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ОТ АВТОРОВ

Дорогие друзья!

Академический курс любой научной дисциплины в высшем 
учебном заведении включает лекции, семинары и самостоятельную 
работу студентов. Надеемся, что вы уже ознакомились с курсом лек-
ций «Введение в политическую теорию» и благодаря их содержанию 
«погрузились» в теоретико-методологические основы политической 
науки. Настоящее пособие представляет собой логическое приложе-
ние к курсу лекций и содержит рекомендации, которые позволят вам 
грамотно подготовиться к выступлениям на семинарских занятиях, 
задания для самостоятельной работы, тесты для закрепления учеб-
ного материала и самопроверки степени его усвоения, а также глос-
сарий – словарь специализированных терминов. 

Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю исто-
рию, восходящую к античности. Само слово «семинар» происхо-
дит от латинского «seminarium» (рассадник) и связано с функциями 
«посева» знаний, передаваемых от наставника к ученикам и «про-
растающих» в сознании учеников, способных к самостоятельным 
суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний. 
Семинары как форма занятий в учебном процессе возникают в древ-
негреческих и римских школах как сочетание диспутов, сообщений 
обучающихся, комментариев и заключений наставников. С XVII в. 
эта форма обучения используется в университетах Западной Евро-
пы, а с XIX в. – в российских университетах.

Семинарские занятия во все времена носили практический ха-
рактер и представляли собой школу того или иного ученого, под 
руководством которого студенты практически осваивали теорети-
ческий курс дисциплины, методику научного исследования. Семи-
нарская форма обучения постоянно развивалась, реагируя на задачи 
высшей школы. 
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В современной высшей школе семинар является одним из ос-
новных видов практических занятий по гуманитарным и обще-
ственным наукам и предназначен для углубленного изучения дис-
циплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 
семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть 
навыками и умениями использования теоретического знания приме-
нительно к особенностям изучаемой отрасли. 

Семинарские занятия способствуют развитию творческого про-
фессионального мышления и познавательной мотивации студентов. 
Кроме того, в ходе семинарских занятий происходит повторение и 
закрепление знаний, контроль их усвоения, педагогическое общение 
между студентами и преподавателем.

Авторы выражают надежду, что материалы, представленные в 
пособии, будут полезны студентам при подготовке к семинарским 
занятиям, зачетам и экзаменам и помогут найти аргументированные 
ответы на вопросы, связанные представлениями людей о власти, го-
сударстве и политике. 

Желаем удачи! 
С уважением, 

С.А. Мензарарь, С.А. Осипова.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ

Семинар 1. Логика построения 
и понятийно-категориальный аппарат 

политических теорий (4 часа)

Занятие 1
1. Место и роль теории в структуре политического знания.
2. Функции и специфика политической теории.
3. Понятийно-категориальный аппарат научно-теоретического 

исследования.

Рекомендации
При ответе на первый вопрос необходимо остановиться на 

определении уровней знания о политике – философского, теоре-
тического и социологического, затем привести аргументы в защи-
ту статуса политической теории как метатеории. Важно выявить 
основные формы (способы) постижения человеком мира политики 
и доказать, что политическая теория – открытая система знаний, 
развивающаяся на основе постоянного уточнения и обновления те-
оретических образов политики, расширения исследований ее со-
циального пространства.

Ответ на второй вопрос должен раскрыть суть дескриптивной, 
аксиологической (оценочной), сравнительной, преобразовательной 
и прогностической функций политической теории, а также выявить 
значение функцию социализации, которую политическая теория вы-
полняет в обществе. Особое внимание следует уделить определе-
нию специфики политической теории, которая в отличие от иных 
комплексов знаний о политике направлена на изучение базальных 
(фундаментальных) проблем политического знания, когнитивных, 
структурных и функциональных свойств политики.
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Отвечая на третий вопрос, следует представить подходы (кри-
терии) классификации понятий и категорий политической теории, 
а также дать определение и привести примеры гносеологических и 
политических понятий и категорий, используемых в политико-тео-
ретических исследованиях. 

Занятие 2
1. Постановка научной проблемы.
2. Выдвижение гипотезы.
3. Конструирование теории.
4. Формирование научной парадигмы.

Рекомендации
Отвечая на каждый вопрос, необходимо отразить особенности 

каждого логического этапа построения научной теории. 
Кроме этого, при ответе на третий вопрос, следует назвать ос-

новные способы объяснения генезиса теоретического знания; пред-
ставить типологию научных теорий и охарактеризовать основные 
требования к научной теории, ее структурные элементы и функции.

Задание для самостоятельной работы
Составить план-конспект главы IV «Генезис теоретических зна-

ний в классической науке» монографии В.С. Степина «Теоретиче-
ское знание» (С. 188-247).

Тесты для самоконтроля
1. Теория, анализирующая структуру, методы и свойства ка-

ких-либо других предметных (или объектных) теорий, называется:
а) супертеорией; в) мегатеорией;
б) гипертеорией; г) метатеорией.

2. Функция научной теории, предполагающая необходимость 
всестороннего и полного описания внутренних и внешних связей 
политических явлений, их характерных признаков, – это:

а) дескриптивная функция;
б) аксиологическая функция;
в) преобразовательная функция;
г) прогностическая функция.
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3. Американский политолог Р. Даль полагал, что с логической 
точки зрения становление политической науки прошло три основ-
ных этапа:

а) философский, эмпирический и этап ревизии эмпирического 
знания;

б) мифологический, религиозно-философский и научный;
в) диалектический, аксиологический и экзистенциальный;
г) эмпирический, теоретико-методологический и логический.

4. Вопрос или комплекс вопросов, возникающих в процессе 
научного познания, решение которых представляет теоретическую 
или практическую значимость, – это:

а) научная теория; в) научная проблема;
б) научная концепция; г) научная парадигма.

5. Модель теоретического истолкования политической реаль-
ности, признанную в качестве образца решения научной пробле-
мы и ставшую основой научной традиции, называют:

а) дискурс; в) концепция;
б) парадигма; г) идеология.

6. Этап научного познания, связанный с формулированием на-
учного допущения или предположения, истинное значение кото-
рого неопределенно и нуждается в доказательстве, называется:

а) постановка научной проблемы;
б) выдвижение гипотезы;
в) конструирование теории;
г) формирование научной парадигмы.

7. Отображенное в мышлении единство существенных 
свойств, связей и отношений предметов или явлений; одна из ос-
новных единиц мыслительной деятельности человека, с помощью 
которой строятся другие формы мышления – суждения и умоза-
ключения, называется:

а) понятие; 
б) научный вывод; 
в) обобщение;
г) абстракция.
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8. Предельно обобщенная модель действительности, в схема-
тической форме представляющая реальные объекты и процессы, 
называется:

а) мировоззрение; в) научная картина мира;
б) мироздание (миропорядок); г) материя.

9. Специфика политической теории, заключающаяся в много-
значности многих гносеологических и политических понятий, ка-
тегорий и терминов, – это:

а) полисемия; в) двусмысленность;
б) синонимия; г) иррациональность.

10. Центральное понятие теории научного познания, досто-
верная информация об объекте, представленная в виде отдельного 
утверждения или системы утверждений, – это:

а) обобщение; в) убеждение;
б) умозаключение; г) истина.

Литература
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Семинар 2. Методология политической теории 
и современные интерпретации понятия «политика» 

(4 часа)

Занятие 1
1. Инструментарий политической теории.
2. Методология политической науки.
3. Теоретические методы осмысления политики.

Рекомендации
В ответе на первый вопрос нужно дать определение инструмен-

тарию как атрибуту науки и охарактеризовать исследовательские 
«инструменты» политической теории (понятие, категория, модель, 
парадигма, дискурс, концепция, теория).

Отвечая на второй вопрос, следует объяснить, что такое методо-
логия науки и обозначить основные подходы к классификации мето-
дов теоретического познания политики.

Ответ на третий вопрос должен содержать основные характери-
стики особенности нормативно-ценностного, социологического, ан-
тропологического, институционального, психологического, систем-
ного и структурно-функционального методов научного познания.

Занятие 2
1. Субстанциональные интерпретации политики.
2. Функциональные интерпретации политики.
3. Поведенческие и психологические интерпретации политики
4. Технократические интерпретации политики

Рекомендации
Ответ на первый вопрос следует начать с интерпретации по-

литики как специфического способа жизнедеятельности людей и 
представить и представить взгляды основоположника данного под-
хода – древнегреческого философа Аристотеля. Затем необходимо 
раскрыть сущность политики как особого типа социального отно-
шения «друг – враг» и рассказать о работе «Понятие политики» не-
мецкого политолога К. Шмитта. Далее нужно будет остановиться на 
понимании политики как механизм контроля над ресурсами, пред-
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ставив научно-теоретическую позицию американского политолога 
Д. Хелда, изложенную им в книге «Политическая теория и совре-
менное государство. Очерки о государстве, власти и демократии». 
Наконец, стоит обозначить политику как особый вид коммуникации 
(т. н. герменевтическая интерпретация) и охарактеризовать взгляды 
на политику американских исследователей Э. Фромма и Дж. Мосса.

В ответе на второй вопрос необходимо остановиться на опреде-
лении политики как отношения по поводу государственной власти 
(директивный подход), охарактеризовав взгляды сторонников данно-
го подхода в разные исторические эпохи – Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
К. Маркса, Дж. Дэниса. Затем нужно охарактеризовать психосоцио-
логическую концепцию политики немецкого социолога М. Вебера. 
В заключительной части ответа необходимо представить основные 
положения институциональная концепция политики М. Дюверже.

Отвечая на третий вопрос и анализируя бихевиористские ин-
терпретации политики, особое внимание следует уделить анализу 
силовой, рыночной и игровой парадигм. При характеристике психо-
аналитического подхода, сторонники которого объясняют политику 
как способ замещения собственной неполноценности, необходимо 
представить исследовательские позиции Г. Лассуэлла, З. Фрейда, 
К. Хорни.

При подготовке ответа на четвертый вопрос следует выявить 
особенности технократических интерпретаций политики на приме-
ре американского социолога Э. Тоффлера и других представителей 
теории индустриального общества.

Задание для самостоятельной работы
Подготовить электронную презентацию трех методов политиче-

ской теории (по выбору).
Прочитать монографию Г. Лассуэлла «Психопатология и поли-

тика» и изложить свои впечатления от прочитанного в форме днев-
ника читателя.

Тесты для самоконтроля
1. Более сложный, чем понятие, инструмент познания, по-

нимаемый как взаимосвязь, комбинация понятий и помогающий 
осознать связь между политическими фактами, явлениями, про-
цессами, называется:
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а) категория; в) парадигма;
б) модель; г) дискурс.

2. Трактовка какого-либо политического факта, явления или 
процесса, способ его понимания и основная идея его систематиче-
ского изложения, – это:

а) категория; в) дискурс;
б) парадигма; г) концепция.

3. Обобщенное и систематизированное изложение явления 
или процесса, определенная абстрактная конструкция, позволя-
ющая понять сущность, тенденции развития, роль и место этого 
явления или процесса в политической жизни, – это:

а) научная парадигма; в) политическая концепция;
б) научная методология; г) политическая теория.

4. Сложное многоуровневое образование, включающее разно-
образные исследовательские процедуры, приемы, технологии, – 
это:

а) научная парадигма; в) политическая концепция;
б) научная методология; г) политическая теория.

