 
законодательной, исполнительной и судебной. 

Наряду с классической президентской республикой имеется немало смешанных форм 
правления, так называемых полу президентских. Основными признаками данной формы 
правления являются: избрание президента всеобщим голосованием; президент располагает 
собственными прерогативами, позволяющими ему действовать независимо от правительства; 
наряду с президентом действуют премьер-министр и министры, образующие правительство, 
ответственное перед парламентом. Конституции Франции, Исландии, Португалии, Австрии и 
других западноевропейских стран позволяют говорить о полу президентской форме 
правления. 

Парламентская республика характеризуется провозглашением  принципа верховенства 
парламента, перед которым правительство несет политическую ответственность за свою 
деятельность. Формальной отличительной особенностью парламентской республики 
является наличие должности премьер-министра. В парламентской республике правительство 
формируется только парламентским путем из числа лидеров партии, располагающей 
большинством в нижней палате. Участие главы государства – президента – в формировании 



правительства носит чисто номинальный характер. Правительство остается у власти до тех 
пор, пока оно располагает поддержкой парламентского большинства. Глава государства в 
парламентской республике, как правило, избирается либо парламентом, либо особой 
коллегией, создаваемой парламентом. 

Парламентская республика – менее распространенная форма правления, чем республика 
президентская. В настоящее время парламентскими республиками являются Италия, 
Германия, Австрия, Швейцария, Ирландия, Исландия, Греция, Индия, Израиль, Ливан, 
Турция и некоторые другие.  

Для характеристики территориальной организации государства используется термин 
«государственное устройство». История знает несколько форм государственного устройства: 
конфедерация, унитарное государство, федерация.  

Конфедерация представляет собой постоянный союз суверенных государств, созданный 
для достижения каких-либо общих, преимущественно внешнеполитических, целей. 
Примером конфедерации в прошлом могут служить США в 1776–1787 гг., Швейцария до 
1848 г., Германский союз 1815–1867 гг. Некоторые черты конфедерации прослеживаются 
ныне в Европейском Союзе. В современном мире существуют две формы государственного 
устройства: простое, или унитарное, государство и федерация. 

Унитарное государство характеризуется высокой степенью централизации политической 
власти. Эта форма государственного устройства имеет наибольшее распространение в мире 
(Финляндия, Франция, Испания, Великобритания, Япония и др.). В унитарном государстве 
действует единая конституция, нормы которой применяются на всей территории страны; 
централизованная судебная система; единая система высших органов государственной 
власти; единое гражданство и единая система права. Территория унитарного государства 
подразделяется  на административно-территориальные единицы (департаменты, области и т. 
п.), которые  не обладают политической самостоятельностью. 

Особое внимание следует уделить федеративной форме государственного устройства. 
Федерация представляет собой союзное государство, состоящее из государственных 
образований, обладающих юридической и определенной политической самостоятельностью 
(США, Канада, Россия, Германия, Индия и др.). Объединяющими началами федерации 
выступают единое социально-экономическое пространство, денежная система, федеральное 
гражданство, конституция, федеральные органы власти и управления. Наряду с этим в 
субъектах федерации (штатах, республиках, землях) существуют собственные конституции и 
законодательство, законодательные и исполнительные органы власти, но при этом действует 
принцип верховенства конституции и законов федерации. 

Политический режим характеризует тип политической системы с точки зрения 
содержания деятельности ее институтов, методов политического руководства. Выделяют 
демократические и недемократические (диктаторские) политические режимы.       

Термин диктатура дает содержательную характеристику режимов, в которых власть 
одного лица или небольшой группы практически не ограничена. К древним формам 
диктатуры можно отнести тиранию, олигархию и деспотизм. В более поздние периоды к 
диктатурам стали относить возникающие теократические государства, в которых власть 
сосредотачивалась в руках одной религиозной группы; абсолютные монархии, 
характеризующиеся соединением законодательной и исполнительной власти в руках 
монарха. Большинство современных политологов подразделяют диктатуры на тоталитарные 
и авторитарные. 



Характеризуя далее тоталитарные политические системы, следует исходить из того, что 
через тоталитаризм прошли главным образом те страны, где демократические структуры 
либо только нарождались, либо были неустойчивы (Россия, Германия, Италия, Португалия, 
Испания). В политологии понятие тоталитаризм употребляется для характеристики таких 
явлений, как фашизм, национал-социализм, сталинизм, маоизм. 

Основные признаки тоталитарного режима: а) государственная монополия на идеологию; 
б) монополия на власть единой массовой партии, строящейся по олигархическому признаку 
и возглавляемой харизматическим лидером; в) система террористического полицейского 
контроля за всем обществом: отдельными личностями, целыми классами, этническими 
группами; г) партийный контроль над средствами массовой информации; д) всеобъемлющий 
контроль над вооруженными силами; е) система бюрократического управления 
экономической деятельностью. 

Термин авторитаризм применяется в политической науке для обозначения режима, 
характеризующегося монополией на власть какой-то одной партии, группировки, лица или 
института. 

Существенными чертами авторитаризма являются: а) монополия на власть одной группы, 
партии или коалиции, которая ни перед кем не подотчетна; б) полный или частичный запрет 
на деятельность оппозиции; в) приоритет исполнительной власти; г) сохранение 
ограниченного плюрализма, наличие дифференцированных отношений между обществом и 
государством; д) отсутствие возможности ненасильственной смены власти; е) использование 
силовых структур для удержания власти. 

В современном мире авторитарные режимы наиболее распространены в странах Азии, 
Африки, Ближнего и Среднего  Востока, Латинской Америки. 

Главными признаками демократии являются:  
наличие представительных органов власти, формируемых на основе всеобщих выборов; 

признание политических прав и свобод граждан в таком объеме, который позволяет легально 
действовать не только партиям и организациям, поддерживающим политику правительства, 
но и партиям и организациям оппозиционным; построение государственного аппарата по 
принципу разделения властей, причем единственным законодательным органом является 
парламент; политический плюрализм; публичность власти; многопартийность. 

Необходимо учитывать, что демократические системы не имеют некоего стереотипа, 
признаки которого автоматически повторяются в различных странах. Более того, при 
характеристике демократических систем необходимо учитывать уровень экономического и 
социального развития, исторический опыт страны, формы правления и государственного 
устройства. 

Переходя к рассмотрению третьего вопроса семинарского занятия, отметим, что 
основная задача современных демократических государств – достижение общегражданского 
консенсуса путем учета и координации множества интересов различных групп, смягчение 
противоречий между ними, поиск гражданского согласия. Эти функции соединения частного 
и общественного интереса, посредничества между личностью и государством выполняет 
гражданское общество. 

Следует подчеркнуть, что гражданское общество обретает свой расцвет в условиях 
демократии, а последняя формируется, развивается и сохраняется лишь на базе прочной 
основы – гражданского общества. 

Демократические начала гражданского общества характеризуются следующими 
признаками: отстаивается естественное право человека на жизнь и свободную деятельность; 



признается равенство граждан в рамках единых для всех законов, в общественное сознание 
проникает идея социальной справедливости; отстаиваются демократические механизмы 
общественного управления, которые  способствовали бы гарантии равенства возможностей 
социально неравных субъектов; обосновывается положение  о разделении властей и 
формировании правового государства. 

Гражданское общество – это совокупность социальных образований (групп, коллективов), 
объединенных специфическими интересами (экономическими, этническими, культурными и 
т. д.), реализуемыми вне сферы деятельности государства. 

В экономической сфере структурными элементами гражданского общества являются 
негосударственные предприятия: акционерные общества, товарищества, арендные 
коллективы, корпорации и другие добровольные объединения граждан, создаваемые ими по 
собственной инициативе. Подчеркнем, что экономическую основу гражданского общества 
составляют суверенитет индивидуальных собственников и многообразие форм 
собственности. 

Социально-политическая сфера гражданского общества включает: семью, общественные, 
политические организации и движения; органы общественного самоуправления по месту 
жительства или в трудовых коллективах; негосударственные органы массовой информации.  

Духовная сфера гражданского общества предполагает свободу слова, самостоятельность и 
независимость творческих, научных и других объединений от государственных структур. 

Важно иметь в виду, что без появления гражданского общества невозможно построение 
правового государства. Далее необходимо уяснить основные принципы правового 
государства: а) верховенство закона в обществе во всех его сферах; б) незыблемость прав и 
свобод личности, их охрана и гарантированность; в) наличие эффективных форм контроля за 
соблюдением прав и свобод граждан; г) разделение властей; д) взаимная ответственность 
личности и государства. Таким образом правовое государство это такое образование, в 
котором обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед 
законом, а в основу организации власти положены принципы разделения властей, 
парламентаризма, политического плюрализма. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо отметить, что сегодня в России идет 
процесс формирования гражданского общества. Структура и институты современного 
российского общества обладают многими формальными признаками образований 
гражданского общества. Однако отсутствие развитого консенсуса в обществе по базовым 
ценностям, неразвитость рыночных отношений, гипертрофированная роль государства и 
бюрократии, коррупция во всех эшелонах власти, сильно ограниченная и сведенная к 
минимуму роль представительных органов власти, фактическая неподконтрольность органов 
власти обществу препятствуют выполнению этой задачи, хотя в Конституции Российской 
Федерации заложены правовые основы и целевые установки формирования правового 
государства. 

 
Семинар 4. Государство и гражданское общество. 

1.Природа и социальное назначение государства. 

2.Государство6ронятие,структура и функции. 

3.Фомы правления и формы государственного устройства. 



Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.Назовите основные признаки государства. 

2. Может ли современное общество существовать без государственной системы. 

Дать толкование терминов: форма правления, форма государственно-территориального 
устройства, республика, монархия, конфедерация, унитарное государство. 

Доклады: 

1.Сравнительный анализ основных моделей федерации. 

2. Федерализм: история и современные проблемы. 

3. Институт президентства в современном мире. 

4. Российская государственность: современные проблемы и перспективы. 

5. У истоков теории правового государства. 

6. Права человека: история и современность. 

7..Механизмы защиты прав человека. 

 
Темы 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

 
1. Политические партии и партийные системы: сущность, функции, типология. 
2. Неолиберализм и неоконсерватизм в современном мире. 
3. Левые партии и общественно-политические движения и организации 

современного мира. 
4. Становление многопартийной системы в России. 
При рассмотрении первого вопроса темы следует отметить, что важнейшим элементом 

политической системы общества являются политические партии. Это определяется их 
местом и ролью в политической системе – быть посредником между гражданским 
обществом и государством и инструментом контроля со стороны социальных групп 
общества за государственной властью. 

Как историческое явление , партии существовали еще  в Античное время, были 
немногочисленными , узкими по составу , неустойчивыми образованиями в Средневековье 
снижается роль партии в условиях абсолютизации. Эпоха буржуазных революций создает 
условие появлению партий современного типа.  

При определении сущности политической партии выделяют три основных подхода: а) 
партия как представитель социально-групповых или классовых интересов; б) партия как 
организация; в) партия как группа, основанная на идеологических связях. В качестве 
достаточно широкого определения, способного охватить все многообразие политических 
партий, можно представить следующее: партия (от лат. часть), будучи выразителем 
интересов определенного класса, слоя, группы, – это общность людей, объединенных 
организационно и идеологически, с целью достижения политической власти. 



Нужно заметить, что при всем многообразии политические партии имеют общие 
признаки. Это – наличие программы (идеологической платформы), устава, символов, 
регистрационных документов, штаб-квартиры, бюрократии (руководства), электората 
(избирателей, поддерживающих партию). 

