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Структура и содержание УМКД 

Аннотация 

Дисциплина “Основы политической социологии» по своему содержанию направлена на 

расширение понимания социальной реальности и углубление «теоретического фона» 

социального и политического знания студентов. Дисциплина «Основы политической» входит 

в профессиональный цыкал, Блок1. 

В курсе «Основы политической социологии» излагаются как фундаментально-

теоретические, так и прикладные вопросы, связанные с политическим поведением и 

взаимодействиями различных социальных групп в современных обществах. Курс разработан 

с учетом специфики преподавания политической социологии студентам, обучающимся по 

специальности «политология». Особое внимание в нем уделяется методологическим 

принципам социологического анализа политики, основам прикладных социологических 

исследований и понятийного аппарата этой области социологического знания. В курсе 

уделено внимание, как классическим концепциям политической социологии, так и 

современным теоретическим концепциям и подходам, а также анализу эмпирического 

материала, полученного из социологических исследований в области политики. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.02 «Основы политической социологии» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенций 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2. Определяет свою роль в 

команде, эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом в интересах 

выполнениях 



 

 

                   

командной задачи. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.4. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

ОПК-6 Способен участвовать в 

организационно- 

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-6.1. Знает организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления 

Российской Федерации; 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

 

ПК-3 способен применять методики 

социологического, 

политологического и 

политико-психологического 

анализа, подготовить 

справочный материал для 

аналитических разработок, 

составить библиографический 

обзор, рефераты, разделы 

научно-аналитических 

отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

ПКО-3.1. 

ПКО-3.2. 

Использует методы 

современной политической 

науки и применяет их в 

политологических 

исследованиях. 

Самостоятельно оформляет 

результаты проведенных 

научных и прикладных 

исследований в различных 

жанрах (включая обзоры, 

аналитические записки, 

отчеты, публикации по 



 

 

                   

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

Трудовая функция Код этапа 

освоения 

компетенции  

Результаты обучения 

Осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2. на уровне знаний: 

знать основные категории, понятия и 

проблемы, основы политико-

социального взаимодействия, понимать 

суть командной работы; 

на уровне умений: 

использовать знания политической 

социологии в процессе самопознания, 

в социальной коммуникации и в 

процессе выполнения командной 

работы. Разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; 

Воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.4. на уровне знаний:  

знать особенности межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом и философском контексте. 

на уровне умений: 

уметь определять особенности 

межкультурного разнообразия общества 

эмпирической 

исследовательской работы 

социально- политической 

тематике и т.д.), в 

зависимости от целевой 

аудитории, выступает с 

устным докладом на 

конференции с основными 

выводами исследования. 



 

 

                   

в социально-историческом и 

философском контексте 

Участвовать в организационно- 

управленческой деятельности и 

исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-6.1.  на уровне знаний: 

знать организационную структуру 

управления РФ и РА и 

неправительственных организаций 

 

на уровне умений: 

применять методики поиска, сбора и 

обработки информации и осуществлять 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников; 

 

Применять методики 

социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, 

подготовить справочный материал 

для аналитических разработок, 

составить библиографический 

обзор, рефераты, разделы научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической 

и эмпирической 

исследовательской работы 

ПКО-3.1. 

ПКО-3.2 

на уровне знаний: 

знать методы политического и 

социологического исследования,  

на уровне умений: 

уметь использовать эмпирические 

методы исследования, составлять 

библиографический обзор, писать 

рефераты разрабатывать стратегию 

действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации. 

Самостоятельно оформлять результаты 

проведенных научных и прикладных 

исследований. 

 

 



 

 

                   

1.3 Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа(4 ЗЕТ) и 72 часа выделено на 

самостоятельную работу обучающихся; 

1.4 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.В.02 «Основы политической социологии» осваивается на 1 курсе обучения (2 семестр). 

Формы промежуточного контроля: зачет  

 

1.5 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Дисциплина «Основы политической социологии» взаимосвязана с таким 

дисциплинами учебного плана направления «Политология» как социология, введение 

в специальность, политология, философия. 

1.6 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) 

Студент для прохождения данного курса должен: 

  знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и иметь 

некоторое представление об политических и социальных науках.  

  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою 

позицию (мнение) 

  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с 

бумажными (печатными) материалами, так и с электронными источниками.  

1.7 Предварительное условие для прохождения (дисциплин, изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

К предварительным условиям, необходимым для прохождения дисциплины считается 

предварительное прохождение таких дисциплин как «Введение в специальность» 

«История», «Социология», «Философия», «Правоведение», «Экономика». 

 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Социальная философия» заключается в ознакомлении обучающихся с 

основными категориями, проблемным полем, теоретико-методологическими подходами 



 

 

                   

данной дисциплины, а также формирование целостной системы знаний о развитии 

политической социологии как науки. Главный акцент ставится на том, чтобы научить 

студентов использовать знания теоретических основ политической социологии для анализа 

социально-политических процессов, протекающих в современных динамичных и 

сложноорганизованных обществах, в том числе в современном армянском обществе.  

Конкретные задачи курса вытекают из требований к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки дипломированного специалиста, сформулированных в государственном 

стандарте высшего профессионального образования по направлению «Политология»:  

 дать студентам знание об теоретико-методологических парадигмах и основных 

концепциях политической социологии;  

 дать знания об особенностях теоретического дискурса в политической социологии; 

 сформировать навыки социологического мышления;  

 развить навыки работы с теоретическим текстом;  

 сформировать навыки применения теорий политической социологии к анализу 

эмпирического материала. 

 развивать способность к непредвзятой, многомерной оценке социально -политических 

концепций, направлений и школ. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: традиционные и современные проблемы политической социологии; осознавать 

своеобразие политической социологии, понимать ее место в политическом знании и 

других науках; разбираться в различных социально-политических концепциях; четко 

представлять структуру общества и сферы общественной жизни; иметь всестороннее 

представления об этапах развития общества; о современной стадии развития 

общества; о современных проблемах общества и путях их решений.   

 Уметь: применять сформированные систематические знания; компетентно и 

критически анализировать современные глобальные и политические проблемы 

общества; дискутировать по актуальным проблемам и высказывать свое мнение. 

 Владеть (навыками): категориальным аппаратом, профессиональной лексикой; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 



 

 

                   

выбору путей ее достижения, а также навыками социально-философского анализа, 

выявления, доминирующих общественные ценности. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. 

ч.: 

 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1.Лекции  36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары  36 

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 



 

 

                   

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции 

(ак. часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Тема 1.  Политическая социология, ее объект и предмет, 

методология, функции, межпредметные связи 

 

 

8 

 

4 4 

Тема 2. Эволюция основных теорий 
политической социологии и 8 

4 
4 

Тема 3. Взаимодействие человека 

и власти. Место политики в общественной жизни. 8 

 

4 
            4 

Тема 4. Технология, виды социологического 

исследования политической жизни 
4 

 

2 2 

Тема 5.  Субъекты политической жизни. Политическая 

элита в политической системе общества 
 

4 
2 

2 

Тема 6.  Особенности социологического изучения 

политических процессов  4 
2 

2 

Тема 7. Социокультурные детерминанты политической 

жизни. политической культуры 

 

4 
2 

2 

Тема 8Методология и методика социологического 

исследования 8 
4 

4 

Тема 9. Социологическое исследование электорального 

поведения 

 

  

8 
4 

4 

Тема 10. Социологические методы изучения 

политического поведения  

 

8 
4 

4 

Тема 11 Социологический анализ общественного мнения 

в политике 8 
4 

4 

ИТОГО 72 36 36 

 

 



 

 

                   

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1.  Политическая социология, ее объект и предмет, методология, функции, 

межпредметные связи 

Политическая социология как отрасль социологического знания. Объект и предмет 

политической социологии. Основные методы и подходы в политической социологии. Место 

политической социологии в системе социально-гуманитарного знания, ее связь с другими 

науками. Социология и политология (политическая наука) – точки соприкосновения и 

различия.  

Структура политической социологии. Уровни изучения социально-политических 

отношений. Принципы политической социологии. Функции политической социологии как 

учебной дисциплины. Система понятий политической социологии.  

 

Литература 

1. Политическая социология. Учебное пособие. Под общей редакцией доктора 

политических наук, профессора В.К. Мокшина, доктора исторических наук, 

профессора С.И. Шубина.Архангельск. ИД САФУ. 2014 С. 14-19 

2. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М.: Логос, 2002 С. 6-13 

3. Политическая социология: Учебник для вузов /Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 6-19  

 

Тема 2. Эволюция основных теорий политической социологии 

Основные этапы развития политической социологии. Ранние социологические учения о 

политике и политической жизни. Предыстория политической социологии. Классический этап 

в развитии политической социологии (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс), поиск 

объективных законов политических изменений. Становление политической 

социологии как науки. 

классический этап ее развития. Политическая социология М. Вебера: социальные действия и 

анализ политики через интерпретацию действий, их идеально-типическое моделирование. 

Политическое господство и рационализация политической власти. Структурный 

функционализм в политической социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). Психоанализ: роль 



 

 

                   

бессознательного и деструктивного в политике (З, Фрейд, Э. Фромм). Возможности 

использования интегральных подходов для исследования политических отношений (П. 

