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Введение

Основная  задача  политологии  как  учебной  дисциплины  состоит  в
активизации  познавательной  самостоятельности  и  гражданственности
студентов,  в  формировании  у  них  политического  сознания,  политической
культуры. Политические знания являются частью общей культуры личности.
Без обладания такими знаниями личность рискует стать разменной монетой в
политической  игре,  превратиться  в  объект  манипулирования  со  стороны
более активных в политическом отношении сил. Политическая грамотность
граждан  необходима  и  всему  обществу,  ибо  предохраняет  его  от
авторитаризма,  антигуманных  и  экономически  неэффективных  форм
государственной и общественной организации, обеспечивает  общественное
благополучие.  От  того,  какова  политическая  культура  граждан,  каковы
взаимоотношения  личности,  общества  и  государства,  зависит  качество
принимаемых  политических  решений,  учет  интересов  различных  групп
населения, их участие в политической жизни.

Кроме того, изучение политологии проливает свет на вопросы власти, а
человек с высшим образованием рано или поздно в той или иной степени
становится управленцем. На любом из постов, связанных с властью, знания,
полученные в ходе изучения политологии, будут полезны и востребованы.

ЮНЕСКО  (ООН)  в  1948  г.  дала  рекомендацию  всем  вузам  мира
вводить  в  свои  программы  политологию  как  самостоятельную
академическую дисциплину.

В  методических  рекомендациях  выделяются  основные  узловые
проблемы  по  каждой  теме,  обращается  внимание  на  необходимость
самостоятельной  проработки  лекционного  материала  и  вопросов  для
самоконтроля.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:  основные  понятия  политологической  науки,  понимать  роль

политических процессов в сфере своей компетенции.
уметь: анализировать программные документы политиков и партий.
владеть:  навыками  осознанного  участия  в  политической  жизни

общества.
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Тематическая программа курса

№ п/п Наименование разделов
1. Предмет и задачи политологии. Методы политической науки. 

История политических учений.
2. Политические системы
3. Политическая власть
4. Правовое государство и гражданское общество
5. Типология и сравнительный анализ политических режимов
6. Политическая демократия: сущность и противоречия
7. Политическое лидерство и политические элиты
8. Политические партии, партийные системы и общественно-

политические движения
9. Современные политические идеологии и течения
10. Политические конфликты и способы их разрешения
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Содержание заданий к практическим занятиям

Тема 1. Предмет и задачи политологии. Методы политической науки. 
История политических учений.

1. Предмет и функции политологии.
2. Методы политологии.
3. Основные политические учения древности.
4. Основные политические учения современности.

Основные  понятия:  политология,  социологические  методы,  метод
Делфи, политические учения.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое политология?
2. Зачем нужно изучать политику?
3. Какая бывает политика?
4. Когда зародилась политика?
5. Что такое теологические теории политики?
6. Каков вклад философов Древней Греции в изучение политики?
7. Что  добавили к  изучению политических  процессов  средневековые

теософы?
8. Какие политические идеи появились в Новое время?
9.Какие в настоящее время существуют политические теории?

Темы докладов и рефератов

1. Легизм как политическое учение
2. Платоновская модель государства
3. Основные политические идеи эпохи Просвещения.
4. XIX век в истории политической мысли.
5. Современные политические теории.

Дополнительная литература
Антология мировой политической мысли / под ред. А.А. Миголатьева.

В 5-ти томах. Т. 1. – М.: Мысль, 1997. – 830 С.
Антология мировой политической мысли / под ред. Т.А. Алексеевой. В

5-ти томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1997. – 830 С. 
Антология мировой политической мысли / под ред. В.Н. Шевченко. В

5-ти томах. Т. 3. – М.: Мысль, 1997. – 798 С.
Антология мировой политической мысли / под ред. Б.Н. Бессонова. В

5-ти томах. Т. 4. – М.: Мысль, 1997. – 829 С.
Антология мировой политической мысли / под ред. И.Г. Усачева. В 5-

ти томах. Т. 5. – М.: Мысль, 1997. – 766 С.
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Тема 2. Политические системы

1. Политология как наука
2. Основные политические учения
3. Становление теории политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд, К. 

Дойч и др.)
4. Сущность, структура и функции политической системы.
5. Типология политических систем.

Основные  понятия:  политическая  система, модель «черного  ящика»,
модель структуры,  устойчивость  политической  системы,  авторитарные
системы,  демократические  системы,  гегемонии,  олигархии,
доиндустриальные и индустриальные системы.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое политическая система.
2. Какие  гносеологические  и  социокультурные  условия

предопределили возникновение основных концепций политических систем?
3. Опишите механизм функционирования политической системы.
4. Что такое функции политической системы? Перечислите известные

Вам функции.
5. Какие  структуры  политической  системы  выполняют

коммуникативную функцию?
6. Какую  роль  в  политической  системе  общества  играют  группы

интересов?
7. Означает  ли  наличие  стабильности  политической  системы

отсутствие ее развития?
8. Дайте  развернутую  характеристику  таким  методам,  используемым

для  обеспечения  политической  стабильности,  как  социально-политическое
маневрирование,  политическое  манипулирование,  диалог  с  оппозицией,
применение силы.

9. Опишите  современную  российскую  политическую  систему,  ее
отличия от политической системы советского периода.

Темы докладов и рефератов

1. Системный анализ как метод познания политических процессов.
2. Модель политической системы Д. Истона.
3. Модель политической системы Г. Алмонда.
4. Модель политической системы К. Дойча.
5. Условия политической стабильности и методы ее обеспечения.
6. Латентные функции политической системы.
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Дополнительная литература:

Антология мировой политической мысли / под ред. Т.А. Алексеевой. В
5-ти томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1997. – 830 С.

Агеев  Г.  Особенности  современного  этапа  трансформации
политической системы России // Власть. – 2007. – № 4. – С. 90-92.

Водолазов Г.Г. Социально-политическая система современной России:
шансы на изменение // Философские науки. – 2011. – № 11. – С. 17-32.

Галкин  А.  Раздумья  о  трансформации  политической  системы  //
Власть. – 2010. – № 6. – С. 4-12.

Клеман  А.  Вызов  властным  отношениям  (гражданские  протестные
движения в западной политической системе) // Свободная мысль. – 2007. –
№ 1. – С. 86-97.