5. Политику как специфический способ жизнедеятельности 
людей понимал:

а) Аристотель; в) К. Маркс;
б) Н. Макиавелли; г) К. Шмитт.

6. Политика как особый тип социального отношения «друг – 
враг» понимал:

а) Аристотель; в) К. Маркс;
б) Н. Макиавелли; г) К. Шмитт

7. Рассматривает политику как сферу интеграции, согласия и 
целостности общества, основанную на балансе интересов:

а) конфликтная (силовая) интерпретация ;
б) консенсусная интерпретация ;
в) герменевтическая интерпретация;
г) психоаналитический подход.
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8. К технократическим интерпретациям политики относится:
а) понимание политики как специфического способа жизнедея-

тельности людей;
б) понимание политики как отношения по поводу государствен-

ной власти;
в) понимание политики как деятельности по производству и по-

треблению информации;
г) понимание политики как особого вида коммуникации.

9. К функциональным интерпретациям политики относится:
а) психосоциологическая концепция М. Вебера;
б) игровая парадигма Н. Боббио;
в) психоаналитический подход Г. Лассуэлла;
г) герменевтическая интерпретация Э. Фромма.

10. Вставьте пропущенное слово: «В рамках психоаналитиче-
ского подхода политика интерпретируется как сфера _____ кон-
фликта между подавленным либидо и требованиями моральных 
норм»:

а) локализации; в) эскалации;
б) сублимации; г) рационализации.
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СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИТИКИ 
И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СФЕРАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Семинар 3. Взаимосвязь политики, 
морали и права (2 часа)

1. Мораль как форма общественного сознания. Соотношение 
морали и политики в политических теориях.

2. Цели и средства политики, диалектическое противоречие 
между ними.

3. «Правила игры» в политике и мораль. «Двойные стандарты».
4. Право как форма общественного сознания и система обще-

обязательных норм, регулирующих отношения людей в обществе. 
5. Варианты взаимоотношений между политикой и правом в по-

литических теориях

Рекомендации
В ответе на первый вопрос нужно дать определение понятия 

«мораль» как формы общественного сознания, характеризующей 
способность людей оценивать мир в категориях «добро» и «зло». 
Охарактеризовать сложившиеся в политических теориях морализа-
торский, ценностно-нейтральный и компромиссный подходы к вы-
явлению соотношения морали и политики. Отдельно остановиться 
на интерпретации понятия «религиозная мораль» и выявить соот-
ношение политики и религии.

При подготовке ответа на второй вопрос необходимо рассказать 
о целях и средствах политики как, затронув проблему противоречия 
между политическими целями и средствами их достижения. Особое 
внимание надо уделить «макиавеллизму» как принципу политиче-
ской деятельности.
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Отвечая на третий вопрос, следует на примерах из реальной 
политики показать, как в политике проявляются «правила игры» и 
«двойные стандарты».

Ответ на третий вопрос должен содержать определение понятия 
«право» как особой формы общественного сознания и сферы обще-
ственной жизни. 

Отвечая на пятый вопрос, необходимо проанализировать основ-
ные варианты взаимоотношений между политикой и правом, пред-
ставленных в политических теориях: подчинение права политике, 
абсолютизация права или «диктатура закона», сохранение разумного 
взаимодействия политики и права, а также различные интерпрета-
ции понятия «верховенство права».

Задание для самостоятельной работы
Написать эссе на одну из предложенных тем :
1. В нынешние времена – все политика (С. Къеркегор).
2. Политическая крепость прочна только тогда, когда держится 

на силе нравственной (В.О. Ключевский).
3. Хорошая политика не отличается от хорошей морали (Г. Маб-

ли).
4. Мораль без политики бесполезна, политика без морали бес-

славна (А. Сумароков).
5. Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае со-

веты, увещевания, назидания, награды и наказания были бы бес-
смысленны (Ф. Аквинский).

6. Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие 
и боятся ее (Б. Шоу).

7. Политика не имеет сердца, она имеет только голову (Напо-
леон).

Тесты для самоконтроля
1. Первая теоретическая попытка разделения политики и мо-

рали была предпринята:
а) Конфуцием; в) Н. Макиавелли; 
б) Платоном; г) Вольтером.

2. Соотношение политики и морали напрямую зависит от:
а) формы государственного правления;
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б) формы политического устройства;
в) политического режима;
г) степени развития гражданского общества.

3. Нравственные категории «добро», «зло», «благо», «справед-
ливость» в политическом мышлении имеют:

а) идейное значение; в) социальное значение;
б) утилитаристское значение; г) гуманистическое значение.

4. Подход к взаимоотношению политики и морали, предпола-
гающий, что политика должна иметь не только высоконравствен-
ные цели, но и при любых обстоятельствах не нарушать нравствен-
ные принципы, используя при этом лишь нравственно допустимые 
средства, называется:

а) морализаторский; в) компромиссный;
б) ценностно-нейтральный; г) социологический. 

5. Подход к взаимоотношению политики и морали, который 
преобладает среди большинства ученых и нравственных поли-
тиков и исходит из признания необходимости учета нравствен-
ных норм в политике, учитывая специфику последней, называ-
ется:

а) морализаторский; в) компромиссный;
б) ценностно-нейтральный; г) социологический.

6. Подход к взаимоотношению политики и морали, основан-
ный на игнорировании политикой нравственных ценностей и от-
стаивающий принцип «цель оправдывает средства», называется:

а) морализаторский; в) компромиссный;
б) ценностно-нейтральный; г) социологический

7. Центральными направлениями институционализации нрав-
ственных требований к политике в современном мире являются:

а) соблюдение прав человека и социальная направленность по-
литики ;

б) гуманистическая идеология и уважение личности ;
в) политический плюрализм и гласность;
г) пропорциональная избирательная система.



18

8. Сфера общественной жизни, включающая систему обще-
обязательных социальных норм, исполнение которых обеспечено 
силой государства:

а) политика; в) право;
б) мораль; г) культура.

9. Известный голландский юрист и политолог Г. Гроций, ут-
верждал, что предмет юриспруденции – это:

а) вопросы права и справедливости;
б) целесообразность и польза;
в) обеспечение целостности и стабильности общества;
г) проблема политического равенства.

10. Известный голландский юрист и политолог Г. Гроций, ут-
верждал, что предмет политической науки – это:

а) вопросы права и справедливости;
б) целесообразность и польза;
в) обеспечение целостности и стабильности общества;
г) проблема политического равенства.
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Семинар 4. Взаимосвязь политики и экономики (2 часа)

1. Политическая экономия как область междисциплинарных ис-
следований.

2. Основные теоретические концепции политической экономии.
3. Политика и бизнес: специфика взаимодействия.
4. Лоббизм и GR в современном мире

Рекомендации
Отвечая на первый вопрос, нужно раскрыть предметное поле 

политической экономии как междисциплинарного знания, обратив 
особое внимание на определении роли производственных отноше-
ний в общественном развитии и сущности законов, управляющих 
исторической эволюцией.

Ответ на второй вопрос должен содержать анализ основных по-
ложений либеральной теории А. Смита, марксистской теории, не-
олиберальной теории Дж. М. Кейнса и Дж. Дьюи, рыночной теории 
Ф. фон Хайека, теории монетаризма М. Фридмана, «физической эко-
номики» Л. Ларуша.

В ответе на третий вопрос следует дать определение понятий «биз-
нес», «предпринимательство». Охарактеризовать социально ответ-
ственный бизнес как явление современного этапа общественной жизни. 
Привести примеры влияния политики на бизнес и бизнеса на политику.

Ответ на четвертый вопрос должен содержать определение по-
нятий «лоббизм» и «government relations». Необходимо раскрыть 
формы и методы лоббирования бизнес-элитой своих интересов и 
проанализировать эффективность ее взаимодействия с органами го-
сударственной власти.

Задание для самостоятельной работы
Написать эссе на одну из предложенных тем :
1. Торговля не разорила еще ни одного народа (Б. Франклин).
2. Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими 

пользоваться (Наполеон).
3. Выработка бюджета есть искусство равномерного распреде-

ления разочарования (М. Стинс).
4. Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в 

интересах целого (С. Джонсон).
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Тесты для самоконтроля
1. Выдающийся английский экономист А. Смит утверждал, 

что главным источником общественного богатства выступает:
а) эффективное планирование; в) труд;
б) эксплуатация; г) налоговая политика.

2. В социальной структуре общества А. Смит как основные 
классы выделял:

а) феодалов и зависимых крестьян, наемных рабочих и капита-
листов;

б) наемных рабочих, капиталистов и крупных земельных соб-
ственников;

в) класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых;
г) высший класс, средний класс, низший класс.

3. В марксизме связь экономики и политики определяется как 
взаимодействие:

а) базиса и надстройки;
б) производительных сил и производственных отношений;
в) классов и сословий;
г) эксплуататоров и эксплуатируемых.

4. Главная идея экономической теории Дж.М. Кейнса состо-
ит в том, что максимально возможную занятость и экономический 
рост может (могут) обеспечить только: 

а) либеральные реформы;
б) модернизация предприятий;
в) активное вмешательство государства в экономику;
г) либерализация цен.

5. Кто из известных политэкономов XX в. считал, что вмеша-
тельство государства не только нарушает равновесие в экономике, но 
даже постепенно уничтожает свободу индивидума и демократию:

а) Дж. М. Кейнс;
б) Ф. фон Хайек;
в) М. Фридман;
г) Л. Ларуш.
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6. Автор макроэкономической теории, согласно которой ко-
личество денег в обращении является определяющим фактором 
развития экономики, а эффективная кредитно-денежная политика 
выступает основой стабильного общества, –

а) Дж. М. Кейнс; в) М. Фридман; 
б) Ф. фон Хайек; г) Л. Ларуш.

7. Американский экономист XX в., предложивший отойти от 
монетаристских взглядов на суть вещей и перейти к физическим 
параметрам оценки экономической деятельности человечества, –

а) Дж. М. Кейнс; в) М. Фридман;
б) Ф. фон Хайек; г) Л. Ларуш.

8. Автором известного афоризма «невидимая рука рынка» яв-
ляется:

а) А. Смит; в) И. Бентам;
б) К. Маркс; г) М. Йеллинек.

9. Автором известного афоризма «политика есть самое кон-
центрированное выражение экономики» является:

а) К. Маркс; в) Г. Плеханов;
б) В. Ленин; г) К. Каутский.

10. Комплекс управленческих стратегий и технологий по ис-
пользованию имеющихся ресурсов для достижения намеченных 
целей развития в русле определенной идеологической парадигмы – 
это:

а) менеджмент; в) рынок;
б) экономическая система; г) экономическая политика.
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ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Семинар 5. Классические и современные подходы 

к интерпретации понятий «власть» 
и «политическая власть» (2 часа)

1. Определение понятий «власть», «политическая власть», «го-
сударственная власть».

2. Директивные концепции власти.
3. Функциональные концепции власти.
4. Коммуникативные концепции власти.

Рекомендации
Отвечая на первый вопрос, особое внимание следует обратить 

специфические отличительные черты близких по смыслу понятий 
«власть» «властные отношения», «политическая власть» и «государ-
ственная власть».

В ответе на второй вопрос необходимо охарактеризовать теории, 
концепции и подходы к определению власти Н. Макиавелли, Т. Гоб-
бса, К. Маркса, интерпретирующих власть как соотношение сил и 
средство реализации воли; энергетическую модель власти К. Хорни, 
бинарную концепцию власти М. Дюверже.