Политические партии выполняют в обществе разнообразные функции, важнейшими из 
которых являются: идеологическая, связанная с выработкой политической платформы 
(программы), где отражены интересы тех слоев, которые она представляет; интегративная, 
направленная на привлечение электората, т. е. избирателей на сторону конкретной партии, 
что позволяет ей прийти к власти; организационная, рассчитанная на вовлечение граждан в 
политическую жизнь; управленческая, связанная с проведением через парламентскую 
фракцию своих политических целей. 

Переходя к типологии политических партий, следует подчеркнуть, что существует 
множество критериев, по которым возможна их классификация. Наиболее распространенной 
является бинарная классификация, когда партии подразделяются на кадровые и массовые. 
Кадровые партии состоят в основном из организационного ядра и проявляют активность в 
период избирательных кампаний. Массовые политические партии, напротив, стремятся 
расширять число своих приверженцев. 

По внутренней структуре выделяют партии с сильной (кадровые) и слабой (массовые) 
структурой. Партии, решения которых обязательны для парламентской фракции, являются 
партиями с сильной внутренней структурой, а если решения партии не обязательны для ее 
фракции в парламенте, такая партия относится к категории партий со слабой структурой. 
Выделяются также интерклассовые, или универсальные, партии, которые объединяют 
максимальное количество избирателей разной социальной ориентации. Они являются более 
гибкими, возникают вокруг явной группы лидеров или лидера, способные объединить 
разные слои населения на основе идей согласия. Этим партиям свойственен прагматизм в 
политике. Кроме того, существуют партии, выступающие со специфическими целями, 
выражающие интересы элитарных, монархических, религиозных групп. Они, как правило, 
редко пользуются массовой поддержкой избирателей. 

Большое распространение получила типология, в основе которой лежит деление партий 
по темпераменту или потенциалу преобразовательной активности, зафиксированной в 
программе или в предвыборной платформе. Согласно ей партии подразделяются на «левые» 
и «правые». При анализе «правого» и «левого»  в качестве единственного критерия для 
типологизации является принцип  отношения к существующему общественно-
политическому и экономическому строю. «Правыми» в этом контексте будут такие 
политические силы, которые выступают за сохранение существующего строя и выражают 
идею индивидуальной свободы и частной собственности.  «Левыми» - те, кто настаивают на  
его изменении, являясь сторонниками социальной справедливости и равенства. 

По месту в политической системе партии можно разделить на правящие и 
оппозиционные. Есть партии парламентские и внепарламентские, легальные и нелегальные. 
По характеру политических действий можно выделить умеренные, радикальные и 
экстремистские партии. 

Важным основанием типологии политических партий являются их идеологические 
платформы. В соответствии с ними партии классифицируются как либеральные, 
консервативные, социал-демократические и коммунистические. 

Партийные системы представляют собой механизм взаимодействия и соперничества 
партий в борьбе за власть и ее осуществление. 



Проводя классификацию партийных систем, следует учитывать три основных показателя: 
число партий, наличие или отсутствие доминирующей партии или коалиции и уровень 
соревновательности между партиями. В соответствии с этими критериями существуют 
однопартийные, двухпартийные, многопартийные системы и их разновидности. 

Однопартийная система характерна для тоталитарных и авторитарных режимов. В ней 
происходит закрепление (фактическое или юридическое) правящего статуса за одной из 
разрешенных политических партий. Такого рода система существует в настоящее время в 
ряде африканских стран. 

Двухпартийная система – это система, при которой реальную борьбу на выборах ведут 
только две партии, причем одна из них обеспечивает себе большинство голосов избирателей, 
а следовательно, парламентских мест. Двухпартийная система (или бипартизм) вовсе не 
означает, что в данном обществе существуют только две политические партии. При наличии 
большого количества партий реальными претендентами на власть выступают две основные, 
а иные не в состоянии помешать им управлять попеременно. Разновидностями 
двухпартийной системы являются: а) классический вариант (США, Великобритания), где две 
главные партии в сумме собирают до 90 % голосов избирателей, в связи с чем другие партии 
лишены доступа к власти; б) система «двух с половиной партий», при которой наряду с 
двумя основными партиями имеется третья, менее сильная, но способная оказать влияние на 
процесс формирования правительства, поддерживая одну из крупных партий. Подобная 
система существует в Германии, Австрии, Канаде, Австралии. 

Под многопартийной системой в политологии понимается такая, в которой более двух 
партий имеют достаточно сильную организацию и влияние, чтобы воздействовать на 
функционирование правительственных институтов. Эти системы также имеют свою 
классификацию: блоковые, с доминирующей партией или без доминирующей партии. 
Многопартийность – важнейший атрибут социально дифференцированного 
демократического общества и выражение присущей этому обществу борьбы за власть. 

Второй вопрос плана необходимо начать с характеристики либерализма как идейно-
теоретической доктрины поднимающегося класса буржуазии.       

Идеи либерализма восходят к периоду буржуазных революций XVII–XVIII вв. Его истоки 
в учениях Монтескье, Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Основоположником социально-
политической доктрины либерализма является Дж. Локк. Идеи экономического либерализма 
сформулированы в классической английской политэкономии А. Смита. Согласно 
классическому либерализму, каждый человек обладает естественными, врожденными 
правами на жизнь, свободу и собственность. Роль государства сводится к защите этих 
естественных прав личности. Индивидуализм, свобода и частная собственность, свободная 
конкуренция и невмешательство государства в дела бизнеса – важнейшие постулаты 
либерализма. В первой трети XIX в. в новых исторических условиях и под влиянием 
«великой депрессии», потрясшей основы системы свободного предпринимательства, 
складывается неолиберализм. Суть его политической программы: в современных условиях 
реализация принципов демократии и частного предпринимательства требует постоянного 
вмешательства государства, призванного содействовать модернизации экономики, науки, 
социальной сферы. Неолиберализм предлагает модель «государства всеобщего 
благоденствия», «социально ответственного государства», идеи «информационного 
общества» и «конвергенции». 

Либеральные партии существуют в большинстве европейских государств, причем в 
скандинавских странах, а также в Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии либералы 



длительное время входят в состав коалиционных правительств. Такие либеральные партии, 
как Либерально-демократическая партия Японии, Свободная демократическая партия 
Германии, Партия центра в Швеции и др., пользуются поддержкой крупного бизнеса, 
средних и мелких предпринимателей, чиновников и интеллигенции. 

Консерватизм – политическая идеология, ориентированная на сохранение и поддержание 
исторически сформировавшихся форм государственной и общественной жизни, морально-
правовых традиций, форм собственности и привилегий, семейных отношений, религии. 
Современные консервативные партии, например, Консервативная партия Великобритании, 
Объединение в поддержку республики во Франции, Консервативная народная партия Дании, 
отражают интересы мелкого и среднего бизнеса, пенсионеров, ветеранов войны и др. 

В 70-е годы XX в. эволюция консервативных идей наиболее ярко проявилась в 
неоконсерватизме, сформировавшемся как своеобразный ответ на реалии 
постиндустриального этапа развития общества. Неоконсерватизм предложил обществу 
духовные приоритеты семьи, религии, социальной стабильности на базе взаимной 
ответственности гражданина и государства, уважения права. Приверженность рыночному 
хозяйству, привилегиям отдельных слоев рассматриваются как основа для сохранения 
универсальных нравственных законов. 

Рассматривая третий вопрос темы, нужно знать, что к середине XIX в. начинают 
возникать левые партии и общественно-политические движения, ставящие целью 
достижение такого устройства общества, в котором реализовывались бы принципы 
социального равенства, свободы и справедливости. Среди них выделялись два направления: 
радикально-революционное и эволюционное, расходившиеся в способах реализации новой 
модели общества. 

Социал-демократические партии выросли из рабочего движения и первоначально 
опирались на учение К. Маркса и Ф. Энгельса, поскольку их главной целью было 
освобождение труда от капиталистической эксплуатации. Раскол Европы на два военно-
политических блока после второй мировой войны способствовал усилению размежевания 
социал-демократических и коммунистических партий, постепенному сближению социал-
демократов с левым крылом буржуазных партий, разрыву с компартиями. 

Социал-демократия выступила за третий путь – путь демократического социализма как 
альтернативы капитализму и тоталитарному социализму. Главными принципами 
демократического социализма стали: свобода, социальная справедливость, равенство, 
солидарность. Социал-демократы рассматривают социализм как процесс введения 
социальной справедливости в общественную жизнь. В программных документах социал-
демократии наиболее четко представлена концепция социального государства, 
гарантирующего достойные условия жизни всем гражданам, независимо от их социального 
положения и уровня личных доходов. Сегодня социал-демократия является наиболее 
влиятельной частью левых сил современного мира. Традиционно сильны позиции социал-
демократических, социалистических и лейбористских партий в скандинавских странах, 
Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Франции. 

Радикально-революционное направление в международном рабочем движении связано с 
именами К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, предложившими коммунистическую 
модель переустройства общества, которая включает пролетарскую революцию как метод 
перехода к новому обществу, диктатуру пролетариата как способ нейтрализации буржуазии, 
ликвидацию частной собственности, замену рыночных отношений всеобъемлющим 
государственным планированием. Коммунистическая идеология исходит из того, что 



капитализм исчерпал потенциал своего развития и вошел в стадию общего кризиса, выход из 
которого мыслим только на путях социалистической революции. Однако очевидные успехи 
индустриально развитых стран Запада, усугубление кризиса «реального социализма», 
крушение мировой социалистической системы в конце 1980-х – начале 1990-х годов привели 
к глубочайшему кризису коммунистического движения. В последние годы большинство 
бывших коммунистических партий Европы заявило о приверженности демократическому 
социализму, сменило названия, а некоторые даже преуспели на парламентских и 
президентских выборах, например, в Италии, Венгрии, Польше. 

Важным элементом политической системы общества являются общественно-
политические движения. 

Понятие общественно-политического движения охватывает различные объединения 
граждан, ассоциации, союзы, фронты и т. п., которые не входят непосредственно в 
государственные и партийные структуры, но становятся в той или иной мере субъектами 
политической жизни, сочетая в разной степени функции сотрудничества, оппонирования и 
критики оппозиции. Общими признаками общественно-политических движений, 
отличающих их от партий, являются достаточно расплывчатая идейно-политическая 
ориентация, отсутствие единой программы, непостоянство участников. Такие движения 
обычно не имеют сильного центра, единой структуры, дисциплины. Основой движений 
являются солидарность и добровольность их участников. 

Классификация общественно-политических движений возможна на основе: 
отношения к существующему строю – консервативные, реформаторские и 

революционные; идеологии – либерально-демократические, консервативные, 
социалистические; национального признака – национально-освободительные, борющиеся за 
самоопределение нации; демографического признака – молодежные, студенческие; степени 
организованности – стихийные, слабоорганизованные, высокоорганизованные; масштаба 
деятельности – международные, региональные, локальные;  методов и способов действия – 
легальные и нелегальные, формальные и неформальные, ориентирующиеся на мирные и 
насильственные действия. 

Общественно-политические движения выполняют важные функции: 
конденсируют интересы и настроения широких разнородных слоев населения; выдвигают 

цели, разрабатывают способы их достижения; руководят массовыми выступлениями, 
организуют ненасильственные, а иногда и насильственные выступления. 

Вторая половина и особенно конец XX в. характеризуются увеличением числа и 
возрастанием роли общественно-политических движений, что свидетельствует о вовлечении 
в политику огромного числа людей. 

Добившись успеха в решении поставленных задач, общественно-политические движения 
обычно прекращают свое существование (например, движение против размещения крылатых 
ракет в Европе). Но в ряде случаев могут преобразовываться в партии (движение «зеленых» 
в Германии). 

Значительную роль в укреплении мира играет на современном этапе Организация 
Объединенных Наций (ООН), представляющая более 190 стран. Проследив историю ее 
создания в 1945 году, дайте краткую характеристику деятельности ее основных институтов – 
Генеральной ассамблеи, Совета безопасности, Экономического и социального совета, Совета 
по опеке, Международного суда, Секретариата. Подчеркните роль ООН как ведущего 
инструмента организации нового миропорядка.  