Сорокин). Объединительные парадигмы в политической социологии. Современный этап 

развития политической социологии 

Литература 

 

1. Политическая социология. Учебное пособие. Под общей редакцией доктора 

политических наук, профессора В.К. Мокшина, доктора исторических наук, 

профессора С.И. Шубина.Архангельск. ИД САФУ. 2014 С. 19-28 

2. Политическая социология: Учебник для вузов /Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 19-26  

 

 

Тема 3. Основные направления современной социально-политической мысли 

Понятие «власть» в политической социологии. Социальные субъекты политической 

власти. Политическая власть и ее типы. Институционализация политической 

жизни.Технологии и механизмы политической власти. Основания, источники, ресурсы, 

функции политической власти.Проблема разделения властей. Три «ветви» власти. 

Взаимодействие человека и власти. Воздействие политической власти на условия жизни 

членов ощества. Политические интересы социальных субъектов. Участие граждан в 

политической деятельности. 

Литература 

 

1. Политическая социология. Учебное пособие. Под общей редакцией доктора 

политических наук, профессора В.К. Мокшина, доктора исторических наук, 

профессора С.И. Шубина.Архангельск. ИД САФУ. 2014 С. 128-154 

2. Политическая социология: Учебник для вузов /Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 52- 66 

 

 

 



 

 

                   

Тема 4.  Технология виды и методы социологического исследования политической 

жизни 

 

Социологические исследования в сфере политики и их значение для принятия 

политических решений. Основные принципы эмпирического исследования 

(репрезентативность, валидность, верифицируемость, операциональность данных). 

Виды социологических исследований в области политики.  Особенности выборочных 

исследований. Логика программы социологического исследования. Этапы разработки 

проблемы исследования: определение проблемной ситуации, постановка проблемы, 

формулировка исследовательских вопросов. От абстрактного к конкретному: 

операционализация и измерение. Количественные и качественные методы в 

социологическом исследовании. Количественные методы сбора информации: массовые 

опросы при изучении политической жизни общества, формализованный анализ 

документов (контент-анализ), эксперимент в политических исследованиях. 

Качественные методы сбора информации: политический дискурс-анализ, метод 

фокусированного и глубинного интервью, особенности наблюдения в политических 

исследованиях. 

Литература 

 

1. Политическая социология: Учебник для вузов /Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 83-91 

2. Политическая социология. Учебное пособие. Под общей редакцией доктора 

политических наук, профессора В.К. Мокшина, доктора исторических наук, 

профессора С.И. Шубина.Архангельск. ИД САФУ. 2014 С. 105-126 

3. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М.: Логос, 2002 С. 32-47 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

Тема 5.  Субъекты политической жизни. Политическая элита в политической системе 

общества 

Сущность и природа политической элиты. Элиты и массы. Теории политических элит 

Структура, типология и функции элит. Элиты в структуре политического класса. 

Политическая элита и лидерство. 

Литература 

 

1. Политическая социология: Учебник для вузов /Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 293-303 

2. Политическая социология. Учебное пособие. Под общей редакцией доктора 

политических наук, профессора В.К. Мокшина, доктора исторических наук, 

профессора С.И. Шубина.Архангельск. ИД САФУ. 2014 С. 181-195 

3. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М.: Логос, 2002 С. 128-147 

4. Ашин Г.К. Элитология: учеб. пособие. М., 2005. 

5. Бурдье П Социология политики: пер. с фр. М., 1993 

 

 

Тема 6. Особенности социологического изучения политических процессов 

Понятие "политический процесс": многозначность интерпретаций. Основные 

исследовательские подходы к анализу политических процессов: структурно-

функциональный, конфликтный, поведенческий. Политическое событие - исходный 

момент возникновения политического процесса, продукт политической деятельности и 

единица анализа. Классификация политических событий. Базовый политический 

процесс и его структура. Цели и целеполагание в политических процессах. 

Политические позиции субъектов-участников политических процессов: прагматизм, 

"реализм"; позиция ненасилия, абсентизм. Политическая ситуация. Типология 

политических процессов. Политический рынок как политический процесс. Специфика 

политического товара и его оценка. Формирование и реализация конкурентоспособного 

имиджа политического товара. Обмениваемые ресурсы, способы обмена, основные 

стратегии поведения участников рынка. Политический риск. Прогнозирование 



 

 

                   

политических процессов. Сущность и методы политического прогнозирования. Опыт и 

практика исследования социально-политических процессов. 

. 

Тема 7. Социокультурные детерминанты политической жизни. Методология и 

методика социологического исследования политической культуры 

Методологические основания анализа политической культуры. Культура общества как 

фундамент его политической культуры. К определению понятия политической 

культуры. Уровни политической культуры. Виды политической культуры и культурная 

согласованность в обществе. Политическая культура и её репрезентации: коды, 

символы, установки, стереотипы, имиджи, мифы, идеологии и др. Построение системы 

показателей и индикаторов политической культуры. Общее и особенное в исследования 

политической культуры в политологических и социологических науках. Классическая 

модель политической культуры и ее использование в эмпирических исследованиях. 

Социологические методы изучения политического поведения. Виды политического 

поведения. Феноменология политического сознания и поведения. Политическая 

коммуникация и символические политические действия. Понятие политического 

участия. Формы политического участия в условиях публичной политики: факторы и 

формы вовлеченности. Типология политического участия. Опосредованное или 

репрезентативное участие. Факторы, определяющие степень, характер и мотивы 

участия в политике. Анализ феномена абсентизма с позиции теории социального 

капитала. Профессиональная политическая деятельность как особая форма участия 

личности в политике.  

Социологические методы изучения электорального поведения. Моделирование 

электорального поведения различных групп избирателей. Социально-экономические, 

культурно-исторические, национальные, конфессиональные и другие факторы, 

определяющие выбор избирателей. Рейтинги доверия и электоральные рейтинги. 

Потенциальный и электоральный электорат, методы его оценки. Феномен «спирали 

умолчания». Причины ошибок при прогнозировании результатов выборов на основании 

рейтингов.  

 

 

 



 

 

                   

Тема 8. Социологическое исследование электорального поведения  
Избирательная кампания как объект социологического анализа. История вопроса. 

Основные подходы и парадигмы социологического анализа. Опыт и проблемы 

социологических исследований. Выборы в региональные и местные органы власти 

Литература 

1. Политическая социология: Учебник для вузов /Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. 

Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 254-275 

 

 

Тема 9. Социологический анализ общественного мнения в политике  

Понятие общественного мнения. Необходимые условия и предпосылки для 

формирования и изучения общественного мнения. Основные формы проявления 

общественного мнения по вопросам политики. Общественное мнение как фактор 

политической жизни. Основные факторы, влияющие на общественное мнение. 

Изучение общественного мнения по вопросам внутренней и внешней политики.  

Основные особенности формирования общественного мнения по вопросам 

международной политики и международных отношений. Ключевая роль средств 

массовой информации. Значение культурных и цивилизационных факторов в 

формировании общественного мнения по вопросам внешней политики. Механизмы и 

функции общественного доверия. Образ власти и политиков в глазах населения. 

Факторы, влияющие на оценку деятельности политиков, органов власти, политических 

партий и движений, других политических институтов. Методы оценки эффективности  

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

 

Название тем Количество часов 

Модуль 1.  18 

Тема 1.  Политическая социология в системе наук. Специфика 

социологического анализа политической жизни 

 
2 

Тема 2. Эволюция основных теорий 
политической социологии и 2 



 

 

                   

Тема 3.Основные направления современной социально-политической 

мысли 2 

Тема 4. Предметная область исследований политической 
социологии (объект и предмет политической социологии, методы 
политической социологии. уровни социально-политических 
отношений) 

2 

Тема 5.  Технология и методы социологического исследования 

политической жизни 
 

2 

Тема 6.  Особенности социологического изучения политических 

процессов  
2 

Тема 7. Социокультурные детерминанты политической жизни. 

Методология и методика социологического исследования 

политической культуры 

 

2 

Тема 8. Социологические методы изучения политического поведения 

 2 

Тема 9. Социологический анализ общественного мнения в политике 2 

Итого 18 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Персональный компьютер, принтер, круглосуточный выход в интернет 

2. Мультимудийный проектор 

3. Доска, мел, маркеры, бумага 

 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

Веса форм 

промежуточ

ных 

контролей в 

оценках 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

Веса 

итоговы

х оценок 

промежу

точных 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 



 

 

                   

текущих 

контролей 

промежуточ

ных 

контролей 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

контроле

й в 

результи

рующей 

оценке 

промежу

точных 

контроле

й 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1

1 

М

2 

М

3 

М

1 

М

2 

М

3 

М

1 

М2 М3   

Контрольная работа    0,5 0,3       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе     0,3       

Устный опрос (семинары.)     0,4       

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0,5 0,5    

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0,5 0,5    

Вес итоговой оценки 1-го            

                                                 
1 Учебный Модуль  



 

 

                   

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          зачет 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебники 

a. Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992.  

b. Иванов О.И. Политическая социология. Спб., 2001. 

c. Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 

d.  Политическая социология: учебник для вузов. /Под ред. Ж.Т. Тощенко. М., 

2002. 

e. Яковлев А.И. Политическая социология. Москва, 2008 

f. Бурдье П. Политическая социология. - М., 1993. 



 

 

                   

 

 

3.1.2. Учебные пособия 

g. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М., 2002. 

h. Политическая социология. Учебное пособие для студентов вузов. Ростов-

на-Дону, 1997. 

   Дополнительная литература: 

o Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Социология политики: становление и современное 

состояние // Социология в России. М., 1998. 

o Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

o Арон Р. Поколение на стыке веков: Дюркгейм, Парето, Вебер // Полис, 1993, № 

2.  

o Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 1999. 

o Вебер М. Политические работы. М., 2003. 

o Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.   

o Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. 

СПб., 2001. 

o Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: очерк политики свободы. 

