
ГЛОССАРИЙ  

 

АГРЕССИЯ ( лат. agressio нападение) — «применение вооруженной силы государством 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства или каким-либо другим образом, не совместимым с 

Уставом Организации Объединенных Наций» («Определение агрессии», принятое 14 декабря 

1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН). А. считается тягчайшим международным 

преступлением против мира и безопасности человечества. 

 

АНАРХИЗМ – политическая идеология, провозглашающая необходимость уничтожения 

государства и замены любых форм принудительной власти свободной и добровольной 

ассоциацией  граждан. 

 

АЛЬТЕРГЛОБАЛИЗМ – идеология и практика сторонников альтернативной глобализации,  

выступают против господства неолиберализма и за сохранение этнокультурной, 

национальной, социальной самобытности своих сообществ. К этому крылу принадлежат ряд 

экологических групп, движение солидарности с палестинцами и ряд других. 

 

АНТИГЛОБАЛИЗМ – это движение общественности во многих странах мира по 

преодолению отрицательных последствий глобализации. 

 

АНТИСЕМИТИЗМ – (от греч. anti- против, Sem – Сим, один из сыновей Ноя.) одна из форм 

расизма, национальной и религиозной нетерпимости, проявляющаяся во враждебном 

отношении к евреям (от дискриминации до депортации и геноцида). Антисемитизм был 

составной частью идеологии гитлеровского фашизма, погубившего свыше  6 млн. евреев (в 

том числе около 3 млн. – советских) в годы Второй мировой войны. 

 

АНТИФАШИЗМ – (от греч. anti-против  и итал. fascio -  пучок, связка, объединение) 1) 

идейное течение, противостоящие идеологии ФАШИЗМА;  2) движение борцов с 

ФАШИЗМОМ, объединяющее,  как правило, представителей идеологий, провозглашающих 

ценности гуманизма и равенство людей. 

 

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. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –  процесс расширения взаимосвязи различных стран и народов, снятие 

многочисленных барьеров между государствами и культурами, чему в значительной мере 

способствует использование современных информационных технологий. 

 

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. 

 

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

политической организации общества, основанная на признании народа основным 

источником власти. 

 

«ЗЕЛЕНЫЕ» — экологическое движение, выступающее за сохранение и защиту 

окружающей среды.  

 

ИДЕОЛОГИЯ – (от греч. idea – идея, понятие,  logos – учение, слово) система взглядов и 

идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к 

другу, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности. 

  

ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — специфическая форма политического сознания, 

совокупность по преимуществу систематизированных представлений той или иной группы 

граждан, выражающая и призванная защищать их интересы и цели с помощью политической 

власти или воздействия на нее. Стремление различных групп общества воплотить свои 

интересы, предпочтения (социальные, экономические, национальные и т.д.) привело к 

возникновению различных по целям содержанию видов И.п. (либеральной консервативной, 

радикальной и т.п.) представлению о противоположности, борьбе идеологий.  

 

КОММУНИЗМ (лат. communis) — политическая идеология, предполагающая устройство 

общества основе принципов коллективизма, ее социального равенства и социальной 

справедливости. Ведущими теоретиками К. были К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др. 

Стержнем марксистской концепции выступает учение о классовой борьбе, ориентация на 

преимущественно насильственную реализацию классовых целей. Раскрывая содержание и 

формы классовой борьбы пролетариата, Маркс и Энгельс определили ее основную цель: 

установление диктатуры пролетариата, являющейся антиподом диктатуры эксплуататорских 

классов и приводящей к построению бесклассового общества, созданию условий для 

отмирания государства. Анализ общественного положения классов, слоев,  социальных групп 

в марксизме является исходным пунктом для понимания политического поведения масс, 

отдельных лидеров, их интересов. 

 

КОММУНИТАРИЗМ (англ. community община, общность) — новая форм социального 

движения. К. защищает право каждого индивида на собственный стиль и образ жизни, на 

формирование своего непосредственного окружения; основывается на идее «поиск 

индивидом спасения и саморегуляция в небольшой общине единомышленников». К. 