Характеризуя четвертый вопрос семинарского занятия, необходимо показать, как в 
период 90-х годов проходил процесс начала становления многопартийности в России, 
выявить его особенности, выяснить его сложность и противоречивость. Тем более, что 
внезапно возникающие и столь же быстро исчезающие партии отличались 
малочисленностью, организационной слабостью, аморфностью программы, популистскими 
заявлениями лидеров, не затрагивающими глубинных интересов общества. 

Начавшийся эволюционный процесс становления многопартийности осложнялся 
нестабильностью социально-экономической ситуации и политической структуры общества, 
распадом политического пространства, обострением конфликтов на межнациональной почве, 
отсутствием гражданского общества и правового государства и, наконец, невосприятием 
института политических партий массовым сознанием. И все-таки появление в рамках 
политического спектра как парламентских (КПРФ, Яблоко, ЛДПР), так и внепарламентских 
партий и движений (Аграрная партия России, КЕДР)  было обусловлено их правовым 
статусом, закрепленным Конституцией Российской Федерации 1993 г. и Федеральным 
законом 1995 г. «Об общественных объединениях». 

В целях консолидации политической системы, укрепления вертикали власти и 
государственности  в целом, а также повышения роли партий как политических институтов в 
июле 2001 г. начал действовать принятый Федеральный закон «О политических партиях». В 
соответствии с этим законом и принятыми дополнениями партии должны создаваться на 
учредительных съездах, насчитывать в своих рядах не менее 50 тысяч членов, иметь 
региональные объединения более чем в половине субъектов России.  Все политические 
партии проходят процедуру регистрации через Минюст.  Реформа политической системы 
2004-2005 гг. привнесла изменения в избирательную процедуру, согласно которой 
Государственная дума формируется  по пропорциональной избирательной системе, 
допускающей к участию на выборах только политические партии. Последние выборы 2007г. 
обеспечили представительство в Государственной думе партий «Единая Россия», 
Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия 
России, «Справедливая Россия».     

Происходящие изменения в современной России, являются свидетельством процесса 
становления многопартийности, имеющей принципиально важное значение в многогранном 
процессе модернизации всех общественных структур и отношений, утверждения и развития 
подлинной демократии.    

 
Семинар 5.Политические партии и общественные движения. 

1.История возникновения партий. 

2.Виды  и типологии партий. 

3.История возникновения общественных движений. 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.В чем заключается отличие политической партии от общественных организаций? 

2.Что отличает правящую партию от оппозиционной? 

3.Охарактеризуйте эволюцию становления политических партий в России. 



4.Назовите российские политические партии, находящиеся на современном политическом 
поле, и дайте их характеристику. 

Дать толкование терминов: электорат, плюрализм, оппозиция. 

Доклады: 

1.Партия как социальный и правовой институт. 

2.. Партии на выборах, в парламенте и правительстве. 

3. Партийные ориентации российского электората. 

4.. Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ. 

 5.. Оппозиция и ее роль в политической жизни. 

 
Тема 6. Политические режимы 

 
1.Тоталитарное государство. 
2.Авторитарное государство. 
3.Демократическое государство. 
4.Правовое государство. СМИ в демократическом обществе. 
5.Стабильное и нестабильное государство. 
Первый вопрос. Политический режим - это те средства и методы, которыми данная власть 

обеспечивает свое господство в стране и управление обществом. 
Рассматривая формы политического режима, отвечаем на вопрос, кто и как правит в 

государстве, чья и какая «кратия» или «архия» (власть) установлена в обществе. 
Основные формы правления: 

1.Автократия - самовластие, неограниченная власть одного лица (монарха, президента). 
2.Аристократия - власть знати, привилегированного меньшинства знатных (лучших 

людей). 
3.Плутократия - власть богатых, господство в обществе денежных мешков. 
4.Тимократия - власть привилегированной верхушки состоятельных людей (тимо - цена, 

честь). 
5.Теократия - власть церкви и духовенства. 
6.Геронтократия - власть старейшин. 
7.Демократия - народовластие, власть всего народа, широких слоев общества. 
8.Охлократия - власть толпы. 
9.Монархия - власть одного правителя - монарха. 
10.Олигархия - власть немногих, небольшой группы людей (богачей, политиков, 

военных). 
11.Полиархия - власть многих (3-х и более лиц - военная хунта, политбюро) форма 

демократии, при которой на действия правительства влияют общественные организации 
(профсоюзы, фермеры, союзы предпринимателей). 

12.Анархия - отсутствие власти. 
13.Диктатура - неограниченная власть одного лица, группы лиц, политической партии. 



14.Бюрократия - власть чиновников в обществе.  
В реальной действительности многие из этих форм могут накладываться друг на друга 

(теократия + монархия, теократия + диктатура, демократия + анархия). 
Все типа государств по политическому режиму целесообразно свести к трем основным 

формам: тоталитарной, авторитарной и демократической. Главные различия между ними -  в 
характере власти и степени обеспеченности прав и свобод граждан. 

Тоталитаризм - тотальный (полный, всеохватывающий) контроль правителей над людьми. 
Поэтому тоталитарными можно назвать такие общества, члены которых всецело подчинены 
своим руководителям и господствующей в них идеологии. Тоталитаризм - фашизм (пучок, 
связка, объединение). 

Примеры: 
Древний Восток, опричнина в России (1565-1572), инквизиция. 
ХХ век - сталинизм, фашизм, нацизм. Они взаимосвязаны - диктатура мощной 

государственной машины над обществом. Идеолог фашизма Муссолини (18883-1945) 
вначале был социалистом, Гитлер (1889-1945) соединил в названии своей партии нацизм и 
социализм.  

Основные черты коммунистического тоталитаризма в СССР (1922-1991): 
1).Узурпация власти узкой группой большевистских вождей. 
2).Насильственное политическое господство партийно-олигархической группы в обществе 

через установление в нем коммунистической диктатуры. 
3).Массовая экспроприация (принудительное лишение собственности) граждан России 

(1917-1930), появление трудящейся массы. 
4).Запрещение основных прав и свобод личности в обществе. Индивид зависит от 

государства (работа, жилье, прописка). 
5).Тотальный контроль над всеми сферами социальной жизни (СМИ, образование, 

культура, идеология). 
6).Господство единой общеобязательной идеологии - марксизма-ленинизма. 
7).Подавление личности коллективом (школьный класс, пионеры, трудовой коллектив, 

общество). Вмешательство коллектива в частную жизнь (человек-винтик), появление 
стадного чувства: «не высовываться», «быть как все». 

8).Постоянное нагнетание в обществе атмосферы «чрезвычайного положения» и 
запугивания людей. Образ «врага» - империализм, предатели, отщепенцы, диверсанты, 
подозрительность, слежка, доносы, репрессии, высылка из страны, психбольницы. 

9).Проведение империалистической внешней политики. Подавление свободы и 
независимости народов других стран, экспорт в них коммунистического тоталитаризма. 

Пример: 
Присоединение к СССР в 1940 году Латвии, Литвы, Эстонии. Социализм в Болгарии, 

Восточной Германии, Польше. Подавление восстания в Венгрии (1965), Чехии (1968). От 
коммунистического террора, насилия и репрессий в ХХ веке погибло 85 млн. человек ( в 
Китае - 40 млн. человек, в СССР - 15 млн. человек).Т.О.Тоталитарное общество закрытое и 
застойное, лишенное внутренних стимулов к творчеству и развитию. 

Второй вопрос. Авторитарное государство имеет следующие признаки: 
1)Неограниченная власть (диктатура) одного лица (вождя, монарха, военачальника, 

президента) или группы лиц (военная хунта). 
2)Недопущение политической оппозиции. 
3)Жесткий контроль политической сферы общества (КГБ, внешняя политика, оборона). 



4)Опора на силу и принуждение к повиновению властям. 
5)Отстранение граждан от реального влияния на власть и ограничение их прав и свобод. 
Авторитарный режим возникает в переломные моменты жизни общества, когда оно стоит 

перед необходимостью национального освобождения и возрождения. Проведения 
радикальных реформ. 

Пример: 
Чили - 1973г. произошел военный переворот. В1989ш. свободные выборы и передача 

власти гражданскому правительству. Сегодня Чили одна из ведущих индустриальных 
государств Латинской Америки. Южная Корея, Аргентина. На Кубе в 1959г. установился 
коммунистический режим - тоталитаризм. 

Третий вопрос. Демократическое государство - власть народа. 
1)Античная демократия превратилась в охлократию - власть возбужденной толпы, 

митингующей на площади (Приговор Сократа). 
2)Социалистическая демократия - псевдодемократия (демократия на словах), подавление 

отдельной личности коллективом, обществом. 
3)Либеральная демократия - личная свобода граждан. Она усиливает социальное 

неравенство и разлад в обществе и может стать олигарха - или анархо - демократией 
(безвластие). Пример: 150 преступных группировок контролируют более 500 крупных 
предприятий. 

Т.О.Не существует «чистой», идеальной демократии. Но наиболее развитые современные 
общества возглавляются демократическими государствами. Их суть в том, что граждане 
имеют право участвовать в выработке управленческих решений, а правители получают 
власть с согласия управляемых. 

Важнейший принцип демократии состоит в том, что источником власти в обществе 
является народ: 

1.Народ непосредственно участвует в самоуправлении в разработке и принятии законов, 
решений - прямая демократия. 

2.Народ выбирает своих представителей в органы власти, может контролировать и 
сменять их - представительная демократия. 

3.Выборность основных органов государства (избирательные права). 
4.Подчинение меньшинства большинству при принятии и выполнении решений. 
5.Гарантия основных прав и свобод для каждого члена общества и равноправие граждан. 
6.Открытый характер общества: свободный и конкурентный рынок, национальная 

культура, нет закрытых социальных элит. Успех каждого зависит от его личных усилий и 
трудолюбия. 

Четвертый вопрос. Правовое государство - вся жизнь общества подчинена закону, а 
закон направлен на обеспечение всеобщего равноправия и социальной справедливости. Его 
принципы: 

1)Верховенство и всеобщность закона в обществе. Законы обязательны для всех. 
2)Правовой характер самих законов, т.е. высокое правовое качество. Законы страны 

должны отвечать международным правовым стандартам: «Разрешено все, что не запрещено 
законом». 

3)Приоритет прав и свобод человека. Главным в деятельности государства является 
обеспечение и охрана основных прав и свобод личности в обществе. Свобода каждого не 
может быть абсолютной, т.е. имеет определенные пределы: « Каждый должен быть 
свободным ровно настолько, чтобы не мешать быть свободными другим». 



4)Взаимоответственность государства и личности. Права человека становятся 
реальностью лишь тогда, когда они неразрывно связаны с обязанностями и 
ответственностью людей.  

5)Легитимность власти - правомерность, законность. 
6)Разделение властей - законодательной, исполнительной и судебной. Это исключает 

монополию какого-либо органа на власть. 
СМИ - социальные институты и каналы коммуникации, которые обеспечивают 

систематический сбор, обработку и распространение информации на массовую аудиторию. 
Т.е. СМИ - профессиональный посредник между непрерывным потоком событий и широкой 
общественностью. 

СМИ играют определенную роль в обществе: 
1.Держат общественность в курсе событий. 
2.Знакомят население со всеми точками зрения. 
3.Обеспечивают гласность и защиту гражданских прав. 
4.Распространяют культуру в обществе. 
5.Воздействуют на нравственное и гражданское самосознание людей, их социальное 

поведение, формирование общественного мнения (опасны желтые или бульварные СМИ). 
 СМИ свободны, но не независимы. Многие из них обрели богатых хозяев. СМИ 

используются как орудие нападения и защиты в борьбе различных финансово-
промышленных кланов с целью манипулирования мнениями людей. 