Поливаева  Н.  Трансформация  массового  сознания  в  условиях
обновления политической системы // Власть. – 2008. – № 8. – С. 39-43.

Франчук В.И. Политическая система как средство выживания общества
и основа его реформирования // Социально-гуманитарные знания. – 2005. –
№ 1. – С. 120-133.

Фурман  Д.  Наша  политическая  система  и  ее  циклы  //  Свободная
мысль. – 2011. – № 3. – С. 12-24.

.
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Тема 3. Политическая власть

1. Понятие, происхождение власти, ее ресурсы, виды, субъекты.
2. Структура и функции политической власти, особенности 

государственной власти.
3. Эффективность и легитимность власти.
4. Характер политической власти в России.

Основные  понятия:  власть,  политическая  власть,  структура  политической
власти, «сильная власть», «слабая власть».

Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение власти.
2. Покажите,  с  чем  связана  объективная  необходимость  власти  в

обществе.
3. Назовите основные черты государственной власти.
4. Что такое ресурсы власти? Как зависит выбор ресурсов власти от

характера политического режима.
5. Проанализируйте  ресурсы  власти:  экономические,  социальные,

демографические, информационные.
6. Какие институты политической власти вам известны? Назовите органы

законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации.
7. Как  вы  думаете,  какие  ресурсы  использует  современный

политический режим в России?
8. Что отражает понятие «легитимность власти»? Как оно соотносится

с понятием «легальность власти»?
9. Как изменялся тип легитимности власти в истории России?
10. Назовите  побудительные  мотивы  стремления  людей  к  власти,  а

также мотивации политического подчинения.

Темы рефератов, докладов
1. Сущность, особенности и механизм политической власти.
2. Лоббизм как политический институт.
3. Принцип разделения властей.
4. Гражданское общество и власть.
5. Легитимность политической власти.
6. Харизма и ее роль в политике.
7. Характер политической власти в России.

Дополнительная литература
Арсеньева Т., Бажин И. Социальные механизмы деятельности власти /

Т. Арсеньева, И. Бажин // Власть. – 2009. – №4. – С. 31-37.
Баранов  Н. А.  Легитимность  власти:  политический  опыт  России  //

Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №1. – С. 12-29.
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Глебова И. И. Сакрализация верховной власти в России как культурно-
исторический  феномен  //  Россия  и  современный  мир.  –  2009.  –  №4.  –
С. 23-43.

Колобова  С.  Политическая  власть  в  демократическом  обществе
(гендерные и образовательные факторы развития) //Власть. – 2009.  - №8. –
С. 18-20.

Нисневич  Ю.  А.  «Вертикаль  власти»  и  конкурентоспособность
российского  государства  //  Россия  и  современный  мир.  –  2010.  - №4.  –
С. 6-17.

Панферова  В.В.  Информационная политика в  современной России //
Социально-гуманитарные знания. – 2005. - № 5. – С. 53-69.

Романович Н. К вопросу о персонификации власти в России //Власть. –
2009. – №9. – С. 169-172.

Фомин М. Россия.  Матрица социальной (не)стабильности //  Мировая
экономика и международные отношения. – 2010. - № 8. – С. 56-68.

Чудинова И.  М. Преемственность  власти //  Социально-гуманитарные
знания. – 2010. – №6. – С. 46-53.

Яровой  А.  Возможности  власти  в  развитии  социальной
ответственности российского бизнеса // Власть. – 2009. – №10. – С. 15-19.
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Тема 4. Правовое государство и гражданское общество

1. Происхождение,  сущность,  основные  черты,  формы,  типы
государства.

2. Правовое и социальное государство.
3. Гражданское  общество,  его  признаки  и  принципы

жизнедеятельности.
4. Становление  гражданского  общества  и  правового  государства  в

России.

Основные  понятия:  государство,  правовое  государство,  социальное
государство,  гражданское  общество,  федерация,  унитарное  государство,
конфедерация,  парламентская  республика,  президентская  республика,
парламентская монархия, абсолютная монархия.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте понятия «государство», «правовое государство», «гражданское
общество».

2. Что общего и в чем различия гражданского общества и государства?
3. Какими средствами обладает гражданское общество для преодоления

стремления политической власти к абсолютному господству?
4. В  чем  сущностные  отличия  государства  от  других  политических

институтов: политических партий, движений?
5. Чем федеративное государство отличается от унитарного государства?
6. В чем недостатки конфедерации?
7. Какое государство считается правовым?
8. Назовите признаки социального государства.
9. Каковы  особенности  формирования  гражданского  общества  в

России?
10. Какова должна быть роль российского государства в формировании

гражданского общества?

Темы рефератов, докладов
1. Права человека: история и современность.
2. Состояние прав человека в современной России.
3. Концепция  гражданского  общества:  идейные  истоки  и  основные

этапы формирования.
4. Гражданское общество и естественные права человека.
5. Федерализм в России.
6. Формирование  гражданского  общества  в  России:  проблемы,

перспективы развития.
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Дополни тельная литература

Арбатская М.Н. Национальная идея в национальных девизах // Россия и
современный мир. – 2010. – № 2. – С. 113-123.

Бондар  А.  Российская  государственность:  традиции  и  динамика  //
Власть. – 2009. – № 4. – С. 22-25.

Гафуров  З.Ш.  Социально-правовое  государство:  причина
возникновения,  объективные  основы,  противоречивая  сущность  //
Государство и право. – 2009. – № 4. – С. 5-14. 

Динес  В.  Российская  государственность  в  контексте  исторических
традиций // Власть. – 2008. – № 2. – С. 4-7.

Дмитриев Ю.А. Признаки государства:  понимание  и  интерпретация /
Ю.А. Дмитриев,  В.О.  Миронов //  Государство и право. – 2010. – № 10.  –
С. 5-16.

Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2019. – 32 с.
Кочеткова  Л.  Социальное  государство:  европейская  теория  и

российская практика // Власть. – 2008. – № 4. – С. 39-43.
Кравченко  И.И.  Государство  и  общество  //  Вопросы  философии.  –

2007. – № 7. – С. 7-34.
Мотрошилова  Н.В.  О  современном  понимании  гражданского

общества // Вопросы философии. – 2009. – № 6. – С. 29-30.
Никитина Е. Особенности и основные этапы становления гражданского

общества в России // Власть. – 2010. – № 12. – С. 145-148.
Франчук  В.И.  Общая  теория  обществ:  новый  организмический

подход // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 1. – с. 87-103.
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Тема 5. Типология и сравнительный анализ политических режимов

1. Политический режим как элемент политической жизни общества.
2. Типология политических режимов.
3. Тоталитарные и авторитарные режимы: сходства и различия.
4. Демократический и авторитарный режимы как антиподы.