Ответ на третий вопрос должен содержать анализ взглядов 
Т. Парсонса, понимающего власть как «символического посредни-
ка», концепции «сопротивления» М. Вебера, концепции «обмена» 
П. Блау и А. Этциони, концепции «раздела сфер влияния» Д. Ранга.

При ответе на четвертый вопрос нужно представить социоло-
гическую модель власти П. Бурдье и «микрофизику властвования» 
М. Фуко.

Задание для самостоятельной работы
1. Составить конспект-таблицу параграфа 4.3. «Концепт власти : 

основные интерпретации в теории политики» учебника Р. Т. Мухае-
ва «Теория политики» (С. 107–123).
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2. Прочитать книгу В. Ф. Халипова «Наука о власти. Кратоло-
гия» и изложить свои впечатления от прочитанного в форме дневни-
ка читателя.

Тесты для самоконтроля
1. Власть как многократно опосредованный и иерархизиро-

ванный механизм взаимодействия людей интерпретируют:
а) директивные концепции власти;
б) функциональные концепции власти;
в) коммуникативные концепции власти;
г) автократические концепции власти.

2. Власть как господство и влияние, какое бы то ни было воздей-
ствие воли политического актора интерпретируют:

а) директивные концепции власти;
б) функциональные концепции власти;
в) коммуникативные концепции власти;
г) автократические концепции власти.

3. Власть как способность, умение или средство практически ре-
ализовывать функцию общественного управления интерпретируют:

а) директивные концепции власти;
б) функциональные концепции власти;
в) коммуникативные концепции власти;
г) автократические концепции власти.

4. Власть как реальное средство принуждения, форму силового 
воздействия в работе «Левиафан» описывал: 

а) Н. Макиавелли; в) М. Вебер; 
б) Т. Гоббс; г) Ф. Ницше.

5. Кто из выдающихся мыслителей XX в. определял власть как спо-
собность одного индивида в определенных социальных условиях про-
водить собственную волю вопреки сопротивлению другого индивида?

а) М. Вебер;
б) Г. Лассуэлл;
в) К. Хорни;
г) М. Дюверже.
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6. Кто из выдающихся мыслителей XX в. предлагал при иссле-
довании власти главное внимание сосредоточить на технологии 
властвования, т.е. на совокупности методов, посредством которых 
власть заставляет себя уважать и добивается повиновения?

а) М. Вебер; в) К. Хорни;
б) Г. Лассуэлл; г) М. Дюверже.

7. Сторонники какого подхода считают, что понимание жела-
ния господствовать (libido dominandi) следует искать в изначаль-
ном, фундаментальном господстве мужчины над женщиной?

а) энергетическая модель власти;
б) бинарная концепция власти;
в) концепция раздела сфер влияния;
г) социологическая модель власти.

8. Сторонники какого подхода считают, что власть есть порож-
дение самой природы человеческой рациональности, заложенной 
в ней неискоренимой интенцией к доминированию, подчинению 
как окружающего мира, так и себе подобных:

а) политический психоанализ; в) концепция сопротивления;
б) концепция обмена; г) микрофизика властвования.

9. Власть как отношение господства, подчинения одного со-
циально-экономического класса другим рассматривается сторон-
никами:

а) фрейдизма; в) бихевиоризма;
б) марксизма; г) структурализма.

10. Власть как средство реализации воли, силовое воздействие 
политического субъекта, контролирующего определенные ресурсы 
и при необходимости использующего прямое насилие, рассматрива-
ется сторонниками:

а) фрейдизма; в) бихевиоризма;
б) марксизма; г) структурализма.

Литература
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Семинар 6. Сущность, основные признаки, формы 
проявления и функции политической власти (2 часа)

1. Сущность, исторические источники и признаки политиче-
ской власти.

2. Формы проявления (реализации) власти в обществе.
3. Функции политической власти.



27

Рекомендации
При ответе на первый вопрос необходимо раскрыть понятие 

«политическая власть» как специального социально-политического 
института, упорядочивающего общественные отношения и поведе-
ние людей. К историческим источникам следует отнести силу, бо-
гатство, авторитет, знания и организацию (как объединение людей) 
и раскрыть их содержание на ранних ступенях общественного раз-
вития и в современном мире. 

Отвечая на второй вопрос, нужно охарактеризовать такие фор-
мы проявления (реализации) власти в обществе как господство, ру-
ководство, управление, координация, организация (как действие) и 
контроль, а также привести примеры из политической практики.

В ответе на третий вопрос надо раскрыть социальную значи-
мость управленческой, интеграционной, мотивационной, мобили-
зационной, контрольной и культурно-воспитательной функций по-
литической власти.

Задание для самостоятельной работы
Написать эссе на одну из предложенных тем :
1. Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые 

не голосуют (Д. Нейтан).
2. Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отде-

лена от власти законодательной и исполнительной (Ш. Монтескье).
3. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно 

(Дж. Актон).
4. Власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от 

собственного произвола (В. Короленко).
5. Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре (У. Шекспир).
6. Если бы люди были ангелами, то им вообще не понадобилась 

бы государственная власть. Если бы правили ангелы, не нужен был 
бы ни внутренний, ни внешний контроль над государственной вла-
стью (Дж. Мэдисон).

7. Демократия – это худший способ управления страной, если 
не считать тех способов, к которым до сих пор прибегало человече-
ство (У. Черчилль).

8. Сказать, что лучшее лекарство от болезней демократии – 
больше демократии, все равно что сказать : лучшее лекарство от 
преступности – больше преступлений (Г. Менкен).
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Тесты для самоконтроля
1. По своей природе власть явление:
а) биологическое; в) биосоциальное;
б) социальное; г) цивилизационное.

2. Право, способность и возможность кого-либо осуществлять 
свою волю, т. е. оказывать решающее воздействие на кого-либо, 
распоряжаться кем-либо или чем-либо:

а) власть; в) государственная власть;
б) политическая власть; г) господство.

3. Реальная способность какой-либо политической силы (клас-
са, нации, государства или индивида) проводить свою волю в об-
щественной жизни, определяя судьбы других людей, опираясь на 
систему учреждений, организаций, законов, политических отно-
шений:

а) власть; в) государственная власть;
б) политическая власть; г) господство.

4. По мнению американского футуролога Э. Тоффлера, источ-
никами (источником), питающими (питающим) власть, являются: 

а) традиция, закон и харизма; в) сила, богатство и знание;
б) авторитет; г) сила.

5. Свойство власти, характеризующее ее как явление, в кото-
ром положение властвующих постоянно подрывается активно-
стью подвластных, в результате чего их статусы могут динамично 
изменяться и даже превращаться в противоположные, называется:

а) асимметричность; в) кумулятивность;
б) инверсионность; г) ресурсность.

6. Свойство власти, характеризующее доминирование воли 
властителя и неравенство его статуса со статусами подвластных 
ему и отражающее качественные различия их возможностей, ре-
сурсов, прав, полномочий и других параметров жизнедеятельно-
сти, называется:

а) асимметричность; в) кумулятивность;
б) инверсионность; г) ресурсность.
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7. Свойство власти, означающее, что в сфере властных отно-
шений любой субъект ориентируется прежде всего на собствен-
ные интересы (а не на потребности партнера), пытаясь расширить 
зону собственного влияния и контроля, называется:

а) асимметричность; в) кумулятивность;
б) инверсионность; г) ресурсность.

8. Принцип разделения власти в политическую науку ввели:
а) Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо;
б) Т. Джефферсон и Дж. Мэдисон;
в) Дж. Локк и Ш. Монтескье;
г) М. Вебер Ж. Блондель.

9. Принцип суверенитета государственной власти означает ее:
а) легитимность; в) независимость;
б) верховенство; г) верховенство и независимость.

10. Социально-психологическое явление, представляющее 
собой узаконивание власти в глазах народа, доверие и принятие 
власти общественным сознанием, оправдание ее действий, назы-
вается:

а) внутренний суверенитет; в) легитимность;
б) внешний суверенитет; г) легальность.
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Семинар 7. Структура власти. Понятие ресурсов власти 
(2 часа)

1. Субъект и объект власти.
2. Ресурсы власти.
3. Процесс власти.

Рекомендации
При ответе на первый вопрос необходимо обратить внимание на 

сложный, многоуровневый характер субъектов власти и зависимость 
готовности объекта к подчинению от целого ряда факторов. 

Отвечая на второй вопрос, нужно дать определение ресурсов 
власти и охарактеризовать экономические, социальные, насиль-
ственные, культурно-информационные и демографические ресурсы 
власти.

В ответе на третий вопрос, характеризуя содержание процесса 
власти, следует раскрыть два главных способа властвования (или 
«лица власти»).

Задание для самостоятельной работы
Заполнить сравнительно-аналитическую таблицу «Ресурсы вла-

сти»:
Ресурсы власти Их содержание Примеры применения в политике

Экономические
Социальные
Насильственные
Информационные
Демографические

Тесты для самоконтроля
1. Источник властных решений, носитель власти, активная 

действующая величина в системе власти, от которой исходит вли-
яние, воздействие, следуют распоряжения, указания, – это:

а) субъект власти; в) ресурсы власти;
б) объект власти; г) процесс власти.

2. Исполнитель властных решений (индивид, социальная 
группа, социальный институт, на руководство или управление 



31

которыми по закону или подзаконным актам направлена деятель-
ность субъектов власти):

а) субъект власти; в) ресурсы власти;
б) объект власти; г) процесс власти.

3. Все средства, использование которых обеспечивает влияние 
субъекта власти (в соответствии с его целями) на объект власти, 
заставляет объект подчиниться, называются:

а) субъект власти; в) ресурсы власти;
б) объект власти; г) процесс власти.

4. Процесс власти характеризуется: 
а) традициями и законностью;
б) способами и механизмами властвования;
в) взаимодействием политических акторов;
г) манипулированием общественным сознанием.

5. Американский политолог А. Этциони выделяет ресурсы 
власти:

а) насильственные, экономические и социальные;
б) автократические и демократические;
в) традиционные, рациональные и харизматические;
г) утилитарные, принудительные и нормативные.

6. Выдающийся итальянский мыслитель и общественный дея-
тель эпохи возрождения Н. Макиавелли к ресурсам власти относил:

а) силу и богатство;
б) социальный статус и авторитет;
в) любовь и страх;
г) убеждение и веру.

7. Антропологический принцип классификации ресурсов вла-
сти включает:

а) убеждение и интерес; в) человеческие страсти;
б) силу и богатство; г) социальную солидарность.

8. По мнению древнегреческого философа Платона, основа-
ния властвования проистекают из:
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а) убеждения и веры; в) добродетели и порока;
б) любви и страха; г) силы и богатства.

9. Кто из выдающихся политологов ХХ в. в соответствии с ба-
зовыми ресурсами разделял власть на три типа: 1) власть низкого 
качества, опирающуюся на силу; 2) власть среднего качества, ос-
нованную на богатстве; 3) власть высшего качества, главным ис-
точником которой являются знания?

а) М. Вебер; в) Г. Лассуэлл;
б) Э. Тоффлер; г) Ч. Мерриам.

10. По мнению американского футуролога Э. Тоффлера, в ин-
формационном обществе (в эпоху третьей волны) сила и богатство 
утрачивают приоритетные позиции среди ресурсов власти, уступая 
место знаниям и информации. Этот процесс исследователь называет:

а) смещение власти; в) модернизация власти;
б) информатизация власти; г) демократизация власти.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Теоретико-методологические основы 

изучения политики
АКСИОМА (от греч. «значимость», «требование») – исходное поло-

жение какой-либо теории, лежащее в основе доказательств других 
положений этой теории, в пределах которой оно принимается без 
доказательства.