Пятый вопрос. Последним признаком государств служит степень устойчивости 
политической жизни, степень сохранения в ней достигнутых позитивных моментов. 

Неустойчивые государства: 
1)Борьба за власть между партиями, различными группировками. 
2)Межгражданские столкновения. 
3)Частые смены президентов, парламентов, правительств. 
4)Изменения конституций и политических курсов, перевороты и путчи. 
5)Социальная неустроенность, нищета, беззакония и преступность. 
Пример: 
Африканские и латиноамериканские государства: за 150 лет было 535 государственных 

переворотов. В Уганде за 24 года ее независимости (с 1962-1986) произошло 6 
насильственных смен власти. 

Стабильные государства: 
1)Устойчивые законодательные основы. 
2)Отрегулированная система разделения властей. 
3)Отлаженный механизм легитимной ротации (периодическое обновление кадров) 

должностных лиц в государстве. 
4)Государство работает на интересы всего общества, развивает демократию и 

самоуправление, защищает права и свободы граждан. 
Стабильные государства возглавляют и благоустроенные общества с эффективной 

экономикой. С неконфликтной социальной структурой    (примерно по 10% богатых и 
бедных, остальное - средний класс). С демократическими традициями и тягой к законности и 
порядку у подавляющей массы людей: Бельгия, Великобритания, Дания, Норвегия, США, 
Нидерланды, Швейцария. 

 



Семинар 6. Политические режимы. 

1.Виды политических режимов. 

2.Тоталитаризм. 

3.Авторитаризм. 

4.Демократия. 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.Назовите основные политические режимы. 

2.В чем отличия монархии, демократии? 

3. назовите виды демократии. 

Дать толкование терминов: анархия, охлократия, бюрократия, монархия, демократия, 
деспотия, тоталитаризм, авторитаризм. 

 

Доклады: 

1.Истоки тоталитаризма. 

2.. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки : природа и эволюция. 

3. Авторитарная традиция в российской политической истории. 

4. Современные концепции демократии. 

5. Необходимые и достаточные условия для возникновения и устойчивого развития 
демократии. 

 
Тема 7. Политическая культура 

1. Сущность и содержание культуры. 
2.Типы политических культур и политическая социализация. 
3. Политическая символика. 
4. Религиозный аспект политической культуры. 
Первый вопрос. Термин «политическая культура» появился впервые в ХУ111 в. в трудах 

немецких философов – просветителя И.Гердера. Теория же описывающая эту группу 
политических явлений, сформировалась в конце 50-60-х гг. ХХв. в русле западной 
политологической традиции. Теория политической культуры позволила преодолеть 
ограниченность институционального анализа в политических исследованиях, не способного 
объяснить, почему одинаковые по форме институты государственной власти в разных 
странах действуют порой совершенно по-разному. Теория политической культуры дала 
возможность глубже исследовать мотивацию политического поведения граждан и 
институтов, выявить причины множества конфликтов, которые невозможно было бы 



объяснить, опираясь на традиционные для политики причины: борьбу за власть, 
перераспределение ресурсов. 

Два подхода к трактовке политической культуры. 
1. Одни ученые отождествляют ее с субъективным содержанием политики - вся 

совокупность духовных явлений и символов (Алмонд,Верба, Краснов). Для них 
политическая культура – обобщенно характеризующий субъективный контекст властно-
политических отношений. 

2. Другая группа ученых, видя в политической культуре проявление нормативных 
требований, совокупность типичных образцов поведения, способ политической 
деятельности, считают, что это особый, субъективный специфический ракурс политики. Для 
них политический культура – явление, базирующееся на ценностных, т.е. глубинных 
представлениях человека о политической власти, которые воплощаются в самых типичных 
для него способах взаимодействия с государством, формах практической деятельности. 

Характеризуя т.о. неразрывную связь практических действий человека с длительным 
поиском им своих политических идеалов, политическая культура отражает только самые 
устойчивые и отличительные черты его поведения. Не подверженные каким-либо 
стремительным изменениям под воздействием конъюнктуры или перепада настроений. В 
силу этого политическая культура выражает воплощаемый на практике внутренний кодекс 
человеческого поведения и потому выступает как стиль деятельности индивида в сфере 
политической власти. 

Характеризуя самые устойчивые представления человека и наиболее типичные формы его 
взаимоотношений с властью, сила его политической деятельности демонстрирует, насколько 
им восприняты и усвоены общепризнанные нормы и традиции государственной жизни. Тот 
же разрыв, который складывается между освоенными и неосвоенными человеком нормами 
политической игры, стандартами гражданского поведения, является важнейшим внутренним 
источником эволюции и развития политической культуры. 

Особой сложностью отличается стиль массового политического поведения граждан, 
поддерживаемый строением институтов власти, т.е. политическая культура общества  в 
целом. Эта политическая культура, закрепляя нормы, стереотипы, приемы общения в 
политическом языке (термины, символы), придает особую значимость атрибутам 
государственности (флаг, герб, гимн). Тем самым политическая культура стремится 
интегрировать общество, обеспечить стабильность отношений элиты и электората. 

Там же, где люди отчуждены от власти и не имеют возможности руководствоваться 
значимыми для себя политическими ценностями и целями, возникает противоречие между 
официальной политической культурой и теми ценностями, на которые сориентировано 
большинство или часть населения (Европа – социальные идеи  исходят сверху). 

Там, где получают распространение идеи, пренебрегающие ценностью человеческой 
жизни, игнорирующие права граждан, где правящий режим заставляет людей 
руководствоваться чувствами страха и ненависти друг к другу - там распадается ткань 
политической культуры (фашизм, расизм, шовинизм – культурный вакуум, разрушение 
человеческого сообщества). 

Политическая культура может проявляться в форме духовных побуждений и ориентаций 
человека, в определенных формах его практической деятельности, а также в 
институциализационном виде (т.е. будучи закрепленной, в строении органов политического 
и государственного управления, их функциях). Поскольку не все ценности одновременно 



воплощаются практически, между вышеназванными формами проявление политической 
культуры всегда имеются определенные противоречия. 

В целом политическая культура оказывает  тройственное влияние на политические 
процессы и институты. 

Во - 1; под ее воздействием могут воспроизводиться традиционные формы политической 
жизни. Например, большинство революций чаще всего заканчиваются возвратом к прежним 
порядкам, либо террором. 

Во - 2-х; политическая культура способна порождать новые, традиционные для общества 
формы социальной и политической жизни. 

В - 3-х; комбинировать элементы прежнего и перспективного политического устройства. 
Политическая культура выполняет определенные функции в политической жизни: 
1.Идентификация – постоянная потребность человека в понимании своей групповой 

принадлежности и определении приемлемых для себя способов участия в выражении и 
отстаивании интересов данной общности; 

2.Ориентация – стремление человека к смысловому отображению политических явлений, 
пониманию собственных возможностей при реализации прав и свобод в конкретной 
политической системе; 

3.Адаптация – потребность человека в приспособлении к изменяющейся политической 
среде, условиям осуществления его прав и властных полномочий; 

4.Социализация – обретение человеком определенных навыков и свойств, позволяющих 
ему реализовать в той или иной системе власти свои гражданские права, политические 
функции и интересы; 

5.Интеграция -  возможность сосуществования в рамках определенной политической 
системы, сохранения целостности государства и его взаимоотношений с обществом в целом; 

6.Коммуникации – взаимодействие всех субъектов и институтов власти на базе 
использования общепринятых терминов, символов, стереотипов информации и языка 
общения. 

Второй вопрос. Типы политических культур выражают преобладание в стиле 
политического поведения граждан определенных ценностей и стандартов, форм 
взаимоотношений с властями, а также иных элементов, сложившихся под давлением 
экономических, географических, духовных факторов. 

Особую известность в науке получила классификация политической культуры, 
предложенная Г.Алмондом и С. Вербой в книге «Гражданская культура» (Н-Й.1963): 

Выделили 3 типа политической культуры: 
1.Патриархальный, для которого характерно отсутствие интереса граждан к политической 

жизни; 
2.Подданнический, где сильна ориентация на политические институты и невысок уровень 

индивидуальной активности граждан; 
3. Активистский, заинтересованность граждан в политическом участии, проявление ими 

активности в этом. 
Типы взаимодействуют между собой, образуя смешанные формы с преобладанием тех 

или иных компонентов – синтетическая культура «гражданственности», где преобладают 
подданистические установки и соответствующие формы участия людей в политике. 

 Формирование, воспроизводство и развитие политической культуры осуществляется 
через усвоение и поддержание людьми ее норм, образцов и стандартов поведения, традиций. 



 Усвоение человеком требований статусного и ролевого поведения, культурных ценностей 
и ориентиров, ведущей к формированию у него качеств и свойств позволяющих 
адаптироваться в данной политической системе и выполнять там определенные функции –
 политической социализацией. Человек, лишаясь такого рода свойств, включаясь в политику, 
не способен адаптироваться к ее требованиям, защитить себя от жестких политических 
взаимоотношений, эффективно отстаивать свои интересы.  

Важнейшими функциями политической социализации является достижение личностью 
умений ориентироваться в политическом пространстве и выполнять там определенные 
властные функции. В этом смысле социализация представляет собой двуединый процесс:  

с одной стороны, она фиксирует усвоение личностью определенных норм, ценностей, 
ролевых ожиданий, требуемых политической системой, а с другой – демонстрирует, как 
личность избирательно осваивает эти традиции и представления, закрепляя их в тех или 
иных формах политического поведения и влияния на власть. 

Т.О. влияние общества на политические качества личности, а также контроль за ходом 
политической социализации в решающей степени ограничиваются внутренними 
убеждениями и верованиями человека. 

Политические традиции, ценности, образцы поведения и прочие элементы политической 
культуры осваиваются человеком непрерывно, и процесс этот может быть ограничен только 
продолжительностью его жизни. Воспринимая одни идеи и навыки, человек может 
поступаться другими ориентирами, избирать новые для себя способы общения с властью. 
Т.О. политическая социализация – это процесс одновременно обретения и утраты человеком 
политических свойств, симбиоз социализации и десоциализации субъекта политики.  

В силу этого и уровень политической социализированности человека не может оставаться 
неизменным. 

Набор политических знаний, умений и навыков человека зависит от его субъективного 
состояния и выполняемых в политике ролей, а также от деятельности основных агентов 
политической социализации: семьи, системы образования, политических институтов, 
религиозных и общественных объединений, СМИ. Действие этих трех переменных 
политического процесса и предопределяет различия первичного и вторичного этапов 
политической социализации. 

Первичная политическая социализация характеризует первоначальное (с 3-5 лет) 
восприятие человеком политических категорий, которые постепенно формируют у него 
избирательно-индивидуальное отношение к явлениям политической жизни. Особенности 
первичного этапа политической социализации состоит в том, что человеку приходится 
адаптироваться к политической системе и нормам культуры, еще не понимая их сущности и 
значения. Для сохранения естественного характера включения его в политический мир 
предпочтительны те социальные формы, где политическая информация неразрывно 
соединена с авторитетом учителя, примером деятельности старших и не содержат жестких 
идеологизированных образов и понятий. 

Вторичная политическая социализация характеризует тот этап деятельности человека, 
когда он освоил приемы переработки информации и осуществления ролей, способен 
противостоять групповому давлению и выразить свою способность к индивидуальному 
пересмотру идеологизированных позиций, переоценке культурных норм и традиций. 