М., 2002. 

o Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. 

o Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 

o Ионин Л.Г. Политическая социология. М., 1999.   

o Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 

o Липсет С. Политическая социология // Американская социология. М., 1972. 

o  

o Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: 

Издательство “Весь Мир”, 1997.  

o Методы изучения общественного мнения. М., 1992. 

o Мид Дж. От текста к слову. Американская социологическая мысль. Тексты. М., 

МГУ, 1994. 

o Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 

1996.  

o Парсонс Т. Система современного общества. М., 1997. 

o Тоффлер А. Мои мысли о природе власти. США: экономика, политика, 

идеология. 1992. - № 6. 

o Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1998. 

o Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, 1994, № 1.  

o Шварценберг Р. Политическая социология. М., 1992. 

o Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1992. 

o Фуко М. Слова и вещи. Спб., 1994. 

 

 

3.2. Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 



 

 

                   

Лекция 1  Политическая социология в системе наук. Специфика социологического 

анализа политической жизни 

 В данной лекции рассматривается политическая социология как отрасль 

социологического знания. Изучаются объект и предмет политической социологии, а 

также основные методы и подходы в политической социологии. Особо уделяется 

внимание месту политической социологии в системе социально-гуманитарного знания, 

ее связь с другими науками. Изучаются точки соприкосновения социология и 

политология (политическая наука) – точки соприкосновения и различия, структура 

политической социологии, ровни изучения социально-политических отношений, 

принципы  политической социологии.  

Лекция 2. Эволюция основных теорий политической социологии 

В рамках данной лекции рассматриваются основные этапы развития политической 

социологии, к которым относятся: ранние социологические учения о политике и 

политической жизни, предыстория политической социологии, классический этап в 

развитии политической социологии (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс), 

поиск объективных законов политических изменений. Особа делается акцент на 

политическую социологию М. Вебера. Изучаются также структурный функционализм в 

политической социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон), психоанализ: роль бессознательного 

и деструктивного в политике (З, Фрейд, Э. Фромм), озможности использования 

интегральных подходов для исследования политических отношений (П. Сорокин), а 

также объединительные парадигмы в политической социологии. 

 

Лекция 3 . Основные направления современной социально-политической мысли 

Данная лекция посвящена рассмотрению мультипарадигмального характер 

современной политической социологии. Изучается детерминизм и конструктивизм в 

современной политической социологии, концепция современности и теория 

структурации, их значение в социологическом анализе политики. Рассматривается 

понятие политического поля и концепция габитуса, субъекты и агенты в поле политики 

П. Бурдье. Изучается постмодерн как социокультурная эпоха, а также проблемы 

политической власти, "символического обмена", "симулякра", "ризомы", "смерти" 

социального (политического) в постструктуралистски ориентированной социологии. 

Также обсуждаются вопросы касающиеся политической коммуникация и 

символическому политическому действию.  



 

 

                   

 

Лекция 4. Предметная область исследований политической социологии (объект и 

предмет политической социологии, методы политической социологии. уровни 

социально-политических отношений). 

Данная лекция посвящена проблемному полью политической социологии, место 

политики в общественной жизни. Рассматриваются социальная сфера общества и 

политика, модели отношений культуры и политической власти, экономические 

проблемы в контексте политической социологии. Особо уделяется внимание социально-

политической проблеме этно-национальных отношений, религии в контексте 

политической социологии. Изучаются основы социологического анализа механизмов 

власти, природа власти и ее социальное содержание, власть как средство 

конструирования реальности, способы функционирования власти, принципы 

взаимоотношений между политической властью, индивидом, группой, обществом.. 

Рассматривается политическая стратификация; изучение бюрократии, элит, лидеров.. 

 

Лекция 5.  Технология и методы социологического исследования политической 

жизни 

 

В рамках данной лекции изучаются теоретические основы социологических 

исследований в сфере политики и их значение для принятия политических решений. 

Такие парадигмы как: естественнонаучный, интерпретативный и критический 

методологические. Кроме того рассматриваются основные принципы эмпирического 

исследования (репрезентативность, валидность, верифицируемость, операциональность 

данных); виды социологических исследований в области политики; особенности 

выборочных исследований; логика программы социологического исследования; этапы 

разработки проблемы исследования: определение проблемной ситуации, постановка 

проблемы, формулировка исследовательских вопросов. Изучаются такие методы как: 

операционализация и измерение; количественные и качественные методы в 

социологическом исследовании; количественные методы сбора информации: массовые 

опросы при изучении политической жизни общества, формализованный анализ 

документов (контент-анализ), эксперимент в политических исследованиях; 

Качественные методы сбора информации: политический дискурс-анализ, метод 



 

 

                   

фокусированного и глубинного интервью,  особенности наблюдения в политических 

исследованиях. 

 

Лекция 6. Особенности социологического изучения политических процессов 

В данной лекции изначально рассматривается понятие "политический процесс" и его 

многозначность интерпретаций. Рассматриваются основные исследовательские 

подходы к анализу политических процессов: структурно-функциональный, 

конфликтный, поведенческий. Раскрывается содержания понятия «политическое 

событие» как исходного момента возникновения политического процесса, продукт 

политической деятельности и единица анализа. Дается классификация политических 

событий. Рассматривается соотношение политического рынка и политического 

процесса. Специфика политического товара и его оценка. Изучается формирование и 

реализация конкурентоспособного имиджа политического товара, политический риск. 

Изучается прогнозирование политических процессов, сущность и методы 

политического прогнозирования.  

Лекция 7. Социокультурные детерминанты политической жизни. Методология и 

методика социологического исследования политической культуры 

 

Данная лекция посвящена методологическим основаниям анализа политической 

культуры. Рассматривается культура общества как фундамент его политической 

культуры, также изучаются уровни политической культуры, виды политической 

культуры и культурная согласованность в обществе. Особое внимание уделяется 

репрезентации политической культуры: коды, символы, установки, стереотипы, 

имиджи, мифы, идеологии и др. На практике изучаются способы построения системы 

показателей и индикаторов политической культуры.  

 

Лекция 8. Социологические методы изучения политического поведения 

В данной лекции рассматриваются виды политического поведения, феноменология 

политического сознания и поведения. Особо уделяется внимание политической 

коммуникации и символическому политическому действию. Рассматриваются понятие  

«политического участия», формы политического участия в условиях публичной 

политики: факторы и формы вовлеченности. Дается типология политического участия: 



 

 

                   

опосредованное или репрезентативное участие. Анализируется феномена абсентизма с 

позиции теории социального капитала. Рассматривается профессиональная 

политическая деятельность как особая форма участия личности в политике.  

В рамках данной лекции также изучаются социологические методы изучения 

электорального поведения, а также социально-экономические, культурно-исторические, 

национальные, конфессиональные и другие факторы, определяющие выбор 

избирателей.  

Лекция 9. Социологический анализ общественного мнения в политике  

В рамках данной лекции рассматривается понятие «общественное мнение». 

Выделяются необходимые условия и предпосылки для формирования и изучения 

общественного мнения. Изучаются основные формы проявления общественного мнения 

по вопросам политики, а также основные факторы, влияющие на общественное мнение. 

 Рассматривается  общественное мнение по вопросам внутренней и внешней политики и 

выделяется ключевая роль средств массовой информации. Особое внимание уделяется 

изучению значения культурных и цивилизационных факторов в формировании 

общественного мнения по вопросам внешней политики, механизмы и функции 

формирования общественного доверия, образа власти и политиков в глазах населения.  
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3.2. Глоссарий/терминологический словарь 

АБСЕНТЕИЗМ  — неучастие в голосовании на выборах и референдумах граждан, 

обладающих активным избирательным правом, уклонение от политического участия. См. 

также АПОЛИТИЧНОСТЬ, от которой следует отличать   АБСЕНТЕИЗМ как осознанное 

неучастие в политической жизни, представляющей демонстрацию отношения к власти. 

АВТОРИТЕТ  —  1) общепризнанное значение, влияние; тот, кто пользуется общим 

признанием, влиянием; 2) одна из форм осуществления власти, основанная на 

общепризнанном влиянии какого-либо субъекта (личности, группы, организации). 

АГЕНТ ВЛИЯНИЯ — 1) должностное лицо (либо лицо, пользующееся общественным 

доверием и авторитетом), осуществляющее систематическую деятельность по реализации 

целей политики иностранного государства (формально не являясь сотрудником его 

секретных служб); 2) общественный деятель, проводящий политику какой-либо партии или 

организации в среде, не принадлежащей к этим структурам. 

АГЕНТУРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ —  общественные институты осуществляющие 

социализацию (образовательные учреждения, партии, общественные организации, средства 

массовой информации и т.п.) 

АКТОР — субъект конкретного политического процесса. 

АЛЬЯНС — союз, объединение отдельных лиц, политических партий или государств -  для 

достижения общих целей. 

АПАТРИД — лицо, не являющееся гражданином данной страны и не обладающее 

соответствующими формальными доказательствами гражданства какого-либо иностранного 

государства. 

 АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — (от лат. apparatus –оснащение, оборудование) система 

http://www.risa.ru/cosmopolis


 

 

                   

органов  учреждений, организаций, реализующих функции государственной власти. 

 АПАРТЕИД — (африкаанс. apartheid -  раздельное проживание, обособление) крайняя форма 

расовой дискриминации цветного населения в ЮАР (с 1948 по 1991 гг.),  проявлявшаяся в 

лишении политических, социально-экономических и культурных прав коренного 

африканского населения.  

АРТИКУЛЯЦИЯ ИНТЕРЕСОВ - одна из функций политической системы, заключающаяся в 

формулировании требований, предъявляемых к структурам, принимающим решения. 