АКТОР (от лат. «деятель») – субъект конкретного политического про-
цесса. В рамках ролевых концепций политические явления и про-
цессы трактуются как результат реализации различных ролевых 
предписаний акторов.

АЛЬТЕРНАТИВА (от фр. «один из двух») – необходимость выбора 
между двумя взаимоисключающими возможностями.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ (от лат. «оба» + «сила») – 
внутренняя противоречивость, двойственность политического 
явления обусловленные наличием противоположных начал в его 
структуре.

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (от греч. «разложение», «расчленение») – 
1) метод, предполагающий мысленное расчленение политических 
явлений на составные части; 2) совокупность способов и приемов 
прикладного исследования политической ситуации.

АНТАГОНИЗМ (от греч. «спор», «борьба») – непримиримое противо-
речие.

АНТИНОМИЯ (от греч. «противоречие в законе») – противоречие 
между рядом положений, из которых каждое имеет законную силу.

АПОЛОГЕТ (от греч. «защищающий») – тот, кто выступает с апологи-
ей чего-либо; защитник какого-либо учения.

АПОЛОГИЯ (от гр. «защита») – защита кого-либо или чего-либо, вос-
хваление.

АСПЕКТ (от лат. «вид») – взгляд, точка зрения, с которой рассматрива-
ется какое-либо понятие, явление, перспектива.

АТРИБУТ (от лат. «приданное») – существенный признак, постоянное 
свойство чего-либо, неотъемлемая принадлежность предмета.

БИОПОЛИТИКА (от греч. «жизнь» + «политика») – концепция, до-
пускающая использование биологических понятий и методов 
исследования в изучении политических феноменов.
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БИХЕВИОРИЗМ (от лат. «поведение») – подход в политологии, осно-
вывающийся на изучении политического поведения, применении 
количественных методов к изучению и сравнению политических 
объектов.
Бихевиоризм возник и активно развивался в политической науке в 
1930-1950-е годы как реакция на неудовлетворенность историче-
ским и институциональным подходами, страдавшими описатель-
ностью и бессистемностью. Его основоположниками считаются 
американские политологи Ч. Мерриам и Г. Лассуэлл. «Единицей» 
политического исследования, в рамках данного подхода, было 
признано наблюдаемое поведение индивидов и групп в различных 
политических ситуациях.
Значительный вклад бихевиоризм внес в изучение поведения элек-
тората, политического лидерства, процесса принятия решений. 
Бихевиоризм сыграл заметную роль в становлении и развитии 
сравнительной и прикладной политологии.

ГИПОТЕЗА (от греч. «предположение») – научное предположение, 
выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее 
проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы 
стать достоверной научной теорией.

ДЕТЕРМИНАЦИЯ (от лат. «ограничение», «определение») – термин, 
используемый для обозначения ситуаций, когда одно свойство, 
событие, явление оказывают определяющее влияние на другие 
свойства, события, явления. Термин был впервые введен в науч-
ный оборот в области биологии немецким ученым К. Гайдером в 
1900 г.

ДЕТЕРМИНИЗМ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – концепция, объясняющая 
явления общественной жизни и политической развития особен-
ностями природных условий и географическим положение страны 
или региона. Эта концепция начала складываться еще в глубокой 
древности. Она накопила богатый опыт описания различных форм 
взаимодействия общества и природы. На стыке социальных и 
естественных наук возникли нетрадиционные подходы к изуче-
нию политического развития государств.
Родоначальником географического детерминизма называют Гекатея 
Милетского (546–480 до н. э.), автора трактата «Землеописание». 
Внесли свой вклад в возникновение рассматриваемой концепции 
и древнегреческие философы – основоположники традиционных 
наук: истории – Геродот (484–425 до н. э.) и медицины – Гиппо-
крат (460–377 до н. э.), а по мнению Аристотеля (384–322 до н.э.), 
политические структуры уходят корнями в природу, в которой зало-
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жены одно начало для деспотии, другое – царской власти, третье – 
для политии. Первые геополитические описания государств содер-
жатся в знаменитой «Географии» Страбона (64 до н. э. – 24 .н. э.).
Мощный импульс для развития концепция географического детер-
минизма получила в период великих географических открытий. 
Так, автор теории государственного суверенитета Ж. Боден (1529–
1596) считал природные причины одним из важных факторов, обу-
словливающих различия между государствами и изменения в них. 
В книге «О духе законов» французский просветитель Ш. Монте-
скье (1689–1755) представил развернутую антропо-географиче-
скую концепцию, развившую представления в духе Аристотеля 
и Бодена и заложившую основы современных знаний данному 
вопросу. Английский историк Г. Бокль (1821–1862), внесший 
существенный вклад в концепцию в середине XIX в., отстаивал 
точку зрения, согласно которой история любого народа соответ-
ствует географическим условиям данной страны. Для доказатель-
ства данного положения он написал ставший широко известным 
труд «История цивилизации в Англии». В работах представителей 
географического детерминизма были обоснованы важные теоре-
тические положения, послужившие в дальнейшем фундаментом 
геополитики: о воздействии географического фактора и природной 
среды на общественно-политическое развитие и политику различ-
ных государств; о влиянии географических условий и природных 
ресурсов на могущество государств и др.

ДЕФИНИЦИЯ (от лат. «ограничение») – краткое определение какого-
либо понятия, отражающее существенные признаки предмета или 
явления.

ДИЛЕММА (от греч. «двa» + «посылка») – необходимость выбора из 
двух (как правило, нежелательных) возможностей.

ДИСКУССИЯ (от лат. «рассмотрение», «исследование») – обсуждение 
какого-либо спорного вопроса, спор.

ДОГМАТИЗМ (от греч. «мнение», «решение») – некритический, 
односторонний, антиисторический тип мышления, оперирующий 
неизменными понятиями без учета конкретных условий места, 
времени действия, опирающийся на бездоказательные, произволь-
ные положения.

ДОКТРИНА (от лат. «учить») – систематизированное философское, 
политическое или идеологическое учение, совокупность принци-
пов, концепция.

ИММАНЕНТНЫЙ (от лат. «свойственный», «присущий») – внутренне 
присущий какому-либо явлению, проистекающий из его природы.
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ИННОВАЦИЯ (от лат. «обновление») – изменение, развитие способов 
и результатов деятельности людей.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (от лат. «посредничество») – истолкование, разъ-
яснение смысла, значения чего-либо.

КАТЕГОРИЯ (от греч. «высказывать») – 1) общее понятие, отража-
ющее наиболее существенные свойства и отношения предметов, 
явлений объективного мира; 2) разряд, сорт, класс, группа предме-
тов, явлений, лиц, объединенных общностью каких-либо призна-
ков.

КЛАССИФИКАЦИЯ (от лат. «разряд», «класс») – систематическое 
деление и упорядочение понятий и предметов.

КОМПАРАТИВИСТИКА (от лат. «соразмерность», «сравнение») – 
общее название совокупности сравнительных методов в различ-
ных областях гуманитарного знания (политология, правоведение, 
литературоведение, языкознание, культурология, история, религи-
оведение и др.).

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ (от лат. «договор», «соглашение») – 1) при-
верженность групп и индивидов взаимоприемлемым идеям, оцен-
кам, соглашениям; 2) условность, относительность политических 
понятий, зависимость их интерпретации и понимания от догово-
ренности и соглашения людей.

КОНСТИТУИРОВАНИЕ (от лат. «устанавливать») – определение со-
става, содержания чего-либо, составление.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ (от англ. «содержание», «содержимое») – метод 
количественного изучения содержания политической информации.

КОНТРОВЕРЗА (от фр. «спор») 1) различие мнений, расхождение в 
суждениях; 2) спор, дискуссия, полемика; 3) вопрос, разногласие, 
спорный случай.

КОНЦЕПЦИЯ (от лат. «понимание», «система») – ведущий замысел, 
определенный способ понимания, трактовки какого-либо явления.

КРИТЕРИЙ (от греч. «средство для суждения») – признак, на основа-
нии которого производится оценка, определение или классифика-
ция чего-либо, мерило оценки.

МЕТОДОЛОГИЯ (от греч. «путь следования или познания» + «уче-
ние») – 1) наука о методе; 2) система наиболее общих принципов, 
предложений и методов, составляющих основу для данной науки; 
3) совокупность приемов исследований, применяемых в данной 
науке.

ОБЪЕКТ (от лат. «предмет») – предмет, составляющий часть внешне-
го, материального мира; предмет познания и деятельности челове-
ка, субъекта.
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ОРТОДОКС (от греч. «правоверный») – лицо, неуклонно придержива-
ющееся какого-либо учения, мировоззрения, направления.

ПОЛЕМИКА (от фр. «враждебный», «воинственный») – научный спор, 
словесная война, литературная перепалка.

ПОЛИТИКА (от греч. «искусство управлять городом-государством»). 
Термин «политика» получил распространение под влиянием трак-
тата Аристотеля (384-322) о государстве, правлении и правитель-
стве, названного им «Политика».
Политика выступает в единстве трех взаимосвязанных аспектов: 
1) сфера общественной жизни; 2) один из видов активности соци-
альных субъектов; 3) тип социальных отношений (между индиви-
дами, малыми группами и т. д.).
Содержание политики выражается в ее целях и ценностях, моти-
вах и механизмах принятия политических решений, в проблемах, 
которые она решает. В политическом процессе находит отражение 
сложный, субъектный и конфликтный характер политической дея-
тельности, ее существование как отношений различных социаль-
ных групп, организаций и их видов.
Политика может осуществляться на скольких уровнях: 1) низший 
уровень включает решение местных вопросов (жилищные условия, 
школа, университет, общественный транспорт и т.п.), политическая 
деятельность на этом уровне осуществляется в основном отдельны-
ми индивидами, однако часть вопросов может решаться местными 
ассоциациями; 2) локальный уровень требует государственного вме-
шательства; наиболее активно политика осуществляется группами и 
ассоциациями, заинтересованными в экономическом развитии сво-
его региона; 3) национальный уровень занимает центральное место 
в политической теории, что определяется положением государства 
как основного института и распределения ресурсов; 4) междуна-
родный уровень, на котором основными субъектами политической 
деятельности выступают суверенные государства.
Роль политики как особой сферы общественной жизни обуслов-
лена тремя ее свойствами: универсальностью, всеохватывающим 
характером, способностью воздействовать на практически любые 
стороны жизни, элементы общества, отношения, события; вклю-
ченностью, или проникающей способностью, т. е. возможностью 
безграничного проникновения и, как следствие, атрибутивностью 
(способностью сочетаться с неполитическими общественными 
явлениями, отношениями и сферами).

ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ – деятельность государства на мировой 
арене, направленная на осуществление взаимодействия с другими 
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субъектами международных отношений: иностранными государ-
ствами, союзами государств, международными организациями 
всемирного и регионального масштаба, зарубежными полити-
ческими партиями, общественными организациями и группами 
интересов. Основными формами проведения внешней политики 
являются дипломатические отношения между государствами; 
членство государств в международных организациях; перегово-
ры и контакты на разных уровнях, высшим из которых являются 
встречи глав государств и правительств. В современных государ-
ствах в зависимости от принятых в них форм правления руко-
водство внешняя политика осуществляет либо глава государства 
– президент (в президентских и полупрезидентских республиках), 
монарх (в абсолютных и дуалистических монархиях), либо пре-
мьер-министр (в парламентских республиках и парламентских 
монархиях). Для проведения внешней политики во властных 
структурах современных государств существуют специальные 
органы – министерства иностранных дел и соответствующие пар-
ламентские комитеты. В случае возникновения спорных ситуаций 
при осуществлении внешней политики, например, ратификация 
международных договоров и т. п., они разрешаются конститу-
ционными судами или другими органами конституционного или 
высшего судебного надзора.
Внешняя политика призвана защищать государственные интересы 
страны, способствовать благоприятному развитию ее междуна-
родных связей и эффективному участию в мировой политике. Она 
неразрывно связана с внутренней политикой государства.

ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ – внутригосударственная деятельность, 
охватывающая комплекс мероприятий в социальной, националь-
ной, экономической, финансовой, торговой, уголовной, религиоз-
ной, культурной и др. областях. К средствам внутренней политики 
относятся регламентация социального поведения, разработка и 
внедрение норм, использование налогов и льгот, регулирование 
занятости, организация образования, здравоохранения, спорта, 
воспитания, пресечения преступлений и др.

ПОСТУЛАТ (от лат. «требуемое») – суждение, принцип, принимаемый 
без доказательства в качестве исходного положения какой-либо 
теории.

ПРИНЦИП (от лат. «основное начало») – 1) основное, исходное по-
ложение какой-либо теории, учения и т. д.; руководящая идея, 
основное правило деятельности; 2) внутреннее убежден взгляд на 
вещи, определяющие но поведения.
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ПРОБЛЕМА(от греч. «задача») – теоретический или практический во-
прос, требующий исследования, разрешения.

ТЕОРИЯ (от греч. «наблюдение», «исследование») – система основных 
идей в той или иной отрасли знаний.

ТЕРМИН (от лат. «граница», «предел») – понятие; слово, выражающее 
понятие.

УТОПИЯ (от греч. «нет» + «место», букв. «место, которого нет») 
– теория, изображающая идеальный общественный строй, не 
осуществимый на практике. По мнению К. Маннгейма, основная 
функция утопии – функция социальной критики, и этим она от-
личается от идеологии, выполняющей апологетическую функцию. 
Прообразом всех утопий является «Государство» Платона. Термин 
«утопия» восходит к названию работы английского мыслителя 
Т. Мора «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная 
о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» 
(1516).
Общими чертами всех утопий являются критика существующего 
общественного устройства и изображение политического идеала в 
подробных описаниях. В утопиях, как правило, отражаются инте-
ресы какой-либо социальной группы или класса.

ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ – 1) гносеологическая, познавательная 
функция, суть которой состоит в наиболее полном и конкрет-
ном познании политической реальности, раскрытии присущих 
ей объективных связей, основных тенденций и противоречий; 
2) функция рационализации политической жизни. Политология 
обосновывает необходимость создания одних и ликвидации др. 
политических институтов, разрабатывает оптимальные модели и 
политические структуры управления, прогнозирует развитие по-
литических процессов, тем самым создает теоретическую основу 
политического строительства, политических реформ; 3) функция 
политической социализации, формирования гражданственности, 
политической культуры населения. Знание научных основ полити-
ки позволяет правильно оценить соотношение общечеловеческих, 
государственных, групповых и личных интересов, выработать 
отношение к существующим политическим структурам, партиям, 
определенную линию политического поведения; 4) прогности-
ческая функция. Политология способна дать: а) долговременный 
прогноз возможностей политического развития той или иной 
страны на данном историческом этапе; б) представить альтерна-
тивные сценарии будущих процессов, связанных с каждым из вы-
бираемых вариантов крупномасштабного политического действия; 
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в) рассчитать вероятностные потери по каждому из альтернатив-
ных вариантов, включая побочные эффекты. Но наиболее часто 
политологи дают кратковременные прогнозы развития политиче-
ской ситуации в стране или регионе, перспектив и возможностей 
тех или иных политических лидеров, партий и т. д.

Субстанциональные свойства политики 
и взаимоотношения с другими сферами общественной жизни
БУДДИЗМ – самая древняя из трех мировых религий, возникшая в 

VI в. до н. э. в Индии. Ее основателем считается принц Сиддхарт-
ха Гаутама, после семилетних поисков путей освобождения чело-
века от страданий ставший Буддой – «просветленным». Буддизм 
имеет приверженцев в основном в странах Юго-Восточной Азии и 
Дальнего Востока.

ИСЛАМ – одна из трех мировых религий, наряду с буддизмом и 
христианством. И. возник в VII в. на Аравийском полуостро-
ве. Численность последователей ислама более 1 млрд. человек. 
Сторонники ислама в основном проживают в странах Ближнего и 
Среднего Востока и Северной Африки, а также в ряде стран Азии. 
Ислам играет важную роль во внутренней и внешней политике со-
временных мусульманских стран и в международных отношениях. 
В последние годы возникли десятки региональных и международ-
ных исламских политических, экономических, культурных орга-
низаций. Самыми влиятельными из них международной арене яв-
ляются — организация Исламская Конференция, Лига Исламского 
мира, Исламский Совет Европы и др. Ислам в России – вторая по 
числу последователей религиозная конфессия после православия.

МОРАЛЬ В ПОЛИТИКЕ – воплощение в политике и ее мотивации 
моральных норм и ценностей: добра, справедливости, долга и т. д. 
По вопросу о возможности нравственной политики в мировой 
общественно-политической мысли существуют различные точки 
зрения: 1) сторонник морализаторского подхода Г. Мабли называл 
политику общественной моралью, а мораль – частной политикой. 
Хорошая политика, по Мабли, не отличается от здоровой нрав-
ственности. Ж-Ж. Руссо призывал к соединению политики и мо-
рали: кто захочет изучать отдельно политику и мораль, тот ничего 
не поймет ни в той, ни в другой, и все, что является нравственным 
злом, является злом и в политике. По мнению Т. Джефферсона, 
искусство управления состоит в искусстве быть честным; 2) по Н. 
Макиавелли, политика и нравственность несовместимы. Мораль – 
сфера вечного, она регулирует индивидуальные отношения людей 
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посредством добровольного соблюдения ими определенных пра-
вил; в политике же господствует целесообразность, в ней выра-
жаются интересы различных социальных групп. «В политике нет 
морали, а есть только интересы»; 3) политика может быть нрав-
ственной или безнравственной в зависимости от обстоятельств. 
М. Вебер «примирял» мораль и политику путем разделения сфер 
их действия: до принятия политического решения политик может 
следовать своим идейным убеждениям и нравственным принци-
пам, но при принятии решения он должен думать о его послед-
ствиях и результатах, учитывая реальные обстоятельства («этика 
убеждений» и «этика ответственности»).

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ (от англ. «связи с общественностью») – де-
ятельность различных правительственных и иных организаций 
для достижения взаимопонимания с общественностью. Впервые 
официально выражение употребил Президент США Т. Джеффер-
сон, когда в 1807 г. в черновике своего «Седьмого обращения к 
Конгрессу» вписал его вместо вычеркнутого «состояние мысли».
Паблик рилейшнз (пиар) занимается разработкой современных 
коммуникативных технологий, т. е. специальных механизмов для 
общения, обмена мнениями и взаимопонимания. Пиар, являясь 
функцией управления, устанавливает и поддерживает взаимовы-
годные отношения между разными организациями и публикой, 
что и определяет успех или неудачу того или иного начинания.
Функции паблик рилейшнз: 1) мониторинг (отслеживание) со-
знания, мнений, отношений и поведения как внутри, так и вне 
организации; 2) анализ влияния политики, процедур и действий на 
общественность; 3) модификация элементов политики, процедур 
и действий, когда они входят в конфликт с интересами обществен-
ности и жизнью организации; 4) установление и поддержание 
двусторонних отношений между организацией и общественно-
стью и др.

ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – деятельность государства по 
поддержанию определенных принципов развития экономической 
жизни, сохранению известных пропорций между отраслями ма-
териального производства и непроизводственной сферы, а также 
стимулированию экономической активности населения. Главное 
средство реализации задач экономической политики – формиро-
вание государственного бюджета. В зависимости от конкретных 
целей политико-экономического регулирования различают бюд-
жетно-финансовую, кредитно-денежную, инвестиционную, на-
логовую и другие виды экономической политики.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – система принципов и норм, регулирующих 
взаимоотношения между человеком (социальной общностью) и 
государством и обеспечивающих получение им определенных со-
циальных и материальных благ.
Исторически первой формой осмысления и утверждения пред-
ставлений о достоинстве личности и ее автономии являются идеи 
и доктрины естественного права. В новое время господствующим 
становится понимание фундаментальных прав человека на жизнь 
свободу, собственность, сопротивление угнетению как естествен-
ных, неотъемлемых и священных императивов, норм, взаимоотно-
шений между человеком и властью.
Значительный вклад в массовое распространение гуманистиче-
ских ценностей, лежащих в основе концепции человека, внесло 
христианство, которое соединило их с религиозно-нравственными 
нормами. Позже они нашли политико-институциональное призна-
ние, воплощение в государственно-правовых документах «Билль о 
правах» (США), «Декларация прав человека гражданина» (Фран-
ция). Среди документов, принятых мировым сообщество можно 
назвать Устав Организации Объединенных Наций; Всеобщую 
декларацию прав человека; Пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, который провозглашает право народов на 
самоопределение и устанавливает обязательства государства в 
деле полного осуществления прав человека; Пакт о гражданских и 
политических правах, налагающий обязательства на присоединив-
шиеся к нему государства принять законы, запрещающие пропа-
ганду войны, вражды и насилия между людьми и народами; ряд 
конвенций, в которых изложены общезначимые нормы (междуна-
родные стандарт в области прав человека).
В современной науке права человека разделяются на негативные, 
обязывающие государства и людей воздерживаться действий, ко-
торые могут нанести вражду индивиду либо существенно ограни-
чить его свободу (негативные права человека составляют осно-
вание индивидуальной свободы), и позитивные, обязывающие 
государства и людей предоставлять индивиду те или иные блага, 
осуществлять определенные действия.
По сферам реализации права человека делятся на гражданские, 
политические, социально-экономические, культурные и эколо-
гические. К гражданским (личным) правам относятся: право на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на защиту 
чести и достоинства, на справедливый, независимый и публичный 
суд, на тайну переписки, телефонных и иных сообщений, свободу 
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передвижения и выбора места жительства и т. д. Они носят пре-
имущественно негативный характер. Политические права – право 
на гражданство, избирательные права, свобода политического 
объединения, демонстраций, собраний, свобода средств массовой 
информации, свобода совести – обеспечивают возможности актив-
ного участия граждан в управлении государством и обществом. 
Социально-экономические права – право на труд, на свободу вы-
бора работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на 
защиту от безработицы, право на равную оплату за равный труд; 
право собственности, в т. ч. и частной, право создавать профсою-
зы и входить в них для защиты своих интересов; право на отдых 
и досуг; право на обеспечение в случае болезни, инвалидности, 
старости и т. д. Культурные права – право на образование, доступ 
к культурным ценностям, свободу художественного и техническо-
го творчества, преподавания и др. Экологические права – право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
человека или его имуществу экологическими правонарушениями.
Права человека тесно связаны с обязанностями. К числу обязан-
ностей человека и гражданина, закрепленных в конституциях 
большинства стран, относятся: обязанность соблюдать законы, 
уважение прав и свобод других лиц, уплата налогов, подчинение 
предписаниям исполнительной власти, охрана природы, окружаю-
щей среды, памятников культуры и т. д.
В конституциях современных государств, как правило, указаны 
гарантии реализации прав человека, к которым относят материаль-
ные (финансовые средства и собственность), политические (раз-
деление власти, наличие оппозиции, независимого суда, свобод-
ных СМИ), юридические (демократическое законодательство) и 
духовно-нравственные (определенный образовательный уровень, 
доступ к информации, развитое и действенное общественное мне-
ние, здоровая нравственная атмосфера).