 Т.О., главную роль здесь играет обратная социализация, характеризующая влияние 
самого человека на отбор и усвоение знаний, приемов взаимодействия с властью. Вторичная 
социализация выражает непрерывную самокоррекции человеком своих ценностных 



представлений, предпочтительных способов представлений, предпочтительных способов 
политического поведения и идеологических позиций. 

Различия в механизме передачи культурных традиций и норм в тех или иных 
политических системах позволяют выделить соответствующие типы политической 
социализации: 

1.Гармонический тип политической организации, отражающие психологически 
нормальное взаимодействие человека и институтов власти, рациональное и уважительное 
отношение индивида к правопорядку, государству, осознание им своих гражданских 
обязанностей; 

2.Гегемонистический тип, характеризующий негативное отношение человека к любым 
социальным и политическим системам, кроме «своей». 

3.Плюралистический тип, свидетельствующий о признании человеком равноправия и 
свобод, о его способности менять свои политические пристрастия и переходить к новым 
ценностным ориентирам; 

4.Конфликтный тип, формирующийся на основе межгрупповой борьбы и противостояния 
взаимозависимости интересов и потому усматривающий цель политического участия в 
сохранении лояльности своей группе и подрежен ее в борьбе с политическими 
противниками.  

Данные типы политической социализации выражают зависимость формирования тех или 
иных свойств и качеств человека от влияния доминирующих структур и институтов власти, 
несущих нормы и ценности господствующей (официальной) политической культуры. Наряду 
с этими устойчивыми ориентациями людей на соответствующие способы взаимодействия в 
обществе складываются и многочисленные модели политического поведения, нормы и 
ценности которым задают различные группы, ассоциации и объединения граждан (партии, 
чьи цели находятся в резкой оппозиции правящему режиму). Такие типы горизонтальной 
политической социализации носят частный характер. Однако переплетение именно этих 
специфических норм, ценностей и способов включения в политическую жизнь подтверждает 
сложный и противоречивый характер поиска человеком собственных политических идеалов, 
предпочтительных способов защиты своих прав и ведения диалога с властью. Эти 
микромодели политического участия выражают творческий характер политической 
социализации, а равно сложность воспроизводства и развития политической культуры 
общества. 

Третий вопрос. Со времени возникновения национального государства политические 
лидеры создавали и использовали национальные символы для обоснования проводимого ими 
политического курса. 

 Министр иностранных дел Франции Ламартин говорил в 1848 г.:  
"Если вы отнимете у меня трехцветный флаг... то отнимете у меня половину мощи 

Франции как здесь в стране, так и за границей". 
 То же самое можно сказать применительно к большинству государств современного 

мира. 
Одно из центральных мест среди символов занимают национальные гимны, которые 

представляют собой официальные патриотические символы или, как пишет К.Серулоу, 
"музыкальный эквивалент девиза, герба или флага страны". Гимны, подобно другим 
национальным символам, становятся чем-то вроде визитной карточки нации. Они — 
современные тотемы — знаки, с помощью которых один народ отличает себя другого или 
подтверждает границы своей "идентичности". 



Каждая страна имеет свой государственный или национальный флаг, олицетворяющий ее 
независимость, суверенитет и место в мировом сообществе. Показательно, что главы 
государств (президенты, монархи), вступая в должность, произносят клятву верности при 
обязательном присутствии государственного флага. Оскорбление флага в большинстве стран 
рассматривается как уголовно наказуемое деяние. 

Флаг в сочетании с гимном и другими атрибутами государственности во многих странах 
превратился в эмоциональное воплощение нации. Можно привести примеры, когда граждане 
одной страны, выражая свое недовольство и протест действиями другого государства, 
публично сжигают флаг этого государства. Как правило, ни одна официальная церемония не 
обходится без государственного флага. Он водружается на зданиях резиденции главы 
государства и правительства. В дни официальных праздников государственный флаг 
вывешивается на общественных зданиях. Государственные флаги являются неизменным 
атрибутом при двусторонних или многосторонних переговорах между различными 
странами. Флаги перед зданием ООН символизируют страны входящие в эту 
международную организацию. 

Государственный флаг каждой страны имеет собственную историю. 
 Так, современный российский флаг в его нынешних цветах восходит к военно-морскому 

флагу, который впервые появился в 60-х годах XVII в. В конце XVIII в. он стал 
общепринятым. Так, его поднимали на ботике Петра I в 1688 г., на судах на Белом море в 
1693 г., на кормах кораблей Азовского флота в 1697-1700 гг. В начале XVIII в. этот военно-
морской флаг описывали так: 

Флаг Его Царского Величества московского разделен натрое. Верхняя полоса белая, 
средняя синяя, нижняя красная. На синей полосе золотой с царской короною венчан 
двоеглавый орел, имеющий в средней красное клеймо с серебряным св. Георгием без змия. 

В выборе цветов немаловажную роль сыграла русская национальная традиция. У русских 
с незапамятных времен белый цвет воспринимался как символ свободы и величия, отсюда 
фольклорный "белый царь". Голубой считался цветом Богоматери. Как полагают 
исследователи, голубые балдахины патриархов во время крестных ходов указывали на их 
причастность к служению Богоматери. И наконец, третий из цветов объясняется 
пристрастием русских к красному цвету. В этой связи обращает на себя внимание то, что 
царские грамоты скреплялись печатью красного воска, под красным балдахином появлялись 
цари перед народом. 

Бело-сине-красный флаг, переданный Петром I в 1705 г. торговому флоту, стал позже 
государственным флагом. В XIX в. белой, синей и красной полосам придали значение 
единства соответственно Белой, Малой и Великой Руси. Собственно Россия — Великая Русь 
— получила в этом толковании красный цвет. Следует отметить, что в трехцветном флаге, 
или Триколоре, цвета неоднократно менялись. Но все же в народном сознании утвердилось 
сочетание белого, синего и красного. Интересно, что эти цвета использовались при 
украшении ледяных горок на масленицу и балаганов на ярмарках, они появлялись при 
праздновании юбилеев Петра I. Именно бело-сине-красные флаги поднимали при открытии 
памятника Пушкину в 1880 г. в Москве, а также на Всероссийских художественно-
промышленных выставках. Показательно, что царь Александр III перед своей коронацией 7 
мая 1883 г. разрешил украшать здания бело-сине-красными флагами. Вопрос о сочетании 
цветов российского национального или государственного флага был окончательно решен в 



1896 г. Тогда особое совещание при министерстве юстиции накануне коронации Николая II 
постановило, что национальным, или государственным, должен "окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и никакой другой". 

Национальный бело-сине-красный флаг снова стал достоянием российского народа в 1989 
г., когда он появился на несанкционированных митингах и демонстрациях в Москве и ряде 
других городов. По решению правительства РСФСР от 5 ноября 1990 г. о создании новой 
российской символики, Чрезвычайная комиссия Верховного совета РСФСР постановила 21 
августа 1991 г. "считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой и алой полос официальным Национальным флагом 
Российской Федерации". Этот флаг был утвержден Съездом народных депутатов 31 октября 
1991 г. При всех трудностях, переживаемых нашей страной, трехцветному флагу суждено 
стать символом объединения россиян. 

Наряду с флагом каждая страна в представлениях как ее граждан, так и иностранцев 
отождествляется с ее гербом. Часто в качестве центрального элемента гербов выступают 
изображения растений и их элементов (например, у Ливана — кедр, у Канады — кленовый 
лист и т.д.), животных (лев у Великобритании), птиц (орел у США, Германии, России и т.д.). 
В последних двух случаях напрашивается аналогия с миром животных и птиц: подобно тому 
как среди зверей царствовал лев, а среди птиц — орел, в мире людей на вершине стоит 
король, император, царь. 

Двуглавый орел — один из древнейших символов власти, верховенства и мудрости. 
Изображения орла встречаются уже в Древнем Египте, на цилиндрических печатях Халдеи, 
датирующихся VI в. до н.э. В VII в. до н.э. двуглавый орел символизировал объединение 
Мидийского царства с Ассирией. В средние века золотой орел на красном поле стал одним 
из атрибутов Византийской империи. В XV в. черный орел на золотом фоне был гербом 
"Священной Римской империи немецкой нации". 

Центральное место изображение орла занимает и в государственном гербе России. По 
данным ряда исследований, в России стремление представлять высшую власть над людьми 
приняло геральдическую форму в XV в. Изображение византийского золотого орла на 
красном фоне было заимствовано Русью после женитьбы великого московского князя Ивана 
III на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог. С тех пор 
российский герб постоянно подвергался изменениям. В последний раз он был изменен в 1856 
г. в соответствии со специально принятым по этому поводу законом. Центральное место в 
гербе занимал двуглавый орел, изображенный на фоне геральдического щита, который 
держали архангелы — Михаил и Гавриил с мечом и крестом, Каждая из голов орла несла по 
короне, над которыми на некотором расстоянии возвышалась третья, значительно большая 
корона. Как указывалось в описании герба в законе 1856 г., на груди орла изображен 

...герб московский: в червленом и золотыми краями щите святой великомученик и 
победоносец Георгий в серебряном вооружении и лазурной приволоке на серебряном, 
покрытом багряной тканью с золотою бахромою коне, поражающий золотого с зелеными 
крыльями дракона с золотым осьмиконечным наверху копьем. 

В свою очередь сам геральдический щит, увенчанный императорской короной, был 
изображен на фоне "сени", или мантии, соединенной с шлемом Александра Невского. Над 
ним возвышалась еще одна корона, а над нею хоругвь с полным повторением всех названных 
выше изображений. Венчал хоругвь символ православия — восьмиконечный крест. Идею 



государства передавала надпись: "С нами бог". Этот девиз повторялся на шлеме Александра 
Невского и хоругви.  

Далее на гербе воспроизводился ряд других эмблем и символов, призванных передать все 
атрибуты и нюансы титулатуры российского царя и подчеркнуть его власть над 50 
различными по политическому статусу и размерам, а также экономическому, культурному, 
конфессиональному и т.д. положению землями Российской империи. 

Как известно, эта эмблема перестала быть государственным гербом сразу после 
октябрьского переворота 1917 г. и установления советского режима. Только в 1993 г. был 
утвержден новый герб Российской Федерации, в котором воспроизведены основные 
атрибуты традиционного государственного герба Российской империи. В соответствующих 
документах этот герб описывается следующим образом: 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой золотого двуглавого 
орла, помещенного на красном поле. Над орлом три исторические короны Петра Великого 
(две малые — над головами и над ним — одна большого размера). В лапах орла — скипетр и 
держава. На груди орла на красном щите изображение всадника, поражающего копьем 
дракона 

Здесь корона — символ не монархии, как это было раньше, а суверенитета. Две головы 
орла символизируют то, что Россия, лежащая частично в Европе, а частично в Азии, всегда 
обращена одновременно и на Запад, и на Восток. Шарообразность державы призвана 
говорить о единстве государства, скипетр же символизирует власть. Всадник, поражающий 
дракона,— древний символ противоборства добра, побеждающего зло. 

Национально-государственные символы и идеалы более или менее тесно связаны между 
собой, они взаимодополняют и поддерживают друг друга. Идеал не существует сам по себе, 
а выражается с помощью какого-либо документа, произведения искусства, изречения и т.д. 
Например, первым и, пожалуй, фундаментальным символом американской нации и 
государственности является Декларация независимости, принятая Континентальным 
конгрессом 4 июля 1776 г. и объявившая о разрыве традиционных связей тринадцати 
колоний с Британской империей и создании независимого государства — Соединенных 
Штатов Америки. 

Большинство американцев рассматривает Конституцию как своего рода священный 
документ. Некоторые политологи приводят аналогию между ней и Библией, называя их 
теологическими документами, поскольку в глазах американцев Конституция, как и Библия, 
священна. 