Основные  понятия:  политический  режим, авторитаризм, тоталитаризм,
демократия, гибридные режимы.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте  взаимосвязь  понятий  «политическая  система»  и
«политический режим».

2. Какие переменные можно использовать для сравнительного анализа
политических режимов?

3. Каковы условия и причины возникновения тоталитарных режимов?
4. Каковы основные черты тоталитарного режима?
5. Назовите основные черты авторитарного режима.
6. В чем преимущества и опасности авторитарных режимов?
7. Каковы отличия тоталитаризма и авторитаризма?
8. Какие  причины  (экономические,  социальные,  политические,

культурные)  способствуют  сохранению  и  воспроизводству  авторитарных
режимов современном мире?

9. Возможно  ли  существование  демократии  в  современном  мире?
Почему?

10. Назовите  объективные  причины,  затрудняющие  переход  разных
стран к демократическому режиму.

Темы докладов и рефератов

1. Интернет и тоталитарные режимы.
2. Исторические и современные формы диктатуры
3. Посткоммунистические режимы в Восточной Европе (на примере

конкретной страны).
4. Проблемы «демократического транзита».
5. Теория тоталитаризма Х. Арендт.
6. Политический режим современной России.

Дополнительная литература

Антология мировой политической мысли / под ред. Т.А. Алексеевой. В
5-ти томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1997. – 830 С.
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Гавров С. Необходим ли переход к авторитаризму //  Свободная мысль.
2006. – № 1. – С. 80-89.

Завьялов  Ю.С.  Тоталитаризм  как  разновидность  политического
режима // Государство и право. 2010. – № 5. – С. 76-80.

Исаев Б.И. Понятие и типология политических режимов // Социально-
гуманитарные знания. 2009. – № 3. – С. 88-97.

Кузнецова  Е.  Политико-структурные  показатели  в  исследовании
политических режимов // Мировая экономика и международные отношения –
2011. № 8. – С. 110-115.

Лапина Н. Российский политический режим: оценки и интерпретации //
Мировая экономика и международные отношения. – 2009 . – № 6. – С. 17-30.
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Тема 6. Политическая демократия: сущность и противоречия

1. Демократия: сущность и этапы развития.
2. Либерально-демократические ценности и принципы демократии.
3. Сущность  и  характерные  черты  парламентских,  президентских  и

президентско-парламентских республик.
4. Характеристика  демократических  преобразований  в  современной

России.

Основные понятия: политическая демократия, непосредственная демократия,
представительная демократия, избирательная система.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое прямая демократия и представительная демократия,  чем
они отличаются?

2. Какие  факторы обусловили  изменение  понимания  демократии  как
формы государства и его сущности?

3. Платон был противником демократии. В чем он видел ее слабость?
4. Сущность  главных  систем  определения  результатов  выборов:

пропорциональной и мажоритарной.
5. Демократия:  будущее  человечества  или  явление  западной

цивилизации?
6. Концепция компьютерной демократии.
7. Сравнительный  анализ  избирательных  систем  России,  Франции  и

США.
8. Угрозы и дилеммы демократии в XXI веке.
9. Интернет и выборы.
10. Сравните  политические  режимы  (тоталитаризм,  авторитаризм,

демократия) по следующим критериям: взаимоотношение между основными
ветвями  власти,  избирательная  система,  место  и  роль  государства,  тип
политического  лидерства,  методы  осуществления  власти,  зрелость
гражданского общества, многообразие идеологий.

Темы рефератов и докладов
1. Современный парламентаризм: достоинства и противоречия.
2. Роль  правового  государства  в  становлении  демократического

режима.
3. Сущность и особенности парламентской республики.
4. Президентская республика.
5. Избирательная кампания.
6. Особенности  и  перспективы  развития  демократического

политического режима в России.
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Дополнительная литература

Гончаренко О.В. Демократия в современном мире. Демократия versus
бюрократия // Власть. – 2008. – № 2. – С. 79-90.

Зеленко Б.И. Демократия и современная Россия: непростое сочетание //
Вопросы философии. – 2008. – № 5. – С. 3-13.

Иноземцев  В.Л.  Демократия:  насаждаемая  и  желанная.  Удачи  и
провалы демократизации на рубеже тысячелетия //  Вопросы философии. –
2006. – № 9. – С. 34-46.

Мамут  Л.С.  Современная  российская  государственность  и  культура
демократии // Государство и право. – 2009. – № 1. – С. 5-14.

Наумов  С.,  Суверенная  демократия  /  С.  Наумов,  Н.  Слонов  //
Свободная мысль. – 2007. – № 3. – С. 21-30.

Павловский Г. Демократия и ее использование в России // Свободная
мысль. – 2010. – № 8. – С. 113-124.

Петухов  В.В.  Демократия  участия  в  современной  России  //
Общественные науки и современность. – 2007. – № 1. – с. 73-90.
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Тема 7. Политическое лидерство и политические элиты

1. Политические мыслители о феномене лидерства (Н. Макиавелли, Т.
Карлейль, Ф. Ницше, Г. Тард, К. Маркс)

2. Природа политического лидерства, типы и функции лидеров.
3. Классификация концепций элитаризма.
4. Сущность  политической  элиты,  ее  структура,  механизмы

рекрутирования элиты.

Основные  понятия:  лидер, руководитель,  элиты, харизма, теория  черт,
теория последователей и конституэнтов.

Контрольные вопросы и задания

1. Кто такой лидер?
2. Каковы основные функции политических лидеров?
3. Чем теория черт отличается от ситуационной теории?
4. Приведите  примеры  лидеров-знаменосцев,  лидеров-служителей,

лидеров-пожарных,  лидеров-торговцев  (из  современной  политической
жизни).

5. Какой тип лидерства лучше всего подходит России на современном
этапе?

6. Что такое политическая элита?
7. Неизбежен ли процесс выделения элиты в обществе?
8. Какую роль играет элита в политической жизни страны?
9. Назовите основные теории элит и раскройте их содержание.
10. Каковы  особенности  формирования  и  функционирования

современной российской элиты?