ПРАВО – система общеобязательных формально определенных норм, 
выражающих меру свободы человека, принятых или санкциониро-
ванных государством и охраняемых им от нарушении. На прак-
тике право представляет собой совокупность правил поведения, 
определяющих границы свободы, равенства людей в реализации 
и защите их интересов, регулирующих борьбу и согласование 
свободных воль в их отношениях друг с другом, закрепленных в 
законе или ином официальном акте, исполнение которого обеспе-
чивается принудительной силой государства. В любом цивилизо-
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ванном обществе право выступает государственным регулятором 
общественных отношений, закрепляя и развивая их.

РЕЛИГИЯ (от лат. «воссоединять») – особая форма осознания мира, 
обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя 
свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых дей-
ствий и объединение людей в организации (церковь, религиозную 
общину).

СВОБОДА – категория гуманитарных наук, обозначающая: 1) способ-
ность субъекта действовать в соответствии со своими интересами 
и целями (свобода «для», положительная свобода); 2) защищен-
ность от нежелательного для субъекта воздействия (свобода «от», 
отрицательная свобода).
В истории общественной мысли существовало множество тракто-
вок понятия «свобода». В новое время под свободой понималось 
«отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лишить 
человека части его власти делать то, что он хотел бы» (Т. Гоббс); 
в XVIII в. – возможность «делать все то, что не запрещено зако-
ном» (Ш. Монтескье). В радикалистских концепциях (например, в 
анархизме) свобода понимается как необремененность внешними 
обстоятельствами и внутренними ограничениями, возможность 
действовать по собственной воле. В марксизме, который исходит 
из гегелевской трактовки этого понятия, свобода определяется как 
«познанная необходимость». Согласно этому определению, сво-
бода субъекта заключается не в воображаемой независимости от 
объективных законов развития общества, а в способности выби-
рать и принимать решения со знанием дела. Либеральные трактов-
ки свободы основываются на тезисе, что максимальное ограниче-
ние деятельности государства, свободное распоряжение людьми 
своей собственностью и преследование каждым своих разумных 
интересов – все это приведет ко всеобщему благоденствию и про-
грессу индивидуальной свободы. 
В политической теории считается, что основанием свободы в 
экономическом аспекте выступает конкуренция и рынок, в куль-
турном и социально-политическом плане – автономия индивида, 
его право и обязанность полагаться на себя, на свою самостоятель-
ность, в психологическом аспекте – независимость и принципи-
альная возможность свободного выбора своего жизненного пути, 
его желание жить по своей воле. Свобода воли является необходи-
мым условием нравственного выбора, достойного человека.

СВОБОДЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – совокупность правовых норм, в 
которых отражается положение человека или иного политическо-
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го субъекта в государстве. Политические свободы, как правило, 
закреплены в конституции страны.

Содержание политических свобод на протяжении истории постоянно 
менялось. Во Всеобщей декларации прав человека к числу поли-
тических свобод отнесены свобода слова, печати, свобода полу-
чения информации, свобода образовывать политические партии 
и ассоциации, свобода политических выступлений – митингов, 
демонстраций и т. д.

ТРАДИЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – исторически сложившиеся и пере-
даваемые из поколения в поколение обычаи, прав вила поведения 
в политической жизни. Политические традиции являются одним 
из важнейших факторов формирования политической культуры 
общества. Политические традиции существуют в форме обычаев, 
доминирующих норм и принципов поведения, обрядов и ритуа-
лов. Способы их передачи могут быть вербальными (устными и 
письменными), визуальными и институциональными.

ХРИСТИАНСТВО – одна из трех мировых религий, наряду с буддиз-
мом и исламом. Возникла в середине I в. в Палестине, превра-
тившись в IV в. в государственную религию. В процессе своего 
развития христианство распалось на три основные ветви: право-
славие, католицизм и протестантизм. В мире насчитывается более 
1 млрд. христиан.

ЦЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – 1) высшие принципы, обеспечива-
ющие согласие в обществе или социальных группах по основным 
проблемам и целям; 2) верования и представления о желательном 
и наилучшем типе политической системы, политических целях и 
средствах их достижения, влияющие на политическое поведение 
и выбор его моделей. Политические ценности служат ориентиром 
в сложном мире политики, определяют ее смысл и содержание. В 
политических ценностях отражаются желания и интересы соци-
ального субъекта. С точки зрения методологии М. Вебера поли-
тические ценности могут играть роль идеальных конструктов, с 
помощью которых осуществляется познание мира политики.

ЭКОНОМИКА (от греч. «дом», «хозяйство» + «территория управле-
ния» «правило», «закон», буквально «правила ведения хозяйства 
дома») – хозяйственная деятельность общества, а также совокуп-
ность отношений, складывающихся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления.
Впервые в научном труде слово «экономика» появляется в IV в. до 
н. э. у Ксенофонта, который называет еЕ «естественной наукой». 
Аристотель противопоставлял экономику хрематистике – отрасли 
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деятельности человека, связанной с извлечением выгоды. В со-
временной философии экономика рассматривается как система 
общественных отношений, сфера общественной жизни, охватыва-
ющая отношения людей по поводу производства, распределения 
и потребления материальных благ. Главная функция экономики 
состоит в том, чтобы постоянно создавать такие блага, которые 
необходимы для жизнедеятельности людей и без которых обще-
ство не сможет развиваться. Экономика помогает удовлетворить 
потребности человека в мире ограниченных ресурсов.
Экономика общества представляет собой сложный и всеохва-
тывающий организм, который обеспечивает жизнедеятельность 
каждого человека и общества.

ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ – 1) специфическая дисциплина, сложив-
шаяся в рамках политической философии и изучающая влияние 
моральных принципов, норм и нравственных представлений 
людей на политику, а также обратное воздействие – политики на 
мораль; 2) нормативная система, сложившаяся на базе нравствен-
ного осмысления людьми своих политических целей и ценностей; 
своеобразный синтез морального и политического сознания, фор-
ма внутреннего единства критериев нравственного выбора челове-
ка и его политического целеполагания.

Теория политической власти
ВЛАСТЬ – один из важнейших видов социального взаимодействия, 

специфическое отношение по крайней мере между двумя субъ-
ектами, один из которых подчиняется распоряжениям другого, 
в результате этого подчинения властвующий субъект реализует 
свою волю и интересы.
Необходимость власти обусловлена сущностью человеческого 
общения, предполагающего подчинение всех участников общения 
единой воле с целью поддержания целостности и стабильности 
общества. Ее основные свойства: всеобщность (власть функцио-
нирует во всех сферах человеческого общения) и инклюзивность 
(власть, проникая во все виды человеческой деятельности, со-
единяет и противопоставляет социальные группы и отдельных 
индивидов).
Существует несколько исторических форм власти: анонимная 
власть, «распыленная» среди членов примитивного общества; 
индивидуализированная власть, возникающая с усложнением 
процессов разделения труда и появления новых видов деятельно-
сти; институализированная власть, опирающаяся на деятельность 
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специальных институтов, которые выполняют определенные 
функции. В современной политической науке выделяется еще 
одна форма власти – надгосударственная власть, представленная 
законодательными (Европарламент) и исполнительными (Комис-
сия Европейских Сообществ) институтами, властные полномочия 
которых распространяются на территорию и население более 
десятка европейских стран.
В политологической литературе выделяют три аспекта власти: 
директивный – господство, обеспечивающее выполнение приказа, 
директивы; функциональный – способность и умение практически 
реализовать функцию общественного управления; коммуника-
тивный – общение, определенный «язык», который понятен всем 
сторонам властного общественного отношения.
В структуру власти входит ее источник, субъект, объект, функции, 
основания и ресурсы. Источник власти – властное первоначало. 
В качестве источников власти могут выступать авторитет, сила, 
закон, богатство, знание, престиж, социальный и политический 
статус, тайна, интерес и т. д. Субъект власти (индивид, организа-
ция, социальная общность и др.) воплощает в себе ее активное, 
направляющее начало. Субъект определяет содержание властного 
отношения через: 1) приказ (распоряжение) как властное повеле-
ние подчиниться воле субъекта власти; 2) подчинение как под-
ведение частной воли под всеобщую волю власти; 3) наказание 
(санкции) как средство воздействия на отрицание господствующей 
воли; 4) нормирование поведения как совокупность правил в со-
ответствии с всеобщим интересом. Объектом власти может быть 
отдельный индивид, социальная группа, класс и т. д. Функциями 
власти являются: господство, руководство, регуляция, контроль, 
управление, координация, организация, мобилизация и т. д. Под 
основаниями власти понимаются ее база, источники, на которые 
опирается властная воля субъекта. Ресурсы власти – это реальные 
и потенциальные средства, которые используются (или могут быть 
использованы) для укрепления самой власти и ее оснований.
Власть бывает экономической, политической, правовой, духов-
ной, семейной и т. д. Субъектами власти выступают руководители 
предприятий, фирм, политических партий и профсоюзов, видные 
церковные иерархи, функционеры государственной администра-
ции и т. д. Для регулирования отношений между управляющими и 
управляемыми используется понятие «этос власти», под которым 
понимается поле руководящих начал, правил, образцов, эталонов 
регуляции и инспирации групповой жизни на основе силовых ме-
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ханизмов и волевых (принудительных, побудительных) решений, 
которые вытекают из чьих-либо интересов, проводят, отстаивают 
их, отвечают им.

ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ – в соответствии с теорией разделе-
ния властей одна из трех ветвей власти в государстве. Представля-
ет собой совокупность полномочий по изданию законов, а также 
систему государственных органов, осуществляющих эти полно-
мочия. В различных странах функции законодательной власти 
различны и по объему, и по содержанию. Но, как правило, зако-
нодательная власть вносит поправки в конституцию, определяет 
основы внутренней и внешней политики государства, утверждает 
государственный бюджет, обсуждает и принимает законы, обяза-
тельные для исполнительных органов и граждан, контролирует 
их исполнение. В подавляющем большинстве стран носителем 
законодательной власти выступает представительный орган – 
парламент, который бывает двух- или однопалатным. В ряде стран 
существует двухпалатная парламентская система, при которой 
одна палата формируется в результате прямых выборов, а другая 
– на основе территориальной пропорциональности. В некоторых 
странах (Бельгии, Италии, Швейцарии) обе палаты – равноправ-
ны, принимают одинаковое участие в формировании правитель-
ства и в законотворческом процессе. Высшим органом законода-
тельной власти в РФ является Федеральное собрание Российской 
Федерации, в структуре которого осуществляют деятельность две 
палаты – Государственная Дума и Совет Федерации, в ПМР – 
однопалатный Верховный Совет.