Выразителями национального духа, факторами, способствующими формированию 
национального самосознания, и в то же время воплощением лица страны могут выступать те 
или иные города. Так, когда речь идет о вопросах и проблемах политического характера, под 
Вашингтоном, как правило, подразумевают Америку вообще или же правительство США, 
подобно тому как при упоминании Москвы, Лондона, Парижа имеют в виду соответственно 
Россию, Великобританию, Францию. 

Вряд ли есть необходимость доказывать, что та или иная совокупность национально-
государственных и политических символов характерна для большинства стран и 
соответствующих политических культур 

Четвертый вопрос. Немаловажную роль в формировании и функционировании 
политических культур играет религия. Многие идеи, ценности, установки, связанные с 



религией, составной частью включаются в политическую культуру той или иной нации, 
страны, народа. Это объясняется тем, что религия, будучи частью национальной и 
исторической традиций народа, пронизывает его культурное наследие и соответственно не 
может не отразиться и на характере его политической культуры. 

Нередко формирование той или иной нации, ее вступление на общественно-историческую 
арену обосновывается ссылками на некое божественное провидение. В поисках аргументов 
часто обращаются к Библии, особенно к тем ее местам, где говорится, что бог не только 
правит миром, но и избирает из среды всех народов только один, наделяя его своей 
благодатью. Другим народам и странам в этом мире отводится лишь роль фона, на котором 
разворачивается история этого, богоизбранного народа. История дает много примеров, 
свидетельствующих о том, что идея величия и богоизбранности была присуща чуть ли не 
каждому великому народу, особенно в период его восхождения. 

Представим это на примере русского и американского народов. Так, автор "Сказания о 
князьях Владимирских", рассказав о преемственности мировых монархий древнейших 
царств до Римской империи, выводил основы современной ему власти от римского 
императора Августа. Согласно этому Сказанию, Русь является законной наследницей всех 
древних мировых монархий, а Рюрик, положивший начало династии Рюриков, правивших 
Русью до восхождения на престол династии Романовых, ведет свой род от римских 
императоров. Постепенно сформировалась идея Москвы как третьего Рима — наследницы 
Рима и Константинополя, столицы Восточной Римской империи. 

Показательно, что наряду с символами самодержавия и народности в формировании и 
укреплении русского государства, а также завоевании им новых земель, стран и народов 
важную роль сыграла православная церковь. Она давала русским духовную опору, чтобы 
противостоять мусульманскому Востоку и католическому Западу, которые на разных 
исторических этапах представляли угрозу их религиозному и государственному 
существованию. Хотя принципы веры и не преобладали в ущерб политическим, религия 
часто использовалась для обоснования власти и притязаний сначала русских князей, а затем 
и московских царей. 

Идея величия и богоизбранности собственного народа была характерна и для 
американцев. В США с самого начала формирования американского национального 
сознания важнейшим его компонентом стало убеждение об особом пути развития Америки и 
ее роли в мировой истории. Казалось, что сама природа и мировоззрение эпохи 
предназначили английские колонии в Северной Америке для "великого эксперимента". 
Подобно более ранним утопиям, в воображении европейцев XVII—XVIII вв. Америка 
представлялась сказочным островом, отделенным от остального мира морями и океанами. 
Исторические и духовные вожди колоний, а затем независимого американского государства 
представляли дело таким образом, что американцы с самого начала преследовали ясную и 
осознанную цель претворить в жизнь идею божественного провидения — построить 
божественный "град на холме" — на американской земле. В конечном счете была 
сформулирована религиозная философия истории и прогресса, согласно которой Америка 
представляет собой высший этап развития человечества и последнюю лучшую надежду всех 
людей. Характерно, что, обосновывая исключительное место Америки в мировой истории, 
автор Декларации независимости США, третий президент Америки Т. Джефферсон, в 1785 г. 
предлагал изобразить на государственном гербе страны взятый из Библии образ сынов 
Израиля, идущих за лучом солнца. Почти все основатели Америки были глубоко убеждены в 
том, что ей уготована особая судьба, особая божественная миссия. 



Приверженность американцев этой идее стала основой американского национального 
сознания и даже основой американской "имперской" идеологии. Уже в середине XIX в. 
попытки обосновать и практически реализовать идею о превосходстве и избранности 
Америки, ее миссии руководить миром были предприняты в так называемой доктрине 
предопределения судьбы или явного предначертания. В эту доктрину вошли популярные 
среди многих поколений американцев мифы о превосходстве и богоизбранности Америки. 
Ее сущность состоит в утверждении, будто судьба американского народа с самого начала 
предопределена самим богом и ему суждено стать образцом подражания для всех остальных 
народов земного шара. Следует отметить, что важнейшие положения этой доктрины на 
различных этапах истории использовались правящими кругами США для обоснования своей 
внешнеполитической стратегии. 

Многие исследователи прямо связывают с религией республиканские и демократические 
институты Америки. Как утверждал еще известный французский общественный деятель и 
историк А. де Токвиль, истинной школой республиканских добродетелей в Америке была 
церковь. По его словам, религия представляла собой первый из американских политических 
институтов. Она была республиканской и демократической религией, которая не только 
включала республиканские ценности, но и давала первые уроки относительно того, как 
участвовать в общественной жизни.  

Токвипь говорил, 
 что нравы в большей степени, чем законы или физические обстоятельства, 

способствовали успеху американской демократии, а нравы коренятся в религии. 
Следует отметить, что в той или иной форме подобная "божественная идея" прошла через 

историю почти всех существующих на земле народов и способствовала их консолидации в 
самые трудные для них времена. 

Обращает на себя внимание тот факт, что религиозный и социокультурный 
традиционализм часто идут рука об руку с социально-философским и идейно-политическим 
консерватизмом. Религия всегда служила источником традиционных ценностей, будучи 
тесно связанной с культурной традицией как часть образа жизни в целом. Когда привычный 
образ жизни подвергается опасности, религиозные и моральные компоненты оказываются 
опорными пунктами его защиты. Поэтому вполне объяснима наблюдающаяся у отдельных 
категорий населения склонность сетовать в определенных ситуациях на упадок таких 
традиционных ценностей, как закон и порядок, дисциплина, сдержанность, консенсус, 
патриотизм. 

Конфессиональный фактор часто преобладал в прошлом, а в некоторых странах и в 
настоящее время над социально-классовыми приверженностями. Именно влияние 
клерикализма и конфессионализма на общественное сознание и соответственно на 
политическую культуру обусловило возникновение во многих странах Западной Европы 
клерикальных партий разных ориентации, роль и значение которых нельзя оценить 
однозначно. 

Были и есть консервативные и даже реакционные конфессиональные партии и 
организации, но были и есть такие, которые выступали с позиций социального реформизма 
(например, социальное христианство). В наши дни христианская окраска помогла ХДС в 
ФРГ, ХДП в Италии и аналогичным партиям в других странах привлечь на свою сторону 
многих верующих. Наряду с консервативными в этих партиях есть и центристские, и 
либеральные фракции, выступающие за реформы (например, так называемые социальные 
комитеты в ХДС). 



Часто религиозные ценности и понятия, особенно в условиях эрозии или догматизации 
осевой идеи, или осевого идеала, лежащего в основе той или иной цивилизации, оказывают 
на значительные категории людей облагораживающее воздействие. Они удерживают их от 
отчаяния и безысходности, оставляя приверженцами таких заповедей, как "не убий", "не 
укради", "возлюби ближнего своего" и т.д.  

В периоды социально-политических неурядиц и потрясений, в смутные времена, когда 
нарушается привычный, устоявшийся образ жизни, многие люди находят утешение и 
убежище в религии. Наглядный пример этого — наша страна, где в настоящее время 
наблюдается всплеск интереса к религиозной вере, рост религиозного сознания, открываются 
воскресные церковные школы и т.д. Поэтому при изучении политической культуры нельзя 
игнорировать религиозное начало, являющееся важным фактором политической 
социализации. 

Семинар 7.Политическое сознание и политическая культура. 

1.Основы политического сознания. 

2.Основные подходы к определению понятия «политическая культура».  

Функции политической культуры. 

3.Структура политической культуры. Характеристика основных компонентов 
политической культуры. 

4.Типология политической культуры. 

5.Особенности российской политической культуры. 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.Какова структура политического сознания? 

2.Каковы основные черты массового политического сознания? 

3.Когда впервые появилось понятие политической культуры? 

4 Что такое «политическая культура», каковы её основные элементы? 

 5.Назовите факторы, влияющие на процесс формирования и развития политического 
сознания общества?  

6. Какое место в политической культуре занимают политические мифы и политическая 
символика?  

7. Что такое политические стереотипы? Какие политические стереотипы распространены 
в современном мире?  

8.Что представляет собой политическая культура нашего общества сегодня?    

Дать толкование терминов: политическая психология, политическая социализация, 
идея, идеология, культура, политические нормы, политический менталитет, аномия. 

Доклады: 



1. Феномен политического манипулирования. 

2.Политическая культура как фактор развития общества. 

3.Интернет и политика. 

4.Анализ политического поведения студенчества в  современной России. 

 
Тема 8. Политические элиты и политическое лидерство 

1. Классические теории элит. 
2. Рекрутирование политических элит. 
3. Политическое лидерство как объект изучения политологии. 
Первый вопрос.  Слово «элита» - лучшее, отборное, избранное. В повседневном языке оно 

имеет два значения: 
1. Отражает обладание какими-то интенсивно, четко и максимально выраженными 

чертами, наивысшими по т ой или иной шкале измерений (элитное зерно, элитные лошади, 
спортивная элита). 

2.Относится к лучшей, наиболее ценной для общества группе, стоящей над массами и 
призванной в силу обладания особыми качествами управлять ими (аристократия). 

В политологии термин «элита» употребляется лишь в первом значении. Это понятие 
характеризует носителей наиболее ярко выраженных политикоуправленческих качеств и 
функций. Научное употребление категории «политическая элита» основывается на вполне 
определенных общих представлениях о месте и роли политики и ее непосредственных 
носителей. 

Первоначально в политической науке термин «элита» получил распространение в начале 
ХХ в. Итальянский социолог Моска (1828-1941) попытался доказать неизбежное деление 
любого общества на две неравные по социальному положению и роли группы. Он считал, 
что важнейшим критерием вхождения в элиту является способность, а также выделяющие 
элиту из остальной части общества материальное, моральное и интеллектуальное 
превосходство. Отмечая сплоченность группы управляющих и ее господствующее 
положение в обществе, Моска называл ее политическим классом, Этот класс подвержен 
постепенным изменениям. Существуют две тенденции в его развитии: аристократическая и 
демократическая. 

Аристократическая проявляется в стремлении политического класса стать 
наследственным если не юридически, то фактически - застой, вырождение - борьба новых 
сил. 

Демократическая проявляется в  обновлении политического класса за счет наиболее 
способных к управлению и активных низших слоев - равновесие между аристократической и 
демократическими тенденциями. Теория политического класса нашла подтверждение в 
тоталитарных государствах (номенклатурная бюрократия). 

Парето (1848-1923) исходил из того, что миром во все времена правило и должно править 
избранное меньшинство - элита, наделенная особыми качествами: психологическими 
(врожденными) и социальными (приобретенными - воспитание и образование). Элита 
делится на правящую и неправящую - людей, обладающих характерными для элиты 
качествами. 



Михельс (1876-1936) выделял организаторские способности и организаторские 
способности общества, усиливающие элитарность и возвышающие управляющий слой. 

Т.О. в Трудах этих ученых были намечены важнейшие свойства элиты. 
Второй вопрос. Политическая элита - это составляющее меньшинство общества 

внутренне дифференцированная, неоднородная, но относительно интегрированная группа 
лиц. В большей или меньшей степени обладающих качествами лидерства и подготовленных 
к выполнению управленческих функций, занимающих руководящие позиции в 
общественных институтах и непосредственно влияющих на принятие властных решений в 
обществе. Это относительно привилегированная, политически господствующая групп, 
претендующая на представительство народа и в демократическом обществе, подконтрольная 
массам. 