Темы рефератов и докладов

1. Роль харизмы в современной политике.
2. Политический  лидер  современной  России  (описать  биографию,

основные элементы программы, общую тактику действий).
3. Имидж современного лидера.
4. Основные теории элит.
5. Тенденции в формировании элит на современном этапе.
6. Российская политическая элита.

Дополнительная литература

Антология мировой политической мысли / под ред. Т.А. Алексеевой. В
5-ти томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1997. – 830 С.
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Большая актуальная политическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2009. –
420 с.

Бушуева  Н.  Сравнительный  анализ  мужского  и  женского
политического лидерства // Власть. – 2010. – № 5. – С. 27-29.

Васильева  Л.Н.  Теория  элит  (синергетический  подход)  //
Общественные науки и современность. – 2005. – № 4. – С. 75-85.

Ирхин Ю.В. Политические элиты: вчера, сегодня, завтра // Социально-
гуманитарные знания. – 2008. – № 2. – С. 82-104.

Печкурова  А.  Политическое  лидерство  в  условиях  глобализации:
взгляд американских политологов // Власть. – 2008. – № 11. – С. 47-50.
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Тема 8. Политические партии и партийные системы

1. Сущность и происхождение политических партий.
2. Функции политических партий.
3. Типология политических партий.
4. Партийные системы.
5. Особенности партийной системы в современной России.

Основные  понятия:  политическая  партия,  партийная  система,  «правые»  и
«левые» партии, демократические выборы, электорат.

Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение политической партии.
2. В  чем  отличие  политической  партии  от  других  общественных

организаций?
3. Можно ли в современных условиях говорить о классовой природе

партий?
4. Чем различаются «правые» и «левые» партии?
5. Как вы понимаете социализирующую функцию партий?
6. В чем преимущества и недостатки двухпартийной; многопартийной

систем?
7. Перечислите политические партии дореволюционной России.
8. Какие  из  российских  партий  вы  можете  определить  как

консервативные? Ответ обоснуйте.
9. Есть ли перспективы у социал-демократических партий в России?
10. Какая  партийная  система  на  настоящий  момент  существует  в

России?

Темы докладов, рефератов
1. Партия как инструмент общественного диалога.
2. Лидерские  партии  в  России:  традиция  или  продукт  переходного

периода?
3. Феномен «партии власти» в России.
4. Партии и их лидеры на парламентских выборах 2011 года.
5. КПРФ и «Справедливая Россия»: союзники или антиподы?

Дополнительная литература
Головченко  В.  Идеологические  основы  КПРФ  и  «Справедливой

России»: особенности и перспективы // Власть. – 2009. – № 3. – С. 74-78.
Григоренко Е. Современные траектории развития партийных систем на

постсоветском  пространстве  //  Мировая  экономика  и  международные
отношения. – 2011. – № 6. – С. 73-83.

Кертман  Г.Л.  Статус  партии в  российской политической культуре  //
Полис. – 2007. – № 1. – С. 120-131.

19



Князева М. Политологический анализ роли российских политических
партий в современных условиях // Власть. – 2010. – №7. – С. 31-34.

Малкин Е. Беспартийная Россия / Е. Малкин, Е. Сучков, В. Хомяков //
Свободная мысль. – 2009. - № 2. – С. 17-30.

Романов  Б.  Особенности  формирования  политических  партий  в
современной  России  //  Мировая  экономика  и  международные  отношения.  –
2008. – № 6. – С. 57-64.

Холодовский  К.Г.  Противостояние  левых-правых:  анахронизм  или
смена координат? // Полис. – 2006. - № 6. – С. 81-96.
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Тема 9. Современные политические идеологии и течения

1. Сущность политической идеологии.
2. Политическое течение как реализация политической идеологии.
3. Правые политические идеологии и течения.
4. Левые политические идеологии и течения.

Основные  понятия:  политическая  идеология,  политическое  течение,
либерализм,  консерватизм,  национализм,  анархизм,  коммунизм,  социал-
демократизм.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое идеология?
2. Зачем обществу нужна идеология и идеологический плюрализм?
3. В чем отличие правых идеологий от левых?
4. Чем опасны экстремистские политические идеологии?
5. В чем преимущества и недостатки либеральной идеологии?
6. В  каких  случаях  консервативная  идеология  может  считаться

оптимальной для общества?
7. Каково  значение  коммунистической  и  социал-демократической

идеологии в развитии общества?
8. Актуален ли марксизм?
9. Что такое политическое течение?

Темы докладов, рефератов

1. Марксизм в истории России.
2. Консерватизм как идеология стабильности: плюсы и минусы.
3. Либерализм и неолиберализм в современном мире.
4. Основные политические идеологии России и их носители.
5. Экстремизм: происхождение, проявления, методы борьбы с ним.

Дополнительная литература

Антология мировой политической мысли / под ред. Т.А. Алексеевой. В
5-ти томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1997. – 830 С.

Бызов  Л.Г.  «Неоконсервативная  волна»  в  современной  России:  фаза
очередного цикла или стабильное состояние? // Мир России. – 2010. – № 1. –
С. 3-44.

Жирнов  Н.Ф.  Политическая  доктрина  консерватизма  и
неоконсерватизма  //  Социально-гуманитарные  знания.  –  2008.  –  №  5.  –
С. 279-286.
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Киселева Т.С. Исторические предпосылки развития неолиберализма /
Т.С.  Киселева,  В.И.  Ковалев  //  Социально-гумантарные  знания.  –  2011.  –
№ 1. – С. 220-230.

Кругман П. Кредо либерала. – М.: Европа, 2009. – 368 с.
Малинова  О.Ю.  Идеологический  плюрализм  и  трансформация

публичной сферы в постсоветской России // Полис. – 2007. – № 1. – С. 6-12.
Меркурьев А.В. Взаимодействие государства, общества и идеологии //

Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 1. – С. 67-79.
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Тема 10. Политические конфликты и способы их разрешения

1. Сущность противоречий и конфликтов, их источники и особенности.
2. Политические конфликты: понятие, уровень формирования, 

основные функции.
3. Пути и способы разрешения конфликтных и кризисных ситуаций в 

политике.
4. Конфликты в современной России и на территории бывшего СССР,

их  природа  и  пути  разрешения.  Этнический  фактор  в  современной
российской политике.