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – в соответствии с теорией разделения 
властей одна из самостоятельных и независимых публичных вет-
вей власти (наряду с законодательной и судебной) в государстве. 
Представляет собой совокупность полномочий по управлению 
государственными делами, полномочия внешнеполитического 
представительства, административного контроля, иногда и зако-
нодательные полномочия (в порядке делегированного или чрезвы-
чайного законодательствования), а также систему государствен-
ных органов, осуществляющих вышеперечисленные полномочия.
Современные конституции формально наделяют исполнительной 
власти главу государства (в парламентских монархиях и республи-
ках, в президентских республиках) или правительство (в респу-
бликах смешанного типа). Однако фактически в парламентских 
монархиях и республиках вся исполнительная власть целиком 
принадлежит правительству, в дуалистических монархиях – мо-
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нарху совместно с правительством, а в республиках смешанного 
типа осуществление исполнительной власти правительством, как 
правило, происходит под непосредственным руководством и кон-
тролем главы государства (президента). На региональном и мест-
ном уровне исполнительная власть осуществляется различными 
органами местного управления и самоуправления (губернаторами, 
мэрами, префектами, старостами и подчиненным им аппаратом).

ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – отличительными признаками полити-
ческой власти являются: а) легальность в использовании силы и 
других средств властвования в пределах страны; б) верховенство, 
обязательность решений политической власти для всего общества 
и, соответственно, для всех других видов власти; в) публичность, 
т. е. всеобщность и безличность, обращение ко всем гражданам 
от имени всего общества с помощью права (закона); г) моно-
центричность, т. е. наличие единого центра принятия решений (в 
отличие, например, от власти экономической); д) многообразие 
ресурсов (принудительных, экономических, информационных и 
др.). Политическая власть подразделяется на государственную и 
общественную власть. Государственная власть обеспечивается со-
ответствующими политическими институтами (парламент, прави-
тельство, судебные органы и т. д.), органами правопорядка (армия, 
прокуратура и т. д.), а также юридической базой. Общественная 
власть формируется партийными структурами, общественными 
организациями, независимыми средствами массовой информации, 
общественным мнением.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ – совокупность полномочий, деле-
гированных народом или его частью своим выборным представи-
телям, объединенным в специальном коллегиальном учреждении 
(парламенте, муниципальном совете), на строго определенный 
срок, а также совокупность самих представительных органов вла-
сти. Понятие «представительная власть» характеризует не столько 
функциональное назначение, сколько природу власти, способ ее 
осуществления.

ВЛАСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – подчинение людей путем повышения или 
понижения их социального статуса, предоставления должностей, 
различных льгот и привилегий, места в служебной иерархии.

ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ – в соответствии с теорией разделения властей 
самостоятельная и независимая сфера публичной власти (наряду 
с законодательной и исполнительной). Представляет собой сово-
купность полномочий по осуществлению правосудия, т. е. полно-
мочий по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, 
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административных и конституционных дел (споров) в порядке, 
установленном процессуальным законом, а иногда также полномо-
чий по обязательному толкованию норм права (например, Кон-
ституционный Суд РФ, Верховный Суд США), нормотворческих 
полномочий (создание судебных прецедентов судами в англосак-
сонских странах), контрольных полномочий (например, проверка 
законности ареста или задержания) и некоторых других полно-
мочий (установление фактов, регистрация корпораций в некото-
рых странах и т. п.), а также систему государственных органов, 
осуществляющих вышеперечисленные полномочия. Полномочия 
судебной власти подразделяются на основные (исключительные) 
– по осуществлению правосудия и вспомогательные. В совре-
менных демократических государствах осуществление основных 
полномочий судебной власти возлагается на суды различных 
категорий: обычные (общей компетенции и специализированные), 
административные, конституционные, а также иногда на т. н. ква-
зисудебные органы. В РФ и ПМР основные полномочия судебной 
власти осуществляются только судами.

ВЛАСТЬ ТЕНЕВАЯ – одно из проявлений политической власти, от-
личающееся отсутствием публичного характера действий субъекта 
власти по формированию и осуществлению его воли. Различают 
две основные разновидности теневой власти: 1) скрытое, невиди-
мое правление, осуществляющееся на основе передачи высшими 
государственными органами своих властных полномочий по при-
нятию и осуществлению политических решений лицам и инсти-
тутам, не обладающим для этого официальными полномочиями; 
2) деятельность различного рода ассоциаций, возникающих либо 
на базе политических структур, либо параллельно с ними, имею-
щих нелегальный характер и способных оказывать доминирующее 
влияние на принятие политических решений, осуществление кон-
троля за их реализацией и других властных функций в различных 
частях политического пространства.

ВЛАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – контроль над людьми с помощью 
собственности, денег, различного рода материальных ценностей. 
Сила экономической власти прямо зависит от дефицитности ее 
средств, наличия (или отсутствия) у ее объекта экономических 
ресурсов, ограничивающих или обеспечивающих его автономию.

ВОЖДИЗМ – властные отношения, основанные на жестком делении 
группы (организации) на руководителя и подчиненных, на личной 
преданности политическому лидеру, вождю. Вождизм широко рас-
пространен в тоталитарных и авторитарных режимах. Внешними 
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формами вождизма в политической жизни являются клиентелизм, 
непотизм, трайбализм, мессианство.

ВОЛЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – способность политического субъекта к 
последовательной реализации поставленных целей в сфере по-
литической власти. Этапы формирования и реализации политиче-
ской воли: аккумуляция общей (межгрупповой) воли, выработка и 
оформление политических требований в виде целей последующих 
действий; воплощение этих целей в практической деятельности 
государственных органов; корректировка заявленных целей в со-
ответствии с изменением обстоятельств и волей объекта власти.

ГОСПОДСТВО – понятие, характеризующее осуществление власти, 
которое принимает институциональные формы и предполагает 
расчленение общества на господствующие и подчиненные груп-
пы, а также выделение и обособление особого управленческого 
аппарата. М. Вебер, различая власть и господство, отмечал, что 
последнее предшествует власти. В понятии «господство» подчер-
кивается вероятность того факта, что властный приказ встретит 
повиновение объекта. Согласно Веберу, существуют три типа 
господства: 1) традиционное; 2) харизматическое; 3) легальное 
(рационально-бюрократическое) господство. Легальное господ-
ство возникает в условиях формирования рыночной экономики и 
воплощается в правовом государстве. Основными чертами этого 
типа господства являются: установление норм права и подчине-
ние им каждого человека; применение норм права в управлении; 
господство в обществе права, а не чиновников. Воплощать право в 
жизнь должны специально обученные, компетентные чиновники – 
бюрократия.

ГОСПОДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ – закрепленный в государственно-
правовом устройстве политический порядок, при котором одни 
управляют, а другие подчиняются.

ДИКТАТУРА (от лат. «неограниченная власть») – 1) в Древнем Риме – 
полномочия, власть или время властвования диктатора; 2) поли-
тический режим, характеризующийся неограниченной властью 
одного лица, небольшой группы или организации. Исторические 
разновидности диктатуры – тирания, азиатский деспотизм, цеза-
ризм, диктатура пролетариата, фашизм, авторитаризм, тоталита-
ризм и др. Все они характеризуются неограниченным и бескон-
трольным характером власти, монополизацией, низкой степенью 
легитимности власти, бесправностью человека, применением пре-
имущественно репрессивных форм и методов социального кон-
троля. XX в. знает две разновидности диктатуры – авторитаризм и 
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тоталитаризм. Причины возникновения диктатуры усматривают в 
кризисах и разрушении традиционных структур общества, тра-
дициях, политической культуре народов, психологии масс, отсут-
ствии развитого гражданского общества.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – понятие, выражающее сущность 
марксистских представлений о характере политической власти в 
ходе революционных социалистических преобразований.

ДИРЕКТИВА (от фр. «направлять») – распоряжение, руководящее 
указание, установка вышестоящего органа.

ИЕРАРХИЯ (от греч. «священный» + «власть») – 1) расположение ча-
стей или элементов целого в порядке от высшего к низшему; 2) рас-
положение служебных званий, чинов в порядке их подчинения.

КЛИЕНТЕЛА (от лат. «послушный») – форма социальной (персо-
нальной или коллективной) зависимости, порождаемая неравно-
мерным распределением ресурсов власти. Ее отличает приоритет 
личной лояльности всем остальным видам социальных связей.

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ – принцип управления, при котором руковод-
ство осуществляется группой уполномоченных лиц (коллегией), 
каждая из которых несет персональную ответственность за опре-
деленную сферу деятельности.

КОМПЕТЕНЦИЯ (от лат. «принадлежность по праву») – 1) совокуп-
ность юридически установленных полномочий, прав и обязанно-
стей какого-л. органа государственной власти или должностного 
лица; 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает опытом, 
познаниями.

КОРРУПЦИЯ (от лат. «совращение», «подкуп») – 1) разложение 
экономической и политической систем в государстве, выражающе-
еся в продажности должностных лиц и общественных деятелей; 
2) преступление, выражающееся в использовании должностным 
лицом прав, предоставляемых ему по должности, в целях личного 
обогащения.

КРАТОЛОГИЯ (от греч. «власть» + «учение») – наука о власти.
ЛЕГАЛЬНОСТЬ (от лат. «законный») – понятие, выражающее фор-

мально-юридическую законность, объектом которой может быть 
власть, политические институты, политическая деятельность. 
Легальность устанавливается и гарантируется властью. Легаль-
ность, в отличие от легитимности (которая может быть, например, 
харизматической, иррациональной), рациональна. Форма легали-
зации власти – законодательство (акты о наследовании престола, 
об избрании парламента, президента и т. д.). Для граждан легаль-
ность состоит в повиновении законам и их исполнении.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ – процедура общественного признания какого-либо 
действия, события или факта, действующего лица. Она призвана 
обеспечить повиновение, согласие, политическое участие без при-
нуждения, а если оно не достигается – оправдание такого принуж-
дения, использование силы.
В политической науке выделяются несколько универсальных меха-
низмов легитимации власти: 1) социально-психологический, осно-
вывающийся на психологических свойствах групп и больших масс 
акцент делается на конформизм массы, стремление «маленького» 
человека ориентироваться на авторитеты и мнение большинства, 
веру в «справедливость» существующего порядка и принципы рас-
пределения ценностей; 2) политическое участие; 3)  политическая 
социализация, в процессе которой происходит приобщение индиви-
да к существующим ценностям, опыту, нормам.

ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. «согласный с законами», «правомерный») 
– определенный исторически сложившийся, социально значимый 
порядок происхождения и функционирования власти, который 
делает возможным достижение согласия во властных структурах и 
в их взаимодействии с обществом.
История понятия «легитимность» восходит к средним векам, когда 
складывается понимание легитимности как согласия с обычаями, 
традициями и установленным поведением. Легитимность преиму-
щественно трактовалась как право верховных должностных лиц 
поступать согласно обычаям, но уже с середины XIV в. начинает 
употребляться в смысле правомочия выборной власти. В научный 
обиход термин «легитимность» ввел М. Вебер, указавший, что лю-
бая власть нуждается в самооправдании, признании и поддержке.