 АРХАИЗМ — устаревшее явление, пережиток старины. 

Б 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ  — совокупность внутренних и внешних условий, 

выполнение которых обеспечивает благоприятную демографическую ситуацию,  

территориальную целостность государства, охрану природы, разумное использование 

стратегических ресурсов, стабильное политическое, социально-экономическое  и духовно-

культурное развитие общества,  независимость,  суверенитет,   развитие национальной 

культуры и науки. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ — состояние международных отношений, 

характеризующееся стабильностью мирового сообщества, основанной на соблюдении 

принципов и норм международного права. Основополагающие принципы международной 

безопасности в современном мире — баланс сил и интересов, демилитаризация, партнёрство, 

сотрудничество, гуманизация и демократизация международных отношений. 

 БИПАТРИД — лицо, имеющее гражданство одновременно двух или более государств. 

БИХЕВИОРИЗМ — направление в политологии, основывающееся на 

изучении политического поведения, применении количественных методов к изучению и 

сравнению политических объектов. 

БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИЙ  — (от англ. block-соглашение, союз) объединение, союз 

государств, политических партий, общественных организаций, социальных групп для 

достижения определённых политических целей. 

 БУНТ — стихийное восстание, протест, мятеж, как правило - являющийся ответной 

реакцией  на какие-либо действия государственных органов власти. 

БЮРОКРАТИЯ — 1) высший слой чиновников в аппарате государственной власти, 

обладающий определенными привилегиями; 2) иерархически организованная система 

государственного управления, осуществляемая закрытой группой чиновников. 

 В 

 ВЛАСТЬ - социальное взаимодействие субъекта и объекта власти, при котором субъект 

власти контролирует объект и реализует через него свою волю. Власть всегда является 



 

 

                   

двусторонним отношением субъекта и объекта. Власть немыслима без подчинения объекта. 

ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — форма политической власти, предусматривающая 

наличие определённого территориального пространства, на которое распространяется 

государственный суверенитет, наличие специального аппарата управления и принуждения, 

монопольного права издавать законы, обязательные для всего населения страны. К основным 

современным моделям организации государственной власти относят принцип разделения 

властей (законодательную, исполнительную, судебную).  

ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  —  одна из трёх ветвей государственной власти, 

основанная на принципе разделения властей. Главными функциями законодательной власти 

является разработка и принятие законов. 

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  —  одна из трёх ветвей государственной власти, основанная 

на принципе разделения властей. Осуществляет распорядительно-управленческие функции, 

организует внутреннюю и внешнюю деятельность государства путём реализации принятых 

законодательной властью законов. 

ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ  —  одна из трёх ветвей государственной власти, основанной на 

принципе разделения властей, обеспечивает господство права, являясь совокупностью 

государственных органов, осуществляющих правосудие. Разрешает конфликты между 

различными  органами государственной власти и между ветвями власти в целом. 

 ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – способность и возможность класса, социальной группы, 

партии, политического лидера  проводить свою волю в политике. 

 ВОЙНА – вооружённое столкновение  в ходе разрешения конфликтов, форма 

разрешения политического конфликта путём применения насилия.  Выделяют войны  

внешние  (между государствами)   и внутренние –гражданские (между противостоящими 

социальными группами внутри государства). Война мировая  — глобальное (охватывающее 

большую часть стран мира) вооружённое противоборство политических международных 

коалиций. 

 ВОТУМ — политическое решение, принятое голосованием. Выделяют вотум доверия и 

недоверия, а также избирательный вотум. 

 ВЫБОРЫ  - форма непосредственной (прямой) демократии, волеизъявление народа с целью 

формирования органов государственной власти или местного самоуправления путем 

голосования. 

 ВЫБОРЩИКИ — лица, имеющие право голосовать на второй (третьей, четвертой) ступени 

при косвенных (многоступенных) выборах. 

Г 

 ГЕНОЦИД — действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично 



 

 

                   

какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. 

 ГЕОПОЛИТИКА — (от греч. «рolis» – город-государство, «politika» -  государственные и 

общественные дела,  «geo»- земля.) 1) отрасль политической науки, изучающая связь 

географических факторов и условий с национальными, политическими интересами 

государства; 2)наука, изучающая совокупность физических и социальных, материальных и 

моральных ресурсов государства, составляющих тот потенциал, использование которого (а в 

некоторых случаях даже просто его наличие) позволяет ему добиваться своих целей на 

международной арене 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА - высшее должностное лицо в системе государственной власти, 

представляющее государство внутри страны и на международной арене, символ 

государственности, гарант суверенитета и территориальной целостности. 

 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - процесс расширения взаимосвязи различных стран и народов, снятие 

многочисленных барьеров между государствами и культурами, чему в значительной мере 

способствует использование современных информационных технологий. 

ГОСПОДСТВО — понятие, характеризующее осуществление власти, которое принимает 

институциональные формы и предполагает расчленение общества на господствующие 

и подчиненные группы, а также выделение и обособление особого управленческого аппарата. 

 ГОСУДАРСТВО — центральный институт политической системы, особая форма 

организации политической власти в обществе,  на своей ТЕРРИТОРИИ обладает  

суверенитетом,     монополией на применение узаконенного насилия и осуществляет 

управление обществом с помощью специального механизма (аппарата) 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — организация верховной власти, которая 

предопределяет структуру высших государственных органов, порядок их образования, 

взаимодействия их между собой и населением. Основные формы правления: - монархия  и 

республика. Монархия – (от греческого monarchia- единовластие)  форма государственного 

правления, при которой власть главы государства (монарха) передаётся по наследству.  

Выделяют такие разновидности монархии как абсолютная монархия и ограниченная  

монархия. Абсолютная монархия (от лат. аbsolutus -  безусловный) характеризуется 

сосредоточением в руках монарха всей полноты государственной власти. Эта форма 

правления полностью исключает наличие  органов государственной власти, независимых от 

монарха. Ограниченная монархия — характеризуется ограничением власти монарха 

конституцией (конституционная монархия),   независимыми  представительными органами 

государственной власти (парламентская монархия). Республика  — (от лат. respublica-  

общественное дело) форма государственного правления, характеризующаяся наличием 

представительных органов государственной власти. Выделяют такие разновидности 



 

 

                   

республики  как президентская республика (характеризующаяся тем, что президент 

соединяет полномочия главы государства  и главы исполнительной власти);  парламентская 

республика (характеризующаяся решающей ролью парламента в организации 

государственной  власти и формировании правительства); смешанная республика 

(характеризующаяся  контролем над правительством со стороны парламента и президента). 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ФОРМЫ — способ организации 

государства по территориальному признаку. Существуют следующие формы: унитарное 

государство  - единое централизованное государство, не имеющее государственных 

образований на правах субъектов и состоящее из административно-территориальных единиц; 

федерация - союзное государство равноправных субъектов федерации, обладающих правовой 

автономией; конфедерация - союз  государств, имеющих право свободного выхода из 

конфедерации; форма союза государств и сохраняющих свой суверенитет в полном объеме. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — сфера реализации неполитических интересов в обществе. 

Это совокупность неполитических,  экономических, культурных, этнических, религиозных  и 

пр. общественных отношений, реализуемых без непосредственного участия  

государственной  власти. Гражданское общество  является  социальной основой и 

неотъемлемой гарантией демократического, правового государства. Основными институтами 

гражданского общества являются политические партии, добровольные общественные 

организации и общественные движения, независимые средства массовой информации и др. 

ГРАЖДАНСТВО — постоянная правовая связь личности с государством, проявляющаяся в 

их взаимных правах и обязанностях. Характеризует отношения конкретного человека с 

государством, под юрисдикцией которого он находится, независимо от того, проживает ли 

он постоянно на территории данного государство или за его пределами. 

 ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ — объединения индивидуумов на основе общих интересов, 

стремящиеся оказать влияние на политические институты в целях обеспечения принятия 

наиболее благоприятных и выгодных для себя решений. Группы давления – разновидность 

групп интересов,  характеризующихся стремлением оказывать влияние на власть  с помощью 

изменения общественного мнения в свою пользу и в поддержку своих требований. См. 

также   ЛОББИ группы.  

Д 

ДЕБАТЫ — обсуждение, обмен мнениями на каком-либо заседании, собрании; прения. 

ДЕМОКРАТИЯ  — (букв. народовластие, от греч. demos- народ,  kratos- власть) 

разновидность политической организации общества, основанная на признании народа 

основным источником власти.  

ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ — утрата гражданства (подданства) соответствующего государства. 



 

 

                   

ДЕНОНСАЦИЯ — прекращение действия двустороннего международного договора или 

выход из многостороннего международного договора в порядке и сроки, обусловленные в 

нем. 

ДЕПОРТАЦИЯ — принудительная высылка лица из государства. 

ДЕПУТАТ — (от лат. deputatus- посланный) лицо, избранное в представительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления. 

ДЕСПОТИЯ — одна из разновидностей самодержавной неограниченной власти, 

характеризующаяся  концентрацией власти в руках деспота, опирающегося на широкий слой 

государственных чиновников. 

 Ж 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ОЛИГАРХИИ   —  согласно автору Р. Михельсу, закон действующий 

«с железной неизбежностью»  вполитических системах и организационных структурах. Суть 

закона  состоит в том, что  создание крупных организаций неизбежно ведёт  к возникновению 

олигархии и формированию элиты, так как руководство организацией не может 

осуществляться всеми членами организации. 