Основные  понятия:  противоречие, конфликт, политический  конфликт,
этносоциальный конфликт, компромисс.

Методические рекомендации

1. При подготовке первого вопроса:
раскройте  понятия  «конфликт»,  «кризис»,  «противоречие»,  в  чем

особенность компромисса, консенсуса;
охарактеризуйте  различные  направления  в  теории  конфликтов

(Аристотель, Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Г. Гегель, К. Маркс, М. Вебер);
обоснуйте,  что  самые  серьезные  социальные  конфликты  связаны  с

дифференциацией общества на классы и слои;
дайте классификацию конфликтов по разным основаниям (по субъекту,

масштабу,  воздействию  на  общество),  по  уровням  (макроуровень,
мезоуровень,  микроуровень),  по  формам  проявления  и  развития  (тип
«схваток», «дебатов», «игр»);

охарактеризуйте основополагающие элементы конфликтов:  источник,
повод,  стороны  конфликтов,  восприятие  и  позиции  субъектов,  средства,
характер конфликта.

2. Во втором вопросе выясните:
в чем  специфика  политических  конфликтов?  Дайте  определение  и

классификацию политических конфликтов;
охарактеризуйте два уровня политических конфликтов: между властью

и оппозицией и внутри властных структур;
обратите внимание на основные функции политических конфликтов –

как отрицательные, так и положительные;
приведите  примеры  правительственного,  парламентского,

конституционного кризисов;
могут  ли  политические  конфликты  возникнуть  по  «желанию»

политических деятелей?
3. При рассмотрении третьего вопроса:
охарактеризуйте  этапы  конфликта:  возникновение,  развитие,

окончание;  обоснуйте,  что  основным  условием  политического  анализа  и
регулирования конфликтов является его вскрытие;
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роль  метода  консенсуса  или  компромисса  в  предотвращении
перерастания конфликта в вооруженную борьбу;

на примере политических кризисов 1917 г. в России и 1991 г. в СССР
покажите,  что  выход  из  политического  кризиса  в  обществе  во  многом
зависит  от  уровня  развития  политических  партий,  уровня  политической
культуры членов общества.

4. При рассмотрении четвертого вопроса:
попытайтесь дать анализа политического кризиса 1991 г. в СССР;
какие  политические  кризисы  в  современной  России  вы  знаете?

Проанализируйте их причины, стадии развития, способы разрешения;
типология межнациональных конфликтов:  по сферам проявления,  по

целям, объему использования, военной силы, по вертикали, по горизонтали;
назовите основные причины обострения межнациональных отношений

и возникновения этносоциальных конфликтов в СССР;
охарактеризуйте предпосылки, генезис и сущность межнациональных

конфликтов в современной России;
какие  политические  методы  могут  предотвратить  переход

этносоциального  конфликта  в  стадию  открытой  конфронтации  (приведите
примеры).

Дополнительная литература

Арестов  А.  Регулирование  этнополитических  конфликтов  на
территории России методами информационной политики // Власть. – 2007. –
№ 3. – С. 43-46.

Борисенков А.А. Особенности политического конфликта // Социально-
гуманитарное знание. – 2004. – №4. – С. 38-42.

Крутов  А.В.  Политические  классовые  противоречия:  прогноз
развития // Социально-гуманитарное знание. – 2008. – № 6. – С. 110-130.

Сулягина  Ю.О.  Факторы  этнических  конфликтов  и  правила
управленческого  регулирования  //  Социальная  политика  и  социология.  –
2010. – № 5. – С. 265-274.
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Самостоятельная работа

№
разде

ла
дисци
плин

ы

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Формы контроля

1 Изучение политических учений 
древности

Проверка конспектов

2 Выявление системности современных 
политических событий

Доклады на семинарах

3 Проработка материала лекций. 
Подготовка к практическому занятию

Проверка конспектов

4 Выявление элементов гражданского 
общества в  условиях Российского 
государства

Групповая работа на 
практических занятиях

5 Анализ рекомендованной литературы 
(антиутопий и дистопий)

Групповая работа на 
практических занятиях

6 Изучение Конституций РФ и других 
государств.

Групповая работа на 
практических занятиях

7 Анализ сущности, преимуществ, 
недостатков и ресурсов различных типов 
лидерства.

Участие в дискуссиях

8 Изучение программных документов 
ведущих политических партий РФ.

Доклады на 
практических занятиях

9 Изучение работ теоретиков различных 
политических идеология

Проверка конспектов

10 Изучение различных политических 
конфликтов, разработк а предложений по 
их конструктивному разрешению.

Групповая работа на 
практических занятиях

Перечень эссе для самостоятельной работы

1. Политика и информационное общество.
2. Антиутопии и политическая реальность.
3. Политическая культура.
4. Проблемы политического прогнозирования.
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Приложения

Вопросы к зачету (экзамену)

1. Предмет и задачи политологии.
2. Методы политической науки.
3. Политические воззрения древности.
4. Политические воззрения Средневековья.
5. Политические воззрения Нового времени.
6. Марксизм как политическое учение.
7. Политология в XX-XXI вв.
8. Понятие  политической  системы.  Модели  политических  систем  Д.

Истона, Г. Алмонда, К. Дойча.
9. Особенности  государства  как  основного  элемента  политической

системы. 10.Типологии политических систем Г. Алмонда и Б. Пауэлла.
11. Типология политических систем Р. Даля.
12.Политическая власть как основное понятие политологии. Концепции

политической власти.
13.Признаки,  субъект,  объект,  средства  и  ресурсы  политической

власти.
14.Эффективность и легитимность власти.
15.Концепция легитимности М. Вебера.
16.Понятие  правового  государства.  Различные  концепции  правового

государства.
17.Социальное и правовое государство.
18.Гражданское  общество.  Особенности  формирования  гражданского

общества в России.
19.Понятие политического режима. Юридический и социологический

подходы к трактовке политического режима.
20.Особенности авторитарного режима.
21.Особенности тоталитарного режима.
22.Демократия как политический режим.
23.Демократия в России: теория и реальность.
24.Понятие  политической  партии.  Классификации  политических