ЛОББИЗМ (от англ. «кулуары», «крытые галереи») – целенаправ-
ленные воздействия групп интересов на органы власти с целью 
реализации своих специфических интересов. В современном 
(политическом) значении понятие «лобби» впервые появилось в 
1808 г. в протоколах Конгресса США. С середины XIX в. термины 
«лобби» и «лоббизм» относятся к числу самых употребительных в 
американском политическом лексиконе.
Существование лоббизма обусловлено функциональным пред-
ставительством интересов. Методами лоббистской деятельности 
являются: работа по подготовке законопроектов в комитетах и ко-
миссиях парламента; парламентские слушания и дебаты; личные 
встречи, контакты и переговоры; использование средств массовой 
информации для формирования общественного мнения; организа-
ция кампаний «давления с мест»; подготовка и распространение 
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результатов научных (прежде всего социологических) исследо-
ваний; организация деятельности «своих» людей внутри органов 
власти; финансирование избирательных кампаний.

ЛОЯЛЬНОСТЬ (от англ. «верный») – верность, приверженность поли-
тического субъекта целям, нормам и ценностям, провозглашаемым 
властью, политическими институтами и идеологиями, может быть 
подлинной, когда приверженность выражается в соответственном 
образе мысли и действия, и формальной, внешней, когда привер-
женность выражается только вербально (на словах).

МАКИАВЕЛЛИЗМ – образ политического поведения, политические 
действия, пренебрегающие нормами морали, при которых ради 
достижения поставленных целей считаются применимыми любые 
средства, вплоть самых вероломных, коварных и жестоких. Тер-
мин связан с именем итальянского мыслителя и государственного 
деятеля эпохи Возрождения Н. Макиавелли.

МОТИВ ВЛАСТИ – психологическая потребность, определяющая 
стремление к власти. Мотив власти сводится к потребности в 
доминировании, влиянии, в ощущении своего могущества и пре-
восходства. Американский психолог Д. МакКлелланд выделял 
социоцентрическую мотивацию и эгоцентрическую. В первом 
случае мотив власти направлен на удовлетворение социально зна-
чимых интересов и достижение социально значимых целей. Лица 
с доминирующим социоцентрическим мотивом власти охотно 
вступают в контакты с другими, участвуют в деятельности раз-
личных организаций, при осуществлении власти могут выражать 
сомнения относительно собственных принимаемых решений. Во 
втором случае – мотив власти связан с удовлетворением собствен-
ных потребностей (материальных, в безопасности, самоутвержде-
нии, самовыражении, контроле над событиями и. людьми) субъек-
та власти.
В структуре потребностей политических лидеров ни один из 
мотивов не играет такой роли как «воля к власти». Своеобразны-
ми критериями властной мотивации служат: нежелание субъекта 
власти разделять с кем-либо потенциальную или реальную власть, 
нежелание получать советы и прислушиваться к ним, нежелание 
информировать кого-либо относительно своих действий и намере-
ний, ярко выраженное желание навязывать свой контроль другим 
лицам и органам.

ТЕОРИИ ВЛАСТИ – множество подходов к определению сущности 
власти можно условно разделить на атрибутивно-субстанциональ-
ные и реляционные.
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Атрибутивно-субстанциональные концепции трактуют власть 
как атрибут либо как самодостаточный «предмет» или «вещь». 
В русле этого подхода можно говорить о потенциально-волевых, 
инструментально-силовых и структурно-функциональных кон-
цепциях власти. Потенциально-волевые концепции определяют 
власть как способность или возможность политического субъ-
екта осуществлять (навязывать) свою волю (И.Фихте, Г. Гегель, 
К. Маркс, А. Шопенгауэр, М. Вебер). В инструментально-силовых 
концепциях власть отождествляется со средствами ее реализации 
(Ч. Мерриам, Д. Кэтлин, Г. Моргентау). В современной политиче-
ской теории наибольшее распространение получили системная и 
структурно-функциональная концепции власти (Т. Парсонс, Д. Ис-
тон, Г. Алмонд, М. Крозье и др.).
В рамках системных концепций можно определить три подхода к 
пониманию власти. Первый – истолковывает власть как свойство 
или атрибут макросоциальной системы (Т. Парсонс). Второй под-
ход рассматривает власть на уровне конкретных систем – семьи, 
организации и т. п. (М. Крозье). Третий подход характеризуется 
тем, что определяет власть как взаимодействие индивидов, дей-
ствующих в рамках специфической социальной системы (М. Род-
жерс). Среди представителей системного подхода есть теоретики 
(К. Дойч, Н. Луман), трактующие власть как средство социального 
общения (коммуникации), которое позволяет регулировать группо-
вые конфликты и обеспечивать интеграцию общества. Они видят 
назначение власти в разрешении постоянно возникающего проти-
воречия между необходимостью порядка в обществе и многообра-
зием интересов членов общества, сопряженных с конфликтами.
Реляционные концепции характеризуют власть как отношение 
между двумя партнерами, агентами, при котором один из них ока-
зывает определяющее влияние на второго. Можно выделить три 
основных варианта теорий реляционной интерпретации власти: 
теории «сопротивления», «обмена ресурсами» и «раздела зон вли-
яния». В теориях «сопротивления» (Д. Картрайт и др.) исследуют-
ся такие властные отношения, в которых субъект власти подавляет 
сопротивление объекта. Соответственно разрабатываются клас-
сификации различных степеней и форм сопротивления. В теории 
«обмена ресурсами» (П. Блау и др.) на первый план выдвигаются 
ситуации, когда имеет место неравное распределение ресурсов 
между участниками социального отношения, и вследствие этого 
возникает острая потребность в ресурсах у тех, кто их лишен. В 
этом случае индивиды, располагающие «дефицитными ресур-
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сами», могут трансформировать их излишки во власть, уступая 
часть ресурсов тем, кто их лишен, в обмен на желаемое поведе-
ние. Теории «раздела влияния» (Д. Ронг и др.) предлагают при 
оценке природы существующих отношений власти принимать во 
внимании не каждое действие в отдельности, а рассматривать их в 
совокупности. Подчеркивается момент изменяемости ролей участ-
ников взаимодействий. Если в определенной ситуации властью 
обладает один индивид по отношению к другому, то с трансфор-
мацией сферы влияния позиции участников меняются.
К реляционным концепциям некоторые исследователи относят 
и бихевиористские (поведенческие) концепции власти. Подобно 
авторам реляционных концепций, бихевиористы исходят из трак-
товки власти как отношения между людьми, при котором одни 
властвуют, а другие подчиняются и выполняют решения первых. 
Но при этом особенность бихевиористского подхода заключается 
в акцентировании внимания на мотивах поведения людей в борь-
бе за власть. Стремление к власти объявляется доминирующей 
чертой человеческой психики и сознания, следовательно, опре-
деляющей формой политической активности человека. Власть 
объявляется исходным пунктом и конечной целью политического 
действия.
Одну из типичных бихевиористских трактовок власти предлагает 
Г. Лассуэлл. Он считает, что первоначальные импульсы для воз-
никновения власти дает присущее индивидам стремление (воля) 
к власти и обладание «политической энергией». Человек видит 
во власти средство улучшения жизни, приобретения богатства, 
престижа, свободы, безопасности и т. п. В то же время власть – это 
и самоцель, позволяющая наслаждаться ее обладанием. Политиче-
ская власть складывается из столкновения многообразных воль к 
власти как баланс, равновесие политических сил.
Для бихевиористов характерно также рассмотрение политических 
отношений как рынка власти. Правила рыночной торговли: учет 
спроса и предложения, стремление к выгоде, выравнивание цен и 
конкуренция продавцов и покупателей – они и только они высту-
пают регуляторами, автоматически (без внешнего принуждения) 
обеспечивающими функционирование политической системы 
общества. Политические субъекты активно действуют на рынке 
власти, пытаясь выгодно использовать имеющиеся у них ресурсы 
(от природной воли к власти до накопленных запасов, имеющих 
уже реальный объем), где эти ресурсы и получают общественное 
признание как таковые.
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К классу реляционных концепций власти можно отнести и новей-
шие постструктуралистские концепции «археологии и генеалогии 
власти» М. Фуко и «поля власти» П. Бурдье. М. Фуко, к примеру, 
уточняет, что власть это не просто отношение субъектов, а своего 
рода модальность общения, т. е. «отношение отношений». От-
ношение между субъектами власти объявляется им неперсонифи-
цированным и неовеществленным, поскольку данные субъекты 
находятся каждый момент в постоянно изменяющихся энергетиче-
ских линиях напряжений и соотношения взаимных сил. П. Бурдье 
вводит понятие «символической власти», обосновывая его как 
совокупность «капиталов» (экономических, культурных и т. д.), 
которые распределяются между субъектами власти в соответствии 
с их позициями в политическом поле – социальном пространстве, 
образуемом. и конструируемом самой иерархией властных отно-
шений.
Все приведенные трактовки сущности власти не исключают друг 
друга, а подчеркивают многомерность, многозначность этого по-
литического феномена.

УЗУРПАЦИЯ (от лат. «овладение») – насильственный захват или удер-
жание власти. Узурпация во всех демократических странах мира 
является тяжким государственным преступлением.

ХАРИЗМА (от греч. «божественный дар») – экстраординарная спо-
собность, свойство, качество индивида, выделяющее его среди 
остальных и заключающееся в способности оказывать эффектив-
ное влияние на других. Классическое определение харизмы дано 
немецким социологом М. Вебером: «Харизмой называется каче-
ство личности, признаваемое необычайным, благодаря которому 
она оценивается, как одаренная сверхъестественными, сверхчело-
веческими или, по меньшей мере, специфически особыми силами 
и свойствами, не доступными другим людям». Выражение «У него 
есть харизма» означает, что человек производит на окружающих 
сильное впечатление, они поддаются его обаянию и готовы следо-
вать за ним.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛАСТИ – одна из наиболее важных интеграль-
ных характеристик власти, показывающая степень выполнения ею 
своих задач и функций. Практически это означает гарантирован-
ное проведение в жизнь компетентных властных распоряжений с 
наименьшими затратами и издержками в максимально короткие 
сроки.
Критериями эффективности власти являются: легитимность вла-
сти и эффективное использование ее ресурсов; рациональность 
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тивный, действенный, своевременный контроль за выполнением 
распоряжений властных структур; организационно-техническое 
и кадровое обеспечение учета и анализа властных распоряжений; 
наличие действенной системы санкций, применяемых к объекту 
власти в случае невыполнения им властного приказа; эффектив-
ная система самоконтроля власти, одним из показателей которой 
является ее авторитет. Эффективность власти во многом зависит 
от ее легитимности.
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Семинар № 1. Логика построения и понятийно-категори-
альный аппарат политических теорий

1 – г; 2 – а; 3 – а; 4 – в; 5 – б;
6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – а; 10 – г

Семинар № 2. Методология политической теории и совре-
менные интерпретации понятия «политика»

1 – а; 2 – г; 3 – г; 4 – б; 5 – а;
6 – г; 7 – б; 8 – в; 9 – а; 10 – б

Семинар № 3. Взаимосвязь политики, морали и права
1 – в; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – в;
6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – а; 10 – б

Семинар № 4. Взаимосвязь политики и экономики
1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – б;
6 – в; 7 – г; 8 – а; 9 – б; 10 – г

Семинар № 5. Классические и современные подходы к интер-
претации понятий «власть» и «политическая власть»

1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – б; 5 – а;
6 – г; 7 – а; 8 – г; 9 – б; 10 – в

Семинар № 6. Сущность, основные признаки, формы проявле-
ния и функции политической власти

1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – б;
6 – а; 7 – в; 8 – в; 9 – г; 10 – в

Семинар № 7. Структура власти. Понятие ресурсов власти
1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – б; 5 – г;
6 – в; 7 – в; 8 – в; 9 – б; 10 – а
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