З 

ЗАБАСТОВКА — (итал. basta – довольно, достаточно) форма проявления политического или 

экономического конфликта, проявляющаяся в массовом отказе  работников от выполнения 

своих обязанностей с целью  удовлетворения предъявленных работниками требований. 

 ЗАКОННОСТЬ  — соответствие деятельности физических  и юридических лиц 

установленным в государстве законам и правовым нормам. 

И 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ —  (от франц. сampagne – поход) – совокупность 

установленных законодательством избирательных действий, обеспечивающих 

функционирование избирательного процесса. К основным стадиям избирательной кампании 

относят:подготовку к выборам, выдвижение (регистрация) кандидатов, агитационную 

(предвыборную) кампанию, голосование и подсчёт голосов избирателей. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА — (от лат. quota – часть, которая выделяется на каждого) 1) 

количество мандатов (мест) в представительном органе, которое выделяется какой-либо 

национальной или социальной группе населения, субъекту федерации, отдельной 

территории, с тем, чтобы в более полной мере учесть их интересы в составе и деятельности 

этого органа; 2) число голосов, которое при пропорциональной избирательной системе 

должны набрать партии, движения в расчете на одного кандидата в депутаты, чтобы он был 

избран в палату парламента, иной представительный орган. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — порядок организации и проведения выборов в 



 

 

                   

представительные учреждения или выборов индивидуального руководящего представителя 

(например, президента страны), закреплённый в юридических нормах. 

Мажоритарная избирательная система — система выборов в коллегиальный орган 

(парламент) или должностного лица, при которой избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где 

они баллотируются. 

Пропорциональная избирательная система — одна из разновидностей избирательных систем, 

применяемых на выборах в представительные органы. Это система 

представительства политических партий. При проведении выборов по пропорциональной 

системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально 

голосам, поданных за списки кандидатов, если эти кандидаты преодолели процентный 

барьер. Пропорциональная избирательная система в сочетании с мажоритарной 

избирательной системой образует смешанную избирательную систему. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — право, определяющее виды и степень участия граждан в 

представительных государственных органах власти или органах местного самоуправления; 

Избирательное право делится на два вида: право избирать в эти учреждения (активное 

Избирательное право) и право быть в них избранным (пассивное Избирательное право). 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС — практически-организационный компонент 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, регулируемая законом специфическая деятельность, 

направленная на формирование органов власти и местного самоуправления. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ — (от лат. censeo – делаю перепись) устанавливаемые законом 

условия для получения или осуществления гражданином избирательного права. Существуют: 

ценз возраста, ценз гражданства, ценз грамотности, имущественный ценз, образовательный 

ценз, ценз оседлости, половой ценз, расовый, служебный, языковой. 

 ИДЕОЛОГИЯ — (от греч. idea – идея, понятие,  logos – учение, слово) система идей, 

отражающих интересы определённых социальных групп. Основные мировые идеологии:   

ИМПИЧМЕНТ — (от англ. impeachment – обвинение) предусмотренный законодательством 

особый порядок отстранения от должности и привлечения к ответственности высших 

должностных лиц (в том числе президента) за нарушение закона.  

 ИНАУГУРАЦИЯ — (от лат. inauguro посвящаю) торжественная церемония вступления в 

должность главы государства, во время которой приносится присяга. 

 ИНИЦИАТИВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  — (от лат. initium – начало) первая стадия 

законодательного процесса, официальное внесение в парламент законопроекта  или  

предложения  закона.  Круг   субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, 

определяется законом. 



 

 

                   

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ —  (лат. institutum — установление) элемент политической 

системы, существующий в виде организаций, учреждений, объединений граждан и 

выполняющий специальные функции в политической жизни общества. 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО — (от лат. Information – осведомление, просвещение) 

существующая в современной науке концепция, используемая для описания качественно 

нового этапа общественного развития, при котором интеллектуальное производство 

превращается в ведущую  отрасль экономики, а важнейшим ресурсом становится знание. 

К 

 КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО - термин, оз¬начающий большинство в 3/5, 2/3 

или 3/4 голосов от присутствующих на заседании или от общего числа депутатов 

определенного представительного органа власти, делегатов партийного съезда и т. д. 

КВОРУМ — наименьшее количество членов собрания, при котором оно считается законным 

и может принимать имеющие силу решения. 

КЛИЕНТЕЛА — форма социальной (персональной или коллективной) 

зависимости, порождаемая неравномерным распределением ресурсов власти. Ее отличает 

приоритет личной лояльности над всеми видами социальных связей. 

КЛИКА — группа людей, стремящихся любыми средствами достигнуть каких-либо 

корыстных, низменных целей. 

КОАЛИЦИЯ —  (от лат. coalitio- объединение) 1) объединение на добровольных началах для 

достижения общих целей; 2) союз нескольких держав для противодействия какому-либо 

государству, объединению государств, для достижения общих целей; 3) объединение 

нескольких политических партий для достижения определенной цели, например, создания 

коалиционного правительства. 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ — принцип управления, при котором руководство осуществляется 

группой уполномоченных лиц (коллегией), каждое из которых несет персональную 

ответственность за определенную сферу деятельности. 

 КОМПЕТЕНЦИЯ — 1) совокупность юридически установленных полномочий, прав и 

обязанностей какого-либо органа государственной власти или должностного лица; 2) круг 

вопросов, в которых данное лицо обладает опытом, познаниями. 

 КОМПРОМИСС — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок. 

 КОНВЕНЦИЯ — международный договор, соглашение по какому-либо специальному 

вопросу. 

КОНДОМИНИУМ — в международном праве владение определенной территорией двумя 

или более государствами, которые совместно осуществляют над ней свой суверенитет. 

 КОНСЕНСУС — состояние согласия большинства общества, основных социально-



 

 

                   

политических сил относительно наиболее важных принципов политической организации, 

распределения ценностей, власти и прав в обществе. 

 КОНСОЛИДАЦИЯ — упрочение, укрепление, сплачивание чего-либо. 

 КОНСТИТУЦИЯ — основной закон государства, обладающий высшей юридической силой 

и определяющий основы организации центральных и местных органов власти, их 

компетенцию и взаимоотношения, основы отношений гражданина и государства. 

КОНФОРМИЗМ — социально-политическое и психологическое понятие, отражающее 

некритическое принятие и следование господствующим мнениям и стандартам, стереотипам 

массового сознания. 

КОНФЛИКТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — вид отношений, где политические интересы и их 

носители противодействуют. Различают следующие типы конфликтов: межличностные, 

межнациональные, межпартийные, межблоковые, межклассовые, межгрупповые, 

межгосударственные.  

КОНФРОНТАЦИЯ — противоборство, столкновение, противопоставление. 

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ  — совокупность позиций, ценностей и образцов поведения 

субъектов политического процесса 

Л 

 ЛЕГАЛЬНОСТЬ   — (от лат. legalis – законный) -   законность политической власти 

(парламента, правительства, главы государства и пр.), избранной в соответствии с 

установленными юридическими процедурами. 

 ЛЕГИТИМНОСТЬ — свойство властных отношений, убеждённость объекта власти в 

обоснованности существования данной власти; признание обществом права на 

существование данной власти. Типы легитимности власти по М. Веберу: традиционный   - 

основан на традиции и исторически сложившейся привычке к повиновению данному 

субъекту власти. Харизматический  (от греч. charisma – божественный дар) – основан на вере 

в исключительные или сверхъестественные качества носителя власти. Легальный (или 

рационально-правовой) – основан на признании добровольно установленных юридических 

норм, на соответствующих нормативно-правовых документах. 

ЛЕГИТИМАЦИЯ — процедура общественного признания какого-либо действия, события 

или факта, действующего лица. Делигитимация  —  процесс противоположный легитимации, 

утрата доверия, общественного признания, утрата согласия на какое-либо действие,  на 

существование данной власти. 

ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ —  (от англ. lead – вести, руководить)  воздействие лица, 

наделённого властью (лидера), на общество, политическую организацию, социальную 

группу. Лидеры бывают: формальные (назначенные официальными инстанциями) и 



 

 

                   

неформальные (стихийно выдвинувшиеся в социальной группе, поддерживаемые 

большинством группы, общности). Выделяют  лидеров авторитарных (с жёсткой, властной 

манерой руководства) и демократических (учитывающих мнение  руководимых людей, 

не подчёркивающих своей исключительной лидерской роли). 

ЛОББИ — (от англ. Lobby - кулуары)  разновидность групп интересов, характеризующихся  

целенаправленным непосредственным  влиянием на  носителей власти  с целью реализации 

своих интересов. 

ЛОББИЗМ — целенаправленные  непосредственные воздействия групп интересов на органы 

власти в целях реализации своих специфических интересов. 

ЛОЯЛЬНОСТЬ — верность, приверженность политического субъекта целям, нормам и 

ценностям, провозглашаемым властью,политическими институтами и идеологиями. 

 М 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — система выборов в коллегиальный 

орган (парламент) или должностного лица, при которой избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где 

они баллотируются. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ — скрытое психическое воздействие 

манипулятора на объект с целью измененияполитического поведения объекта. 

МАНИФЕСТ — 1) торжественный акт, исходящий непосредственно от верховной власти и 

обращенный к населению (применялся преимущественно в абсолютных монархиях); 2) 

воззвание, декларация политической партии, общественной организации, содержащее 

программные положения и принципы деятельности. 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ — пограничность состояния, промежуточность в социологии 

и политологии: 1) потеря или отсутствие принадлежности к какой-либо социальной группе 

или классу; 2) утрата горизонтальных экономических, социальных и духовных связей со 

своей социальной группой. 