партий.
25.Понятие партийных систем.  Классификация партийных систем по

Дж. Сартори.
26.Политические партии и партийная система современной России.
27.Понятие политического лидерства.
28.Природа политического лидерства — основные теории.
29.Типологии политического лидерства.
30.Понятие и основные теории политических элит.
31.Понятие  политической  идеологии.  Основные  политические

идеологии и течения.
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32.Понятие политического конфликта.
33.Классификации политических конфликтов.
34.Основные стадии развития политического конфликта.
35.Способы  предотвращения  и  урегулирования  политических

конфликтов.
36.Религиозные и этнические конфликты в современной России.
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Примерные образцы тестовых заданий

1. Политология — наука о: 
А) власти 
Б) политике 
В) политиках
2. Автор трактата «Государство»: 
А) Макиавелли 
Б) Аристотель 
В) Платон
3. Сколько неправильных форм государственного устройства выделял

Аристотель?
А) 4
Б) 3 
В) 6
4. Легитимность — это:
А) законность власти
Б) форма правления
В) степень доверия народа ко власти
5. Кто первый внес термин «тоталитаризм» в политическую науку? А)

Сталин Б) Муссолини В) Оруэлл
6. «Девиз» авторитарного режима
А) разрешено все, кроме политики
Б) разрешено все, что не запрещено законом
В) запрещено все, что не разрешено законом
7. Назовите один из основных признаков демократии
А) народу запрещено принимать участие в политической жизни
Б)  разделение  властей  на  законодательную,  исполнительную  и

судебную ветви
В) превентивное применение силы
8. Какой  автор  считал,  что  настоящий  лидер  должен  обладать  умом

лисицы и сердцем льва?
А) Макиавелли 
Б) Вебер В) 
Лао Цзы
9. Политическая партия — это:
А) организация единомышленников, стремящаяся повлиять на власть
Б) организация единомышленников, стремящаяся к захвату власти
В) одна из ветвей власти
10. Автор  теории,  которая  гласит,  что  в  естественном  состоянии

общество – это «война всех против всех» - 
А) Локк 
Б) Гоббс 
В) Руссо
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11. Сторонник теории классовой борьбы
А) Аристотель
Б) Алмонд
В) Маркс
12. Какой тип легитимности не выделял М. Вебер? 
А) харизматическая Б) структурная В) традиционная
13. Тоталитарному режиму не свойственно(нен)… 
А) превентивное насилие 
Б) запрет только на политическую активность
В) отсутствие разделения властей
14. Признак демократичного лидера
А) подчеркнутая дистанция в общении с подчиненными
Б) свободная форма одежды
В) приказная форма распоряжений
15. Автор трактата «Государь»:
А) Макиавелли 
Б) Зюганов 
В) Аристотель
16. Какой из режимов обладает наименьшей устойчивостью? 
А) демократия 
Б) тоталитаризм 
В) авторитаризм
17. В каких условиях необходим харизматический лидер?
А) в монархическом традиционном обществе 
Б) при развитом правовом государстве и гражданском обществе 
В) в переходные периоды
18. Лидер-пожарный:
А) концентрирует внимание на наиболее острых проблемах
Б) «продает» свои идеи
В) ведет людей за собой
19. Партия «Единая Россия» - 
А) левая 
Б) правая 
В) центристская
20. Эффективная политическая власть
А) удовлетворяет интересы только того класса, который представляет
Б) постоянно использует насилие
В) не противопоставляет себя большей части общества
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Конституционный статус Президента Российской Федерации

Глава государства.
Гарант  Конституции  РФ,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.

Обеспечивает  согласованное  функционирование  и  взаимодействие  органов
государственной власти.

Принимает  меры  по  охране  суверенитета  РФ,  ее  независимости  и
государственной целостности.

Не включен в ветви власти, но способен воздействовать на них.
Определяет  основные  направления  внутренней  внешней  политики

государства.
Участвует в законодательном процессе.
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ.
Назначает,  по согласованию с Государственной Думой, Председателя

Правительства РФ. Утверждает персональный состав Правительства.
Формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ.
Решает ряд вопросов правового положения личности — награждение,

присвоение званий, помилование.
Может быть отрешен от должности Федеральным Собранием.
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Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Принятие  или  отклонение  федеральных  законов,  принятых
Государственной Думой.

Участие в принятии поправок к Конституции РФ.
Назначение на должность и освобождение от должности заместителя

председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
Назначение выборов Президента РФ.
Отрешение Президента РФ от должности.
Утверждение изменений границ между субъектами РФ.
Утверждение указов Президента РФ о введении военного положения и

чрезвычайного положения.
Разрешение вопросов о возможности использования Вооруженных Сил

РФ за пределами ее территории.
Назначение  на  должность  судей  Конституционного  Суда  РФ,  Судей

Верховного  Суда  РФ,  Судей  Высшего  арбитражного  суда  РФ,  Генерального
прокурора РФ.
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Компетенция Государственной Думы

Принятие  федеральных  законов  в  рамках  ее  компетенции  —
законотворчество.

Участие в контроле за исполнением федерального бюджета.
Назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности

Уполномоченного по правам человека.
Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от

должности.
Объявление амнистии.
Создание собственных комитетов и комиссий.
Участие в принятии поправок к Конституции РФ.
Назначение на должность и освобождение от должности председателя

Счетной палаты и половины ее аудиторов.
Назначение на должность и освобождение от должности председателя

Центрального банка РФ.
Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства

РФ.
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Краткий политологический словарь-справочник

А

Абсентизм  (от  лат. absens — отсутствующий)  — позиция, линия  и
тактика поведения избирателей, граждан, политических деятелей, состоящая
и  проявляющаяся  в  уклонении  от  участия  в  выборах  государственных
органов,  своеобразное  выражение  протеста  со  стороны  избирателей  или
политиков  по  поводу  тех  или  иных действий официальных лиц,  решений
институтов власти.

Авторитаризм  (от autoritas — власть, влияние)  — политический
режим, при котором политическая власть сконцентрирована в руках одного
политика или небольшой группы лиц.

Антисемитизм  — разновидность  националистической  идеологии,
психологии и политики,  проповедующих нетерпимость к лицам еврейской
национальности.

Автаркия  (от  гp. autarkeia — самоудовлетворение)  — политика
экономического, социального и культурного обособления страны, изоляция
ее от международных связей, мирового рынка и международной кооперации.

Анархизм  — политическая  идеология, провозглашающая
необходимость уничтожения  государства  и  замены  любых  форм
принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией граждан.