предполагает наличие для централизованной общности свободных граждан, противостоящей 

«большому обществу», и реализуется в практическом плане в движении за гражданские 

инициативы, создании сетей самопомощи, альтернативных религиозных общин. 

 

КОНСЕРВАТИЗМ – (от франц. слова conservatism и  лат. conservo - охраняю, сохраняю) 1) 

идеология, ориентированная на защиту традиционных устоев общественной жизни, 

сохранение сложившихся социально-экономических, политических, морально-правовых 

отношений,  традиционной религии,  частной собственности, традиционных привилегий элит 

и т.д. Выступает за ограничение свободы человека нормами морали и традиционной религии, 

против увеличения  вмешательства государства в сферу экономики, в регулирование 

социальных отношений; 2) совокупность разнородных идейно-политических и культурных 

течений, опирающихся на идею традиции и преемственности в социальной и культурной 

жизни. 



КСЕНОФОБИЯ — боязнь чужого, иностранного; нетерпимость по отношению к 

представителям других культур, наций, государств. 

  

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ –  1) первоначально обожествление представителей духовной и 

светской власти, наделение их сверхчеловеческими достоинствами и силой; освящение 

власти императоров, царей, королей, представителей духовенства – верховных жрецов, пап и 

т.д.; 2) навязывание народу преклонения перед носителями власти как непогрешимыми, 

приписывание им способности творить историю по своему усмотрению и произволу. 

 

КУЛЬТУРА (лат. cultura) — система ценностей, жизненных представлений, образцов 

поведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой деятельности, 

объективированных в предметных, материальных носителях (средствах труда, знаках) и 

передаваемых последующим поколениям.  

 

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ –  совокупность позиций, ценностей и образцов поведения 

субъектов политического процесса. 

 

ЛИБЕРАЛИЗМ –  (от лат liberalis – свободный) идеология, основанная на концепции 

«естественных прав человека», провозглашает ценность человеческой жизни, свободы 

личности и частной собственности. Выступает за свободу предпринимательской 

деятельности, ограничение государственного регулирования, развитие гражданского 

общества. 

 

ЛИБЕРТАРИЗМ (англ, liberty свобода) — идейно-политическое течение, заявляющее о себе 

как о наследнике классической либеральной традиции, как о «единственно подлинном 

либерализме современности», который «совершенно незаслуженно расценивается как 

консерватизм». Л. — это «философия личной свободы», «твердый индивидуализм». По 

вопросам, касающимся государственно-политической системы соотношения экономических, 

социальных и политических аспектов, взаимоотношений индивида, государства и общества, 

сторонники Л. занимают позиции правее не только либералов, но и консерваторов. Они 

являются правыми радикалами, т.к. ратуют за изменение основ государственно-

монополистического капитализма и восстановление принципов индивидуализма и 

неограниченной конкуренции во всех сферах общества. По мнению теоретиков Л. (П. 

Нозика, Д. Гилдера, Ф. Хайека идр.), «эрозия» свободного предпринимательства, 

индивидуальной и семейной ответственности ведет к стагнации и бедности. 

Распространению идей Л. способствовал бурный рост мелких и средних фирм на волне 

«микроэлектронной революции» (70-е гг. XXв.). Идеал сторонников Л. — рыночная стихия 

свободного предпринимательства. 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — концептуально выраженная система взглядов человека на мир, на 

себя и на свое место в мире. 