МИГРАЦИЯ —  (от лат. migration – перемещение, переселение) перемещение людей, 

связанное с изменением места жительства и места работы. Миграция может 

различаться по причинам (добровольная или вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), 

виду (возвратная или безвозвратная). Среди внутренней миграции выделяют «маятниковую 

миграцию»- регулярное (обычно - ежедневное) перемещение населения из одного 

населенного пункта в другой на работу или учебу и обратно. Маятниковая миграция является 

результатом несоответствия размещения производства и расселения людей. Особенно 

развита маятниковая миграция в пригородных зонах крупных городов, городских 

агломерациях, мегаполисах. 



 

 

                   

Во внешней миграции различают ЭМИГРАЦИЮ  и  МИГРАЦИЮ.  

Эмиграция ( от лат. emigrare — выселяюсь) - добровольное или вынужденное переселение из 

своей страны в другую; место или время пребывания пределами отечества после такого 

переселения. Международный пакт  о гражданских и политических правах (1966) 

предусматривает право каждого человека покидать любую страну, включая свою 

собственную.  Иммиграция - (лат. immigrare — вселяться) — въезд в страну на постоянное 

место жительства или временное проживание граждан другого государства. В процессе 

длительной иммиграции сформировались такие государства, как Австралия, Новая Зеландия, 

США, Канада.  Таким образом, человек,покидающий свою страну, является для неё 

эмигрантом, и для страны принявшей его – иммигрантом. 

МИГРАЦИЯ ТРУДОВАЯ или миграция рабочей силы —  представляет собой движение 

трудоспособного населения с целью трудоустройства. Субъектами внутренней трудовой 

миграции являются граждане РБ и лица, находящиеся в Беларуси на законных основаниях, 

осуществляющие перемещения на ее территории. Субъектами внешней трудовой миграции 

являются лица, которые занимаются или будут заниматься оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданами которого они не являются (трудящиеся-мигранты). 

МИЛИТАРИЗМ — (от лат. militaris — военный) 1) стремление к войне и прославление 

военных идеалов; 2) преобладание военных ценностей и практики в обществе; 3) направление 

государственной политики, основанное на  постоянном наращивании военной мощи 

государства и, одновременно с этим, допустимости использования военной силы при 

решении международных и внутренних конфликтов. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — один из аспектов универсального процесса 

модернизации, процесса социальных изменений, за счет которых традиционные общества 

трансформируются в «современные». Возникшая в XVIII в. «теория прогресса», 

предшествовала теории модернизации, имеет в основе представление о том, что разные 

народы и культуры развиваются в соответствии с одними и теми же закономерностями, 

разница же между обществами определяется именно степенью их развития 

Н 

НАРОД — 1) в широком смысле слова — всё население определённой  страны; 2) термин, 

употребляемый для обозначения  различных форм этнических общностей (племя, 

народность, нация); 3) совокупность гражданского населения, рассматриваемая под углом 

зрения определенной системы власти, определенного государственного устройства. 

НАСЕЛЕНИЕ — совокупность людей, проживающих на земном шаре (человечество) или в 

какой-либо стране, области.  Характеризуется численностью, динамикой, интенсивностью 

воспро¬изводства, расселением, миграцией, урбанизацией, возрастно-половым составом, 



 

 

                   

уровнем образо-вания, расовым, языковым, этническим и религиозным составом. Социально-

экономическую структуру населения отражает экономически активное население, его 

профессиональный и классовый состав, занятость. 

НАЦИЯ — устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на основе единства 

происхождения культуры, совместного проживания и коммуникаций 

(экономических, политических и др.). 

НЕЙТРАЛИТЕТ — 1) политика неучастия в войне, а в мирное время — отказ от участия в 

военных союзах и блоках; 2) объективное, непредвзятое отношение.  

О 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ — не имеющее членства массовое общественное 

объединение, преследующее социальные,политические и иные общественно значимые 

цели, поддерживаемые участниками общественного движения. После 

выполненияпоставленных задач О.Д. либо  распадаются, либо реорганизуются в 

общественные организации или партии. Примеры О.Д. -  антифашистское, антидиктаторское, 

антивоенное, экологическое, феминистское т.д.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ —  (фр. organisation, от лат. organizo - придаю стройный 

вид, устраиваю) добровольные объединения граждан, которые создаются для реализации и 

защиты их общих интересов, имеют программу деятельности и характеризуются четкой 

внутренней структурой. Являются элементом гражданского общества, их наличие, развитие и 

влияние характеризуют демократическую политическую систему.  В отличие от партий, 

общественные организации  и движения не ставят своей целью борьбу за власть, но могут 

влиять на власть в целях реализации своих интересов.  Видами общественных организаций в 

современном мире являются: профсоюзы; ветеранские, женские, молодежные, детские 

организации; научные, технические, спортивные и прочие добровольные общества; 

творческие союзы; землячества, фонды, ассоциации, общества и т. д. Выделяют местные, 

региональные, национальные, международные общественные организации. 

 ОППОЗИЦИЯ —  (от лат. oppositio противопоставление) 1) противодействие, сопротивление 

определённой политической линии,политическому действию; 2) политические партии, 

общественные движения,  отдельные лица, выступающие против правящей элиты,  правящей 

партии, лидеров партии или руководителей государства, существующих методов реализации 

власти, господствующей идеологии,  программ и планов правящей элиты или политической 

системы в целом. Наличие реальной оппозиции —  неотъемлемый признак 

демократического политического режима. Выделяют оппозицию системную и внесистемную, 

конструктивную и деструктивную, парламентскую и непарламентскую. 

ОХЛОКРАТИЯ — (от греч. ochlos –толпа и сratos– власть) власть толпы, черни. Согласно 



 

 

                   

Аристотелю, О. является формой вырождения демократии. 

 П 

ПАБЛИСИТИ — публичность, известность, популярность; рекламирование деятельности 

организации, ее достижений средствами массовой информации. 

 ПАКТ – (от лат.pactum – договор, соглашение) вид международного договора. 

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — (от лат parties - часть, группа)  политическая организация, 

имеющая цель овладеть государственной властью в интересах определенных социальных 

групп, использовать власть для реализации социальных интересов. 

 ПАЦИФИЗМ — 1) мировоззрение, осуждающее всякие войны и требующее мира на земле; 

2) международное антивоенное движение, сформировавшееся во второй половине XIX в. и 

принципиально выступающее против всяких войн. 

ПЛЕБИСЦИТ — всенародное голосование, референдум. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ — человеческие мысли и действия, относящиеся 

к политике. Политическое поведение включает и внутренние реакции (мысль, восприятие, 

суждение, установку, убеждение), и наблюдаемые действия (участие в выборах, выражения 

протеста, лоббирование, проведение собраний, кампаний). 

 ПОЛИТИКА —  (от греч. «polis» - город-государство, «politika» - государственные и 

общественные дела, искусство управления государством). Этический подход 

рассматривает  политику как общественную деятельность, направленную на достижение 

общего блага. Антропологический подход - политика как это форма цивилизованного 

общения людей на основе права, способ коллективного существования человека.   

Институциональный подход трактует политику  как участие в делах государства, 

определение форм, задач, содержания и деятельности государства. 

Субстанциональный подход  - политика  как  совокупность действий, направленных на 

власть, её обретение, удержание и использование. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА   делится на внешнюю, внутреннюю и международную. 

ПОЛИТОЛОГИЯ —  наука о  политике как об особой сфере жизнедеятельности людей, 

связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией 

общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом, 

государством. Термин происходит от греч. «polis» - город-государство, «politika» - 

государственные и общественные дела, «logos»- слово, наука. 

Объект политологииполитика, политическая сфера общества. Предмет политологии – 

закономерности  политической сферы общества,  властных отношений, действий 

направленных на получение, удержание и использование власти.  Функции политологии: 



 

 

                   

методологическая – выработка способов и приемов анализа политических явлений и 

процессов; теоретическая – создание политической теории о связях и закономерностях, 

присущих явлениям и процессам в политической сфере общества; описательная – создание 

базы данных и описаний политический явлений; прогностическая – прогноз политических 

явлений, возможность видеть негативные явления и вовремя их погасить, наметить пути 

оптимизации политического управления; мировоззренческая – развитие политического 

сознания граждан в обществе, формирование ценностных ориентаций 

в политической позиции человека, группы людей, партий, общественно-политических 

организаций; идеологическая – выработка, обоснование и защита 

определенного политического идеала, который способствует устойчивости политической 

системы в данном обществе. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО —  (от лат. post — после и фр. industriel, от лат. 

industria — деятельность) распространенное в современной политологии, социологии и 

футурологии обозначение новой стадии общественного развития, следующей за 

индустриальным обществом. Важнейшей характеристикой постиндустриального общества 

считается стремительный рост производства услуг и объема накопленных человечеством 

знаний. Таким образом, для постиндустриальной стадии развития общества основными 

продуктами потребления становятся услуги и знания, а главными технологиями — 

информационные технологии. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО — высший исполнительный орган государства, именуемый иногда 

советом или кабинетом министров, возглавляется либо президентом в президентских 

республиках, либо премьер-министром в парламентских республиках и монархиях. 

ПРЕЗИДЕНТ —  (от лат. prae (перед) и sedere (сидеть) — «председатель») должность главы 

государства, территориально-административного образования или руководителя 

общественной или коммерческой организации. П. государства избирается населением   или 

парламентом на определённый срок.  

Р 

РАДИКАЛИЗМ — (от лат. radix — корень) буквально бескомпромиссное стремление идти до 

конца, добиваться коренных изменений и наиболее полных результатов в любой 

преобразовательной деятельности. 

РЕЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — (от фр. regime –управление) совокупность методов и средств 

реализации государственной власти. Тоталитарный режим  характеризуется  стремлением 

государства к полному, всеохватывающему контролю над всеми сторонами общественной 

жизни и частной жизнью граждан; авторитарный режим - полный контроль государства 

над политической сферой общества;  демократический режим - контроль государства над  



 

 

                   

факторами общественной жизни, необходимыми для защиты прав и свобод граждан. 

  РЕФЕРЕНДУМ — ( от лат. referendum - букв.: то, что должно быть сообщено) форма 

непосредственного выражения власти народа, обеспечивающая принятие 

решений по важным вопросам общественной и государственной жизни. В формально-

юридическом значении Р. представляет голосование граждан, обладающих активным 

избирательным правом, по вопросам, составляющим предмет голосования, в целях получения 

однозначного утвердительного или отрицательного ответа в форме "да" или "нет", "за" или 

"против". 

С 

САБОТАЖ — 1) намеренный срыв  работы путём открытого отказа  от неё или умышленно 

небрежного её выполнения; 2) скрытое, замаскированное  противодействие осуществлению 

чего-либо. 

СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ — комплекс организаций и институтов, 

осуществляющих политическую самоорганизацию общества. 

СОЗНАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ  —  система политических знаний, ценностей и убеждений, 

на основе которых вырабатываются устойчивые ориентации людей по отношению 

к политической системе.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — усвоение индивидом политических знаний, норм и 

ценностей политической культуры, способствующих формированию у него необходимых 

качеств для адаптации к данной политической системе и выполнению в ней определенных 

функций и ролей. 

СУВЕРЕН —  носитель верховной власти. 

СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — (от франц. souverainete - верховная власть)  

независимость государственной власти от всякой иной власти внутри страны и вне ее, 

исключительное право на политическую самостоятельность, необходимое и достаточное 

условие существования государства, его способности эффективно осуществлять свои 

функции. 

СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДНЫЙ — принадлежность верховной власти народу, 

его полновластие, важнейшая социально-политическая основа подлинно демократической 

власти, обеспечивающая широким народным массам действенные пути, формы и средства их 

реального участия в управлении обществом и государством. С.н. проявляется в деятельности 

не только государственных органов, но и в различных формах общественной 

самодеятельности, т.e. в деятельности многообразных общественных организаций, трудовых 

коллективов и др. 



 

 

                   

СУВЕРЕНИТЕТ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ — полновластие нации, возможность 

самостоятельного политического самоопределения, а также исключительное право 

определять и изменять установленный конституционный строй. 

Т 

ТЕОКРАТИЯ — форма правления, при которой высшая государственная власть 

осуществляется духовенством или главой церкви. 

ТЕХНОКРАТИЯ  — (от греч. techne – мастерство, kratos – власть) 1) власть технической 

интеллигенции; 2) техническая интеллигенция, являющаяся руководящей силой. 

ТЕРРОРИЗМ – (от лат. terror – ужас, страх) преступная форма политических действий 

средствами насилия, направленная на запугивание политических противников, на изменение 

социально-психологической обстановки в обществе с целью осуществления целей  и 

требований террористов. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — (от лат. tolerantia  - терпение) терпимость к "чужому" образу жизни и 

мысли, поведению и чувствам, идеям и ценностям, верованиям и идеалом, политическим 

вкусам и позициям. 

У 

УЗУРПАЦИЯ —  (лат. usurpatio - овладение) - насильственный, противозаконный захват 

власти или присвоение чужих прав,полномочий; приход к власти с нарушением 

законодательно установленной процедуры. В демократических государствах - 

государственное преступление. 

УРБАНИЗАЦИЯ — сосредоточение населения и экономической жизни в крупных городах. 

УСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ — (от лат. adminstatio – 

управление  и лат territorium – область, территория)  деление территории государства на 

составные части (края, области, районы, и пр.), в которых формируется система местных 

органов власти и самоуправления. 

УТОПИЯ  —  (от греч. u –нет, topos- место, дословно «несуществующее место») 1) модель 

идеального, желательного  общественного и государственного устройства. Термин 

происходит от названия книги Т. Мора (1516), в которой описано идеальное общество на 

фантастическом острове Утопия;  2) прекрасный, идеальный, но неосуществимый проект. 

УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ — действия, предпринимаемые частными лицами и 

организациями в целях влияния на политику, формирование политической элиты, 

выборы политических лидеров. Основные формы политического участия: предвыборная 

активность, организованная активность, лоббистская деятельность, работа в организациях, 

индивидуальное обращение, работа поместу жительства. 

 Ф 



 

 

                   

  ФЕМИНИЗМ — общественно-политическое движение, выступающее за  расширение прав 

женщин, повышение их роли в общественной жизни и политике. 

 ФРАКЦИЯ — 1) обособленная часть политической партии, имеющая свой организационный 

центр и собственную платформу, отличную от платформы партии; 2) организованная группа 

членов политической партии, проводящая ее политику в парламенте, органах местного 

самоуправления, в общественных организациях. 

 ФУНДАМЕНТАЛИЗМ — идеология и политика, отличающиеся безоговорочной 

приверженностью каким-либо идеям, ценностям и целям. 

 ФУТУРОЛОГИЯ — собирательное обозначение концепций, исследований будущих 

состояний общества и социальных процессов вообще. 

 Х 

  ХУНТА — 1) название общественно-политических организаций в Испании и большинстве 

стран Латинской Америки; 2) правительственный орган власти в некоторых 

латиноамериканских странах; 3) группа заговорщиков, незаконно захватывающая власть и 

правящая диктаторскими методами. 

 Ц 

ЦЕНЗУРА — (от лат. censura – строгое суждение)  контроль за средствами массовой 

информации, издательской деятельностью, состоящий  в необходимости 

обязательного получения разрешения на публикацию от цензоров. 

 ЦЕССИЯ — передача территории одного государства  другому по соглашению между ними. 

 ЦИВИЛИЗАЦИЯ — 1) синоним культуры; 2) уровень развития общества и культуры; 3) 

ступень развития общества, следующая за варварством. 

 Ш 

 ШОВИНИЗМ — 1) крайне агрессивная и воинственная форма национализма, основанная на 

идее национальной исключительности и превосходства;  2) национализм большой  

этнической группы или нации по отношению к малой. 

 Э 

 ЭКСПАНСИЯ — активное проникновение в какую-либо  сферу. 

 ЭКСТРАДИЦИЯ — передача иностранному государству лица, нарушившего законы этого 

государства, по требованию последнего для привлечения преступника к уголовной 

ответственности или приведения в исполнение вступившего в законную силу приговора. 

 ЭКСТРЕМИЗМ — (от лат.extremus – крайний) 1) крайние (для данного общества) взгляды, 

деятельность с использованием крайних мер, поступков; 2)   преступная политическая 

деятельность  (по существующим в данной  государственной системе правовым нормам). 



 

 

                   

 ЭЛЕКТОРАТ — совокупность граждан, обладающих избирательными правами и 

голосующая за конкретного кандидата. 

ЭЛИТА — (от  франц. еlite –лучшее, отборное, избранное) 1) наиболее видные представители 

какой-либо части общества, избранный круг людей; 2) высшие слои в системе социальной 

иерархии, группы имеющие наибольший доступ к различным общественным благам, к 

власти, к престижу. 

ЭЛИТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ  - немногочисленные социальные группы, имеющие наибольший 

доступ к власти. Две основные системы рекрутирования элиты: система гильдий и 

антрепренерская. Главные отличительные черты системы гильдий: закрытость, отбор 

претендентов на более высокие посты в основном из нижестоящих слоев самой элиты; 

медленный, эволюционный путь наверх. Главные отличительные черты антрепренерской 

системы:  открытость, широкая возможность для представителей различных социальных 

групп претендовать на место в элите в результате демократических выборов. 

  Ю 

 ЮРИСДИКЦИЯ  — (jus – право и dictо – говорю)  совокупность полномочий органов 

власти, определённая  законом. 

Я 

 ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — законодательно закреплённый язык официального 

общения, обязательный для исполнения в законотворчестве, делопроизводстве, 

судопроизводстве, образовании, государственных  

 

4. Практический блок 

4.1. Планы практических и семинарских занятий 

Семинарское занятие №1 Политическая социология в системе наук. Специфика  

социологического анализа политической жизни 

 

1. Объект и предмет политической социологии. 

2. Место политической социологии в системе наук. 

Семинарское занятие №2. Эволюция основных теорий политической социологии 

 

1. Основные этапы развития политической социологии.  

2. Предыстория политической социологии 

3. Возможности использования интегральных подходов для исследования 

политических отношений (П. Сорокин). 

4. Объединительные парадигмы в политической социологии. 



 

 

                   

 

Семинарское занятие №3 Основные направления современной социально-

политической мысли 

 

1. Мультипарадигмальный характер современной политической социологии 

2. Современные методологические ориентиры политической социологии. 

3. Концепции детерминизма и конструктивизма в современной политической 

социологии.  

4. Социальный капитал и его значение в социологическом анализе политики.  

 

Семинарское занятие №4 Предметная область исследований политической 

социологии (объект и предмет политической социологии, методы политической 

социологии. уровни социально-политических отношений). 

 

1. Особенности социологического анализа политики. 

2. Основные исследовательские задачи политической социологии. 

3. Социальная сфера общества и политика. 

4. Особенности социологического анализа  политических изменений. 

5. Основные положения политической социологии в сфере международных 

отношений. 

 

Семинарское занятие №5  Технология и методы социологического исследования 

политической жизни 

 

1. Социологические исследования в сфере политики и их значение. 