Анклав  — часть  территории  одного  государства, полностью
окруженная территорией другого государства или нескольких государств и
не имеющая выхода к морю.

Атлантизм  — идеология и политика тесного союза и сотрудничества
США со странами Запада.

Б

Бюрократия (отфр. bureau —- бюро и греч. kratos - власть канцелярии) —
специфическая  форма  реализации  власти,  система  управления  обществом,
осуществляемая привилегированной группой, кастой, элитой, которым присущ
свой  особый,  корпоративный интерес.  Характерные  черты бюрократического
правления:  закрытое  принятие  решений,  формализм,  отрыв  центров
исполнительной  власти  от  воли  большинства,  иерархическая  система
управления, подбора и ротации кадров.

В

Вето  (от лат. veto — запрещаю) — 1) акт, приостанавливающий или не
допускающий вступление в силу решения какого-либо органа власти (например,
отклонение  главой  государства  закона,  принятого  парламентом,  или
приостановление его, так как парламенту предоставляется право принять этот
закон вторичным голосованием);  2)  отсутствие единогласия,  препятствующее
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принятию  какого-либо  решения  (например,  постоянного  члена  Сонета
Безопасности ООН).

Власть  — 1) способность, право и возможность распоряжаться кем-
либо, чем-либо,  оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и
деятельность людей с помощью различного рода средств — права, авторитета,
воли,  насилия,  принуждения;  2)  политическое  господство  над  людьми;  3)
система  государственных  органов;  4)  лица,  органы,  облеченные
соответствующими государственными и иными полномочиями. В соответствии
с  теорией  разделения  властей  выделяются  три  ветви  власти  в  государстве:
исполнительная, законодательная, судебная.

Вотум (от лат. votum — воля, желание) — мнение или постановление,
выраженное  или  принятое  большинством  голосов  избирательного  корпуса
или представительного органа.

Г

Герб государственный — официальная эмблема государства. Герб РФ
представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного на
красном геральдическом щите, над орлом — три исторические короны Петра
Великого (над головами — две малые и над ними — одна большого размера),
в  лапах  орла  —  скипетр  и  держава,  на  груди  орла  на  красном  щите  —
всадник, поражающий копьем дракона.

Глава государства — высшее должностное лицо, являющееся носителем
исполнительной  власти  государства  и  верховным  представителем  в  сфере
внешних  отношений.  В  современных  монархиях  (Великобритания,  Дания,
Испания, Япония и др.) главой государства является монарх. В республиках —
президент.

Глава  правительства  — руководитель  высшего  исполнительного
органа власти: в странах с парламентарными формами правления — премьер-
министр,  председатель  совета  министров,  канцлер;  в  президентских
республиках — президент.

Глобалистика  — система  междисциплинарных  научных  знаний  о
жизненно важных общечеловеческих проблемах.

Государство — центральный институт политической системы, особая
форма организации  политической  власти  в  обществе,  обладающая
суверенитетом,  монополией  на  применение  узаконенного  насилия  и
осуществляющая управление обществом с помощью аппарата.

Государство правовое — правовая форма организации и деятельности
публично-политической  власти  и  ее  взаимоотношений  с  индивидами  как
субъектами права. Основополагающими принципами Г.п. являются:

1) верховенство  права;  2)  реальность  прав  и  свобод  граждан;  3)
взаимная ответственность государства и личности; 4) разделение власти; 5)
наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлениемзаконов.

Государство  социальное  — разновидность  государства,
характеризующегося развитой  системой  социального  обеспечения,
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гарантирующей минимальный уровень жизни  и  снижение  социального риска
для наемных работников.

Гражданское  общество  — человеческая  общность  на  определенной
стадии развития,  включающая  добровольно  сформировавшиеся
негосударственные  структуры в  экономической,  политической,  социальной  и
духовной  сферах  жизнедеятельности  общества,  совокупность
негосударственных  — экономических,  политических,  социальных,  духовных,
религиозных, нравственных, семейных, национальных и др. отношений; сфера
самоуправления  свободных  индивидов  и  добровольно  сформированных
организаций  и  ассоциаций  граждан,  огражденнаязаконами  от  прямого
вмешательства и произвольной регламентации их деятельности со стороны
органов государственной власти.

Д

Демократия  (от  греч. demos — народ  и kratos — власть)  — власть
народа, избранная  народом  и  для  народа,  народовластие  —  1) форма
государства,  государственного  устройства  и  управления;  2)  принцип
организации  общественной  жизни,  деятельности  политических  партий  и
общественных  организаций;  3)  характер  и  уровень  обеспечения  прав,
обязанностей  и  свобод  граждан,  их  участия  в  управлении.  Демократия
непосредственная — прямое осуществление власти народом, например через
референдум.  Демократия  представительная  —  осуществление  народом
власти через избранные им государственные органы.

Демократура  — разновидность  переходного («гибридного»)
политического режима.

Депортация — принудительная высылка лица из государства.
Диаспора  — часть  народа (нации), живущая  вне  основного

исторического региона его происхождения.

И

Импичмент  (от  англ. impeachment — обвинение)  — процедура
выдвижения обвинения против президента и отстранения его от должности.

Инаугурация (от лат. inaugurare — посвящать) — процедура 
вступления в должность главы государства.

К

Конфедерация  — форма союза государств, при которой входящие в
союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме.

Конфликт  (от лат. conflictus — столкновение) социально-политический
— высшая  ступень  в  развитии  социальных  и  политических  противоречий  в
обществе,  характеризующаяся  сравнительно  острым  столкновением  сторон
(людей, социальных и политических групп, сил, институтов и т.д.), тенденций
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усиления  их  сознательного  противоборства  в  ходе  реализации
противоположных интересов.

К.  с.-п.  могут  быть  политическими,  экономическими,  социальными,
идейно-духовными  и  др.  Субъектами  конфликтов  могут  быть  отдельные
личности, социальные фуппы, общности и организации, общества и государства
в целом, регионы, мировое сообщество государств и все человечество. По своей
глубине  К.  с.-п.  подразделяются  на  неантагонистические  (примиримые)  и
антагонистические (непримиримые). По форме проявления — открытые (явные)
и скрытые (латентные).