 

НАЦИЗМ – это идеология и политика немецкого фашизма, которую характеризуют термины 

расизм, антисемитизм, тоталитаризм, социальная демагогия, агрессия и требования 

превосходства над другими нациями. Слово "нацизм" произошло от словосочетания 

национальный социализм, который являлся политическим движением в Германии во главе с 

НСДРП (Немецкая социально - демократическая рабочая партия). НСДРП была основана в 

1919 и уже в 1933 имела абсолютную власть в Германии. После Второй мировой войны на 

Нюренбергском процессе её объявили преступной организацией. Нацистский режим был 

ответственен за смерти миллионов людей из числа гражданского населения, часть из которых 

были сожжены в концентрационных лагерях. В основном преследовались евреи, цыгане, 



гомосексуалисты и коммунисты/социалисты. Некоторые группы идентифицируют себя с 

идеалами нацизма даже в наши дни. Они называют себя неонацистами. 

 

НАЦИОНАЛИЗМ – это политическая идеология, которая помещает интересы одной нации 

или национальной группы выше интересов других наций и различных связей, будь то 

семейные, дружественные, родовые или человеческие. Национализм гиперболизирует 

различия между людьми, связанные с возникновением государственной границы, которая 

часто не имеет никакого отношения к людям, живущим в определённом регионе. Это 

политическое движение обосновывает чувство превосходства граждан одной нации над 

другими, что обычно ведет к подозрительности со стороны последних. Крайней формой 

национализма является шовинизм. 

 

НЕОКОНСЕРВАТИЗМ — разновидность идеологии консерватизма. Потребность в 

переходе от «индустриального общества» к «постиндустриальному» («информационному»), 

в более радикальных средствах для обеспечения экономического подъема привела в 70-х гг. к 

оформлению Н. В экономической области неоконсерваторы обратились к классической 

либеральной теории рыночного хозяйства, предусматривавшей решительное ограничение 

вмешательства государства. В противовес либеральной доктрине «государства всеобщего 

благоденствия» неоконсерваторы разработали концепцию «правового социального 

государства». Они выступают за сильное государство, рассматривая его прежде всего как 

охранительный институт, обеспечивающий порядок и стабильность. В Н. органически 

сочетаются две тенденции: уважение классического либерализма к свободе отдельного 

индивида и традиционная для консерваторов защита таких ценностей, как религия, семья, 

закон, порядок, протестантская этика. 

 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ — совокупность доктрин, в которых наряду с принципами 

«классического» либерализма — свободной конкуренции, частного предпринимательства и 

демократии — подчеркивается значимость вмешательства государства, призванного создать 

благоприятные условия для их реализации. Возникает во второй половине XX в. 

Политические ценности Н.: антитоталитаризм, антиэтатизм и защита неотъемлемых прав 

личности. В основе неолиберальных политических программ лежат идеи консенсуса 

управляемых и управляющих, необходимости участия масс в политическом процессе, 

демократизации процедуры принятия управленческих решений. В политической практике 

неолибералы, как правило, отдают предпочтение плюралистическим формам организации и 

осуществления государственной власти. Н. классифицируется по нескольким основаниям. 

Так, по сферам применения различают экономический Н., ориентированный на 

экономические методы общественного регулирования; политический Н., ориентированный 

на ценности политического плюрализма и демократии; социальный Н., ориентированный на 

социальные ценности и гражданские права; моральный, нравственный Н., ориентированный 

на ценности толерантности и свободу основных жизненных проявлений. 

 

НЕОМАРКСИЗМ — течение общественно-политической мысли (30— 70-е гг. XX в.). 

Термин «Н». обозначает совокупность марксистских и марксистски ориентированных 

течений, характеризующихся как критическим отношением к капитализму, так и к 

«реальному социализму». Наиболее известные представители Н.: Ч.РМиллс, И.Валлерстайн, 

ГМаркузе, Э.Фромм, В.Райх, Ю.Хабермас и др. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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

до конца, добиваться коренных изменений и наиболее полных результатов в любой 

преобразовательной деятельности. 

 

РАСИЗМ — теория о разделении человечества на «высшие» и «низшие», «полноценные» и 

«неполноценные» расы. Обосновывает право господствовать над другими расами, якобы 

низшими расами, или отвергать их. 

 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМ — политическая идеология социал-демократии. В качестве 