2. Логика программы социологического исследования. 

3. Особенности количественных методов сбора информации. 

4. Особенности качественных методов сбора информации. 

 

Семинарское занятие №6 Особенности социологического изучения политических 

процессов 

1. Понятие "политический процесс": многозначность интерпретаций  

2. Основные исследовательские подходы анализа политических процессов. 



 

 

                   

3. Политическая ситуация 

4. Сущность и методы политического прогнозирования. 

Семинарское занятие №7 Социокультурные детерминанты политической жизни. 

Методология и методика социологического исследования политической культуры 

 

1. Методологические подходы к социологическому анализу политической 

культуры.  

2. Уровни политической культуры. 

3.  Политическая культура и её репрезентации: коды, символы, установки, 

стереотипы, имиджи, мифы, идеологии и др. 

4. Построение системы показателей и индикаторов политической культуры. 

Семинарское занятие №8. Социологические методы изучения политического поведения 

1. Виды политического поведения  

2. Особенности социологического анализа форм политического участия. 

3. Типология политического участия. 

4. Социологические методы изучения электорального поведения. 

 

Тема 9. Социологический анализ общественного мнения в политике  

 

1. Понятие общественного мнения.  

2. Механизмы формирования общественного мнения.  

3. Способы анализа общественного мнения. Возможности и ограничения массовых 

опросов.  

4. Необходимые условия и предпосылки для формирования и изучения 

общественного мнения.  

5.  Основные подходы к прогнозированию результатов выборов.   

 

Планы лабораторных работ и практикумов 

Практические работы по дисциплине «основы политической социологии будут проводиться по 

данным проблематикам:  

Практическое задание: составить кодификатор для исследования документов (газет или иных 

СМИ) по выбранной теме.  



 

 

                   

Практическое задание: по выбранной теме составить программу исследования с 

политической прогностической ориентацией и подготовить ее презентацию. 

Практическое задание: составить программу социологического исследования политической 

культуры; подготовить инструмент исследования; собрать эмпирический материал и провести 

социологический анализ полученных данных.  

 

 и будут носить характер студенческих  

 

4.2. Материалы по практической части курса 

3.3.1. Учебники 

n. Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992.  

o. Иванов О.И. Политическая социология. Спб., 2001. 

p. Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 

q.  Политическая социология: учебник для вузов. /Под ред. Ж.Т. Тощенко. М., 

2002. 

r. Яковлев А.И. Политическая социология. Москва, 2008 

s. Бурдье П. Политическая социология. - М., 1993. 

 

 

3.3.2. Учебные пособия 

t. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М., 2002. 

u. Политическая социология. Учебное пособие для студентов вузов. Ростов-

на-Дону, 1997. 

   Дополнительная литература: 

o Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Социология политики: становление и современное 

состояние // Социология в России. М., 1998. 

o Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

o Арон Р. Поколение на стыке веков: Дюркгейм, Парето, Вебер // Полис, 1993, № 

2.  

o Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 1999. 

o Вебер М. Политические работы. М., 2003. 

o Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.   

o Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. 

СПб., 2001. 



 

 

                   

o Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: очерк политики свободы. 

М., 2002. 

o Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. 

o Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 

o Ионин Л.Г. Политическая социология. М., 1999.   

o Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 

o Липсет С. Политическая социология // Американская социология. М., 1972. 

o  

o Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: 

Издательство “Весь Мир”, 1997.  

o Методы изучения общественного мнения. М., 1992. 

o Мид Дж. От текста к слову. Американская социологическая мысль. Тексты. М., 

МГУ, 1994. 

o Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 

1996.  

o Парсонс Т. Система современного общества. М., 1997. 

o Тоффлер А. Мои мысли о природе власти. США: экономика, политика, 

идеология. 1992. - № 6. 

o Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1998. 

o Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, 1994, № 1.  

o Шварценберг Р. Политическая социология. М., 1992. 

o Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1992. 

o Фуко М. Слова и вещи. Спб., 1994. 

 

4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы 

Наглядно-иллюстративные материалы представлены в виде слайд в формате 

PowerPoint, которые демонстрируются студентам на лекциях.  

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Студенты в рамках данного курса должны самостоятельно работать над написанием 

эссе, которые в дальнейшем они должны устно представить, а текст работы сдать 

своему преподавателю. Темы эссе прилагаются. 

Темы Эссе 

Культура как предмет философского исследования 

О. Шпенглер. Локальные культуры и исторический  прогресс 

Человек – творец культуры 

Диалог культур. Экуменическое видение истории А.Тойнби  

Истоки глобализации 

Будущее европейской цивилизации 



 

 

                   

Личность и личное развитие: социализация и идентификация человека в современном 

обществе 

Смысл и назначение истории. 

Проблема типологии общества 

Нация в современном обществе 

Гипотезы общественного развития 

Современные проблемы глобальных изменений. 

Личность и массы 

Теории прогресса 

Историческое время, модели общественного развития философской традиции 

Информационная «революция» 

Конец истории? 

 Теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона 

Теория гражданского общества  

Модернизм и постмодернизм 

Энтони Гидденс: Модерн-общество риска 

Постмодернизм в политической теории 

 

Литература  

Тойнби А. Постижение истории. М., 1991 

Новое постиндустриальная волна на Зададе. Антология/ Под ред В.Л. Иноземцева 

Шпенглер О. Закат Европы. М. 1993. Т. 1 

Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993 

Бердяев Н.А. Смысл истории,  том 1-2,1990 

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс// Вопросы философии. 1989 №3,4 

Франкл В. Человек в поисках смысла 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991 

Тавризян Г.М. О. Шпенглер,  Й. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. М., 2007 

Ракитов А.И. Философия Компьютерной революции. М.,1991 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма,// Избранные произведения. М., 

1990 

Уэбстер. Теория информационного общества. М.,2004 



 

 

                   

Федотов В.Г. Хорошее общество// Философские науки № 1-2, 1999 

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990 №3 

 

5.2. Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных 

работ 

1. Эволюция понятия общества в истории философии 

2. Развитие общества: формационный и цивлизационный подход 

3. Особенности индустриального и постиндустриального общества.  

4. Концепции общественного прогресса в истории философии. 

5. Технологическая экспансия и полемика вокруг нее. 

6. Деятельность Римского клуба по изучению глобальных проблем современности. 

7. Концепция «технотронного общества» З. Бжезинского. 

8. Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла. 

9. Критика технократического тоталитаризма в антиутопиях ХХ века. 

10. Личность в современном информационном обществе 

 

6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

В процессе преподавания дисциплины «Основы политической социологии» используются 

как традиционные, так и инновационные методы. Информационно-рецептивные: чтение 

лекций, знакомств студентов с оригинальными текстами философов. Лекции подробно 

излагаются с применением объяснительно-иллюстративного метода. Помимо самой 

лекции студентам выдаются печатные материалы и электронные ссылки для 

самостоятельного обучения (иногда дополнительный учебный материал рассылается 

студентам по электронной почте). Помимо аудиторных занятий студенты могут 

обращаться к преподавателю, используя интернет. Семинарские занятия основываются на 

репродуктивных технологиях. Студенты помимо ответов на заданные им темы и изучения 

оригинальных текстов, также участвуют в дискуссиях и представляют, написанные ими 

эссе, темы которых предварительно обсуждаются с преподавателем. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации компетентностного 

подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр, 

разбор конкретной ситуации). Данные методы считаем целесообразными, так как они 



 

 

                   

направлены на вовлечение студентов в учебный процесс, дают возможность студента 

самостоятельно мыслить и грамотно выражать свои мысли, а использование современных 

технологий делает процесс обучения более увлекательным.    

 

6.2. Методические рекомендации для студентов 

6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

Студент самостоятельно должен готовиться к семинарским занятиям, путем изучения 

материалов по заданной теме (читать книги и электронные материалы), читать 

первоисточники, список которых преподаватель также представляет в начале 

прохождения курса, а также работать над эссе методические рекомендации по 

написанию эссе прилагаются в пункте 7.2.3 

6.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

6.2.3. В данном учебно-методическом комплексе даны планы семинарских занятий, 

где подробна, указаны обсуждаемые на семинарах проблемы (темы). Они 

распределены согласно тематическому плану, учитывая промежуток модулей. 

По каждой теме дана литература, по которой студен и должен готовиться к 

семинарам. В случае возникновение вопросов студент может  связаться с 

преподавателем по электронной почте.  

В планах семинарских и практических занятий темы распределены согласно 

тематическому плану по данной дисциплине. К каждой теме дан план 

выносимых на рассмотрение вопросов и указан перечень литературы, 

необходимый для их изучения. 

6.2.4. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том 

числе курсовых работ, рефератов, эссе и др. 

В рамках данного курса студенты должны самостоятельно подготовить эссе. Прежде 

всего, студент должен выбрать тему эссе. Выбирать тему эссе нужно так, чтобы она 

раскрывала полноту и глубину знаний студента (была близка его предпочтениям). В 

эссе студент обязательно должен отразить свои суждения, мысли и отношение к 

выбранной теме (проблематике). При этом студент должен весьма тщательно 

подходить к подбору аргументов для обоснования своей позиции. Использование 



 

 

                   

терминов, понятий и определений в эссе должно быть грамотное, уместное и 

соответствующее выбранной теме, но в тоже время эссе не должно быть перегружено 

терминологией. Приветствуется, если студент в своем эссе указывает точки зрения и 

других исследователей на рассматриваемую проблематику и дает пути их решения 

(если, конечно выбранная тема позволяет сделать это). 

 

     

 

 