Ее существование обусловлено действием основных факторов: 
1) психологическим и социальным неравенством людей; 
2) законы разделения труда, которые требуют профессионального знания управленческим 

трудом; 
3) высокий общественной значимостью управленческого труда и его соответствующим 

стимулированием; 
4) социальные привилегии; 
5) отсутствие контроля за политруководителями; 
6) политическая пассивность широких масс; 
В зависимости от источников влияния элиты подразделяются на: наследственные 

(аристократия); ценностные - лица, занимающие выскопрестижные и влиятельные 
общественные и государственные позиции. Властные - непосредственные обладатели власти; 
функциональные -  профессионалы - управленцы. 

Среди элит различают: правящую, оппозиционную (контрэлита); открытую - 
рекрутируется из общества; закрытую - воспроизводится из собственных средств 
(дворянство). 

Сама элита делится на высшую и среднюю. 
Высшая - влияет на принятие решений, значимых для всего государства (200-400 

человек). К средней элите относятся 5% населения, выделяющихся по доходам, 
профессиональному статусу и образованию. 

Лица, обладающие высшими показателями лишь на 1 или 2 из этих критериев, относятся к 
маргинальной элите. 

Средняя элита - «субэлита» - высшие служащие, менеджеры, ученые, интеллектуалы. 
Большое влияние на социальную представительность, качественный состав, 

профессиональную компетентность и результативность элиты в целом оказывают системы ее 
Рекрутирование - отбора.  

Существуют две основные системы Рекрутирования элит: гильдий и антрепренерская 
(предпринимательская). 

Для системы гильдий характерны: 
1) Закрытость, отбор претендентов на более высокие посты главным образом из 

нижестоящих слоев самой элиты. Медленный, постепенный путь наверх (чиновничья 
лестница); 

2) Высокая степень институализации процесса отбора (партийность, возраст, стаж, 
образование); 



3) Небольшой закрытый круг селектора (члены вышестоящего руководящего органа, глава 
правительства); 

4) Подбор и назначение кадров узким кругом руководителей, отсутствие открытой 
конкуренции; 

5) Воспроизводство существующего типа элиты 
Антрепренерская система Рекрутирования элит: 
1) Открытость, широкие возможности для представителей любых общественных групп 

претендовать на занятие лидирующих позиций; 
2) Небольшое число формальных требований; 
3) Широкий круг селектора, который может включать всех избирателей страны; 
4) Высокая  конкурентность отбора, острота соперничества за занятие руководящих 

постов; 
5) Изменчивость состава элиты (личностные качества, индивидуальная активность, 

умение найти поддержку широкой аудитории). 
Недостатками ее использования является относительно большая вероятность риска и 

непрофессионализма  в политике, слабая предсказуемость политики, склонность лидеров к 
увеличению внешними эффектами. 

Третий вопрос. Лидер - ведущий, руководитель, вождь, глава. 
Политический лидер - это глава, руководитель или просто авторитетный член той или 

иной группы, организации или общества, который согласовывает, объединяет и направляет 
действия людей. 

Функции лидера: 
1. Объединитель людей. Согласовывает социальные интересы, объединяет людей, вокруг 

сформулированных или общих целей и ценностей, создает в группе или обществе дух 
взаимной доброжелательности, солидарности и сотрудничества, поддерживает 
непосредственную связь между властью и народом.  

2. Защитник их интересов. Защищает интересы людей: обобщает, выражает и доводит до 
сведения органов власти их требования, предлагает пути решения проблем, контролирует 
ход выполнения принятых решений и соблюдение в обществе законности, порядка и 
демократических принципов. 

3. Инициатор обновления жизни. Лидер должен своевременно замечать ростки нового, 
прогрессивного, выступать инициатором обновления и развития общественной жизни. 

4.Организатор деятельности людей. Организует действия людей в своей социальной 
группе или в обществе в целом, стимулирует их рациональное самоуправление. Берет 
ответственность за их реализацию на себя и мобилизует людей на осуществление 
намеченных целей. 

Существует 4 западных теории обоснования лидерства. 
Теории Суть 

Теория черт лидера Лидерами становятся индивиды с 
особыми личностными чертами 
(трудолюбие, энергичность, новаторство, 
творческий дух, организаторские 
способности). 

Ситуационная концепция Лидерские качества относительны: для 
каждого возможного лидера существуют 



свои конкретные обстоятельства 
(определенный момент, место и ситуация). 

Теория свиты, делающей «короля» Лидерами не становятся 
самостоятельно: «нужного « лидера ищут, 
находят, «сажают на трон», и 
поддерживают его создатели и 
приверженцы. 

 
Психоаналитическая концепция 

(деспот, садист) 
Лидерами становятся люди, 

подавившие свое либидо и направившие 
высвобожденную сексэнергию на 
активную лидерскую деятельность. 

Социологи, психологи, политологи выделяют лидерские типы по различным признакам. 
По способу утверждения (установления) лидерства в малых группах и организациях: 

формальные и неформальные. 
Формальное лидерство - руководитель, «назначенный сверху» и управляющий людьми 

согласно действующим положениям и инструкциям. 
Неформальное лидерство - то, которое сложилось естественно, как бы «само собой», в 

процессе личных взаимоотношений людей, на основе их доверия и симпатий к своему 
«избраннику».  

По способу признания народом законности власти - легитимности: 
1. Традиционный лидер (привычка) - вожди, религиозные лидеры, монархи. Власть 

узаконивается в силу вековых и ставших священными традиций (доиндустриальные 
общества). 

2.Рационально-легальные лидеры - законно и демократически избранные руководители 
общества, получившие власть в результате обдуманного, сознательного выбора людей 
(современные демократические общества). 

3. Харизматическое лидерство (вера и эмоции) - лидеры по призванию, народные вожди 
«от бога», наделенные выдающимися способностями к руководству, особой мудростью, 
святостью, героизмом (Ленин, Кастро). Харизматической лидер наиболее эффективен в 
кризисные моменты, когда нужно поднять массы на революционное обновление общества. В 
спокойные времена предпочтительнее рационально-легальное лидерство для кропотливой 
работы по регулированию и постепенному совершенствованию общественной жизни. 

По стилю руководства и управления: 
1.Авторитарное лидерство - единовластие и директивное (приказное) управление людьми. 

Сосредоточивает в своих руках все основные управленческие функции и не позволяет 
подчиненным выходить за жесткие рамки отведенных им ролей. Тщательно контролируя 
работу людей, он постоянно держит их под угрозой применения силы или других мер 
принуждения и наказания. 

2.Либеральное руководство - организованность, дисциплина и порядок в обществе или 
группе пускаются на самотек. Отстраняется от управления людьми, предоставляя им полную 
свободу действий (попустительство). 

3.Демократический лидер - ориентируется на принципы коллегиального, коллективного 
руководства и управления. Стремится вовлечь людей в рациональную совместную 



организацию общего дела на основе учета их интересов, мнений, инициатив и  
предоставления им определенной самостоятельности в действиях. 

По имиджу и ролевому назначению лидера: 
1.Лидер - знаменосец - самостоятелен и критичен в оценках действительности; знает, как 

исправить ситуации; на своем знамени точно обозначает цель, способную увлечь массы и 
пути ее достижения (Ганди, Ленин, Гитлер). 

2.Лидер - служитель - стремиться, прежде всего, исправно служить своим приверженцам, 
не забывая в то же время идти «навстречу» пожеланиям трудящихся масс (Брежнев, 
Черненко). 

3.Лидер - торговец - умеет ярко преподнести и выгодно « продать» свои идеи и планы, 
привлекая все больше сторонников тем, что знает их потребности и хочет вместе с ними 
добиться их удовлетворения (Рональд Рейган - 40-й президент США 1981-1989гг.). 

4.Лидер - пожарный - «специалист» по кризисным ситуациям, эффективно действует «по 
обстановке», как на пожаре. 

По стилю психологического поведения лидера: 
1.Параноидальный (хозяин) - подозрительность, недоверие к другим людям. 

Контролирование и деление на «наших» и «не наших» (Иван Грозный); 
-постоянная жажда власти, стремление подавить или унизить других политиков; 
-неприятие иных точек зрения и информации (Сталин). 
2.Доменстративный (артист) - склонен к позерству, самодемонстрации  и своего рода 

политическому нарциссизму, жаждет быть в центре внимания (Жириновский); 
- легко «теряет голову» от лести и так же легко «заводится» от критики в свой адрес; 
- может поднять и повести за собой толпу, но не способен к конкретной работе и 

доведению начатого дела до конца (Лев Троцкий). 
3.Компульсивный (отличник) - независимо от возможностей стремится все делать самым 

наилучшим образом. 
-догматичен, с трудом поступается принципами и почти не способен на компромиссы 

(Брежнев).  
Семинар 8.Политическая элита. 

1. Понятие политической элиты, ее основные черты и признаки. 

2.Терии политической элиты. 

3.Понятие легитимности. 

Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.Раскройте условия, порождающие элитарность общества. 

2.По каким критериям и типам осуществляется классификация элит? 

3.Раскройте основные типологии политического лидерства. Какие основания 
используются для их выделения? 

4.Охарактеризуйте политических лидеров России ХХ в. 

Дать толкование терминов: волюнтаризм, меритократия, номенклатура, этатизм, 
патернализм. 



Доклады: 

1.Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная российская 
элита: ретроспективно-сравнительный анализ. 

2. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 

3. Харизматическое лидерство. 

4.. Политические портреты современных российских лидеров. 

 
Тема 9. Мировое сообщество 

1.Мировое сообщество и международные отношения. 
2.Современные тенденции развития международных отношений. 
3.ООН - главное звено в системе регулирования международных отношений. 
4.Место России в мировом сообществе. 
Современное человечество - это 6 млрд. человек, тысячи больших и малых народов, 

огромное разнообразие экономик, культур и явлений социально-политической жизни. Это 
230 стран и территорий, подавляющее большинство из которых - суверенные, т.е. 
политически независимые и самостоятельные государства. Человеческие общества издавна 
двигались от разобщенности к все более заметному объединению, к постепенной 
глобализации отношений между странами, народами и людьми. Результатом этого сложного 
процесса явилось мировое сообщество людей. 

Первый вопрос. Мировое сообщество - объединение народов и государств мира, 
связанных между собой общими интересами, едиными целями и разнообразными 
отношениями. 

При этом всю совокупность последних - экономических, политических, правовых, 
дипломатических, военных и других взаимоотношений и связей между странами называют 
международными отношениями. 

Главными «действующими лицами» этих отношений являются государства, политические 
партии и движения, различные международные неправительственные организации (женские, 
молодежные, журналистские). Ведущая роль здесь принадлежит государству, т.к. именно 
оно осуществляет внешнюю политику каждой страны. Определяет ее общий курс в 
международных делах и регулирует ее отношения с другими государствами и народами. 

На протяжении многих столетий человеческие отношения «регулировались» в основном 
посредством войн. За 5,5 тысяч лет на Земле мир царил лишь 300 лет, а все остальное время 
свирепствовали войны, которых было более 15 тысяч. 

Число жертв войн в Европе: ХУ11 век - 3 млн.; ХУ111 век - более 5 млн.; Х1Х век - 6 
млн.; ХХ век - более 70 млн. 

Особой, глобальной и острой конфронтацией отмечены международные отношения в ХХ 
веке - Первая (1914-1918), Вторая (1939-1945) мировые войны. 