Кратология — наука о власти.
Креатура  — ставленник  кого-либо, тот, кто  выдвинулся  благодаря

чьей-то протекции.
Ксенофобия — страх и ненависть ко всему чуждому для образа жизни

данного общества.

Л

Легитимность  (от  лат. legitimus — законный)  — признание
правомерности официальной  власти  обществом,  международными
организациями и государствами. Легитимность выражает осознание и принятие
членами  общества  общепризнанного  порядка,  результатов  выборов,
формирования и деятельности властных структур и организаций.

Лидер  политический  — авторитетный  член  общественной
организации  или социальной  группы,  личностное  влияние  и  воздействие
которого  позволяет  ему  играть  существенную  роль  в  социально-
политических процессах и ситуациях, в регулировании взаимоотношений в
коллективах,  группах,  обществах,  нациях,  государствах,  международных
отношениях. Отличительная черта политического лидерства — неразрывная
связь с феноменом власти.

Лоббизм  (от  англ. lobbyism — кулуары, крытые  галереи)  —
целенаправленные воздействия групп интересов на органы власти с целью
реализации своих специфических интересов.

М

Маркетинг  политический  — комплекс  мероприятий  в  области
исследований политического рынка по изучению поведения избирателей и
воздействию на них с целью победы кандидатов на выборах.

Медиакратия — влияние, власть средств массовой информации.

Н

Нация  — устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на
основе единства происхождения (кровного родства), культуры, совместного
проживания и коммуникаций (экономических, политических и др.).
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Ноосфера — сфера взаимодействия природы и общества.

О

Обструкция  — действия, демонстративно  направленные  на  срыв
какого-либо предложения, мероприятия.

Олигархия — власть небольшой группы богатых людей.
Ортодокс — лицо, неуклонно придерживающееся какого-либо учения,

мировоззрения.
Охлократия  (от  греч. ochlos — толпа, чернь и kratos — власть)  —

власть толпы, черни;  появляется  в  «смутное время»,  когда  старые нормы,
ценности разрушаются без соответствующей замены новыми. О. исторически
недолговечны и сменяются разновидностью диктатуры.

П
Паблик  рилейшнз,  PR  (от  англ. public  relations — связи  с

общественностью)  —  деятельность  различных  правительственных  и  иных
организаций для достижения взаимопонимания с общественностью.

Паупер — нищий человек.
Политология (от греч. politike + logos — учение) — наука о политике, 

власти и политических процессах.
Политическая  социализация  — процесс  усвоения  индивидом

определенных  политических  знаний,  ценностей  и  норм,  накопленных
предшествующими  поколениями  людей,  позволяющий  личности  стать
полноправным  участником  политической  жизни  общества,  делать
сознательный  выбор  в  политике.  Под  П.с.  следует  понимать  всю
совокупность  процессов становления  политического  сознания и  поведения
личности,  принятия  и  исполнения  политических  ролей,  проявления
политической активности.

Политический  режим  — совокупность  характерных  для
определенного  типа государства  политических  отношений,  принимаемых
властями  средств  и  методов,  сложившихся  отношений  государственной
власти  и  общества,  господствующих  форм  идеологии,  социальных  и
классовых взаимоотношений, состояния политической культуры и сознания.
Выделяют демократический, авторитарный и тоталитарный типы режимов.

Популизм  (от  лат. populus — народ)  — политическая  деятельность,
имеющая целью  обеспечение  популярности  в  массах  ценой  необоснованных
обещаний, демагогических лозунгов. Понятие П. употребляется и как синоним
демагогии.

Праймериз  — в  США  первичные  собрания  избирателей  для
выдвижения кандидатов  на  выборные  должности,  а  также  сам  процесс
голосования на таких собраниях.
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Пресс-релиз  — специальные  бюллетени  для  работников  СМИ,
выпускаемые правительственными  учреждениями,  содержащие  материалы
для срочной публикации.

Р

Разделение  власти  — распределение  властных  полномочий  между
ветвями государственной  власти.  Законодательная,  исполнительная  и
судебная  власти  предоставляются  различным  людям  и  органам  согласно
конституции; все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть
устранена  любой  другой,  судебная  власть  действует  независимо  от
политического влияния.

Республика парламентская — республиканская форма правления, где
парламент формирует политически ответственное перед ним правительство и
избирает  президента,  являющегося  лишь  главой  государства,  но  не
исполнительной власти.

Республика президентская  — характеризуется тем, что избираемый
президент  юридически  и  фактически  является  главой  государства  и
исполнительной власти.

Ренегат  — человек, изменивший  своим  убеждениям, отступник,
изменник.

Реноме — репутация, слава, известность.
Ретроград  — противник прогресса, человек с  отсталыми взглядами,

реакционер.

С

Суверен — носитель верховной власти.
Суфражизм  — женское  движение  за  предоставление  женщинам

одинаковых с мужчинами избирательных прав.

Т

Теократия — форма правления, при которой высшая государственная
власть осуществляется духовенством или главой церкви.

Толерантность  — терпимость к чужому образу жизни, поведению и
чувствам, идеям и ценностям.

У

Узурпация — насильственный захват или удержание власти.
Ультрас  — участники и сторонники наиболее радикальных, крайних

политических партий и движений.
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Ф

Феминизм  — общественно-политическое движение, выступающее за
расширение  прав  женщин,  повышение  их  роли  в  общественной  жизни
иполитике.

Фундаментализм  — идеология  и политика, отличающиеся
безоговорочной приверженностью каким-либо идеям, ценностям и целям.

X

Харизма  (от  греч. charisma — божественный  дар)  — означает  некое
исключительное  качество  личности,  являющееся  основанием  для  обладания
политической  властью,  особый  тип  легитимности,  организация  власти  и
лидерства, основанного на исключительных свойствах того или иного индивида,
позволяющих  ему  осуществлять  в  обществе  функцию  пророка,  вождя  или
реформатора.

Э

Экспансия — активное проникновение в какую-либо сферу.
Экстрадиция  — передача  иностранному  государству  преступника,

нарушившего  законы  этого  государства,  по  требованию  последнего  для
привлечения  преступника  к  уголовной  ответственности  или  приведения  в
исполнение вступившего в законную силу приговора.

Электорат  — совокупность  граждан, обладающих  избирательными
правами. 

Этнос  — устойчивая  группа  людей, обладающих  общностью
происхождения, истории, языка и культуры.
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