 
Войны Число 

вовлеченных 
государств 

Число 
мобилизованных 

(млн. человек) 

Общие потери 
(млн. человек) 

Первая мировая 38 74 10 



война 
Вторая мировая 

война 
72 110 55 

 
Холодная война -1940-1970-е годы, гонка вооружения, политическое противоборство 

мировых держав - США и СССР, а также военно-политических блоков - НАТО и 
Организации Варшавского Договора (ОВД) с 1955г. 

Второй вопрос. Несмотря на то, что мир сложен и противоречив, полон 
несправедливости, соперничества, ожесточенности и военных столкновений, в нем 
неуклонно пробивает себе догу целый ряд положительных тенденций. 

Можно выделить следующие взаимосвязанные процессы: 
1.Деидеологизация международных отношений - это их освобождение от идеологических 

предрассудков, которые разделяли народы и государства на 2 враждебных лагеря - КПСС: 
«непримиримая классовая борьба». Между народами сеялись подозрительность, страх, 
злоба, ненависть. Приходит понимание того, что жизнь человечества многообразна, и что 
любое общество вправе выбирать себе тип жизненного устройства, не опасаясь враждебной 
реакции со стороны других стран. 

2.Переход от конфронтации к партнерству и сотрудничеству. 
Народы и государства разделенные «железным занавесом» (слово прозвучало в 1920г. из 

уст супруги одного из британских политиков, затем стало известно из уст Черчилля 5 марта 
1946г. в Фултоне - США, заявившего, что Европу отныне разделил «железный занавес»), все 
более осознают, что противоборство становится жизненно опасным. Оно неплодотворно, 
целесообразнее и выгоднее сотрудничать (торговать, наука, культура). 

3.Рассредоточение власти в мировой политике, т.е. постепенный переход  этой власти из 
рук одной - двух «сверхдержав» в руки более широкого круга стран. 

Сначала два полюса - США и СССР, теперь - США. При этом неизбежны проявления 
эгоизма, диктаторства, ущемление интересов других стран. Человечеству, как и отдельному 
государству необходим баланс сил, нужна своя международная система взаимных  сдержек и 
противовесов хотя бы из 3-х мировых центров экономического и политического влияния: 
Западная Европа, Латинская Америка, Южная Азия, Россия, Китай, а также созданная в 
марте 1998г. Большая европейская тройка (Германия, Франция, Россия). 

4.Демократизация и гуманизация мировой политики, которые могут развиваться в 3-х 
направлениях: 

1)Современные демократические, правовые государства стремятся увеличить открытость 
своих границ, обеспечить людям свободу передвижения, их безопасность и защищенность в 
любой точке планеты. 

2)Все большая часть мирового сообщества соглашается с необходимостью «человеческого 
измерения» политических процессов, т.е. оценки этих процессов с точки зрения того, 
насколько благотворно они влияют на конкретные судьбы людей. При этом признаются 
самоценность каждого отдельного человека и приоритетность его прав и свобод по 
отношению к правам и интересам государства. Политика должна вестись ради людей. 

3)Значение нравственных принципов в мировой политике. Мировое сообщество 
коллективно осуждает и принимает совместные меры против диктаторских режимов, 
тоталитаризма, религиозного фанатизма и экстремизма. Против экологической и военной 
угрозы миру. 



5.Расширение международных отношений - рост общих интересов землян, углубление 
мирового сотрудничества, увеличение числа участников международных связей. 

Сегодня на мировой арене взаимодействуют не только государственные чиновники и 
деловые люди, но и политические партии, церковные, спортивные и культурные организации 
(Интернет). 

Третий вопрос. Для регулирования отношений между странами в разных сферах 
действуют 100 международных организаций во многих, из которых принимает участие 
Россия. 

ООН - создана в 1945г. в итоге победы над фашизмом, по инициативе СССР, США. 
Главные цели ООН - поддержание международного мира и безопасности, развитие 

сотрудничества между государствами. Для их осуществления ООн принимает конкретные 
меры:  

1.Устранение угрозы миру; 
2.Подавление актов агрессии; 
3.Улаживание международных споров; 
4.Поддержка соблюдения прав и свобод людей; 
5.Развитие дружественных отношений между народами. 
При этом 185 членов ООН в своей деятельности руководствуются основными 

принципами: 
1.Суверенное равенство государств; 
2.Добросовестное выполнение обязательств по Уставу ООН; 
3.Мирное регулирование международных споров; 
4.Неприменение силы и угрозы силой; 
5.Невмешательство во внутренние дела других государств. 
ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке) - целая система различных международных структур. 

Главными органами являются: 
Генеральная Ассамблея состоит из всех членов организации, собирается ежегодно. 

Рассматривает общие принципы обеспечения мира и безопасности, принимает в ООН новых 
членов, формирует многие ее органы, утверждает бюджет. 

Совет Безопасности - принимает обязательные для всех решения и определяет конкретные 
меры по поддержанию мира безопасности, включая использование вооруженных сил ООН 
(«голубые каски»). Совет состоит из 15-ти членов ООН, 10 из которых являются 
постоянными (смениваются каждые 2 года). 5 - Китай, Россия, Соединенное Королевство, 
США, Франция - постоянные. Последние обладают правом вето (запрет) при принятии 
решений Совета Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет, руководящий вопросами сотрудничества в 
экономической и социальной сферах. 

Международный суд (Гаага, Нидерланды) - рассматривает правовые споры между 
участниками Организации, дает заключения по юридическим вопросам другим органам 
ООН. 

Секретариат ООН - ведение переписки и документации, хранение архивов, регистрация 
договоров, составление и выполнение бюджета, сбор взносов. Его возглавляет Генеральный 
секретарь ООН, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 
безопасности на 5 лет. 

 В структуру ООН входят целый ряд различных комитетов и комиссий: 
ЮНЕСКО - ООН по вопросам науки, образования и культуры; 



ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения; 
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергетике; 
МБРР - Международный банк реконструкции и развития; 
МВФ - Международный валютный фонд; 
ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - 55 государств + Канада, 

США. 
Четвертый вопрос. Каждая страна имеет свой определенный вес в международных делах. 

Он определяется способностью данного государства влиять на политику других государств и 
на общий ход событий в мире. 

В современных условиях для международного уважения государству требуются: уровень 
научно-технического и социально-экономического развития страны и характер ее 
государственного устройства. 

Пример: 
Германия и Япония добились международного влияния за счет невоенных факторов: 

развитие демократического государства, эффективная экономика, социальная защищенность 
свих граждан, экологическая безопасность. 

Крупнейшие по территории страны мира: 
Россия - 17 млн. кв. км.; Канада - 10; Китай - 9,6; США - 9,4; Бразилия -8,5; Австралия - 

7,7; Индия - 3,3. 
Высок и международный престиж Российского государства. Это подтверждают: 
1.Его присутствие в числе постоянных членов Совета безопасности ООН. 
2.Приглашение России с июня 1997г. регулярно участвовать в ежегодных встречах 

«большой 7» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), теперь 
«8». 

3.Установление «горячих линий» связи между президентом РФ и руководителями 
Великобритании, Германии, Китая, США, Франции, Японии. 

4.Постоянные консультации России и НАТО по военно-политическмим вопросам. 
5.Прием России в авторитетные международные организации: «Парижский клуб 

кредиторов»; «Лондонский клуб» - 1997г. 
 
Место России среди стран мира с населением более 100 млн. человек: 
Китай - 1236; Индия - 936; США - 263; Индонезия - 198; Бразилия - 162; Россия - 147; 

Пакистан - 141; Нигерия - 127; Япония - 126; Бангладеш - 121. 
Россия вступила в Совет Европы - консультативная политическая организация 

европейских государств, ориентированная на достижение большего единства между ними в 
вопросах прав человека, экономики, разоружения, образования, туризма, информации, 
молодежной политики, охраны природы. Основан в 1949г., место пребывания - г. Страсбург, 
Франция. Россия стала 39-м членом Совета Европы (1996). 

Семинар 9. Мировая политика и политические отношения. 

1. Мировая политика и геополитика. 

2. Международные отношения и международная политика. 

3. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

4. Роль и место России в мировой системе. 



Вопросы и задания  для самостоятельной подготовки к теме: 

1.В чем различие понятий "международные отношения", "международная политика", 
"внешняя политика"? 

2.Назовите основные особенности современных международных отношений? 

3.В чем заключается стратегия России на мировой арене? 

Дать определение терминов: мировое сообщество, глобализация, интернационализация, 
политическая интеграция. 

Доклады: 

1.Место и роль России в современной геополитической картине мира. 

2.Международные политические конфликты: от насилия к согласию. 

3.Фундаментализм в современном мире. 

4.Политические аспекты глобальных проблем человечества. 

Рекомендуемая литература 
1.Лавриненко. В. Н. Политология. М.: Юрайт.2015 

2. Пугачев В.П. Введение в политологию. М.: Аспект-Пресс.2000. 
 
3.Василик М.А. Политология. Хрестоматия. М.: Гардарики.2000 
 
4.Буренко В.И. Политология. М.: КноРус, 2016 (ЭБС BOOK.ru) 
 
5.Горелов А.А. Политология. М.: КноРус, 2016(ЭБС BOOK.ru) 

Профессиональные базы данных и информационных справочных систем 
http://www.shpl.ru библиографические сведения об исторической литературе, исторические 
документы, отрывки из трудов ученых-историков, художественные произведения на 
историческую тематику. 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=100 тестовые задания  

 klio.webservis.ru/lec0.htm  История России с древнейших времен до наших дней  

 http://www.istrodina.ru/ssylki.htm Ссылки журнала "Родина" 

 http:// www.humanities.edu.ru — Портал «Гуманитарное образование». 
 http://www.wmcentre.net -  раздел «электронные книги»: наука и образование,  
 история. 

Вопросы для подготовки к зачёту: 
1. Политология как наука: определение, структура, функции. Методы политологических 

исследований. 
2. Политика: определение, структура, функции. Связь политики с другими 

общественными сферами. 

http://www.shpl.ru/
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=100


3. Становление и развитие политической науки. Основные этапы. 
4. Развитие политической мысли в эпоху античности, средневековья. 
5. Развитие политической мысли в Новое и в Новейшее время. 
6. Развитие политической мысли в России.  
7. Политическая власть: определение, структура, функции и типология.  Легитимность 

политической власти. 
8. Политическая элита: определение, структура, типология, функции. 
9. Политическое лидерство: определение, типология, функции. 
10. Политические идеологии: понятие, структура, функции. Основные политические 

идеологии (либерализм, консерватизм, социализм). 
11. Либерализм: основные принципы и направления. 
12. Консерватизм: основные принципы и направления. 
13. Социализм: основные принципы и направления. 
14. Политическая система: определение, структура, функции, типология. 
15. Политический режим: определение, типология. Особенности тоталитаризма, 

авторитаризма и демократии. 
16. Тоталитаризм: характерные черты и историческая практика. 
17. Авторитаризм: характерные черты и историческая практика. «Авторитаризм 

развития». 
18. Демократия: характерные черты и историческая практика. Разновидности 
демократии. 
19. Государство: определение, признаки, функции. Формы государства. 
20. Политические партии: определение, функции, структура. 
21. Партийные системы: определение, типология. Избирательный процесс и 
избирательные системы. 
22. Общественные движения: определения, функции, типология. 
23. Политическая культура: определение, структура, функции. Типы политических 

культур. 
24. Политический процесс: определение, структура, типология. 
25. Политическая модернизация: определение, типология, историческая практика. 
26. Политический конфликт: определение, типология, этапы развития и методы 

урегулирования. 
27. Политическое сознание: определение, уровни, функции, формы проявления. 
28. Политическое участие: определение, основные формы проявления. 
29. Мировая политика: определение, основные концепции. Дипломатическая 
служба государства. 
30. Дипломатия: определение, типология, принципы дипломатических отношений. 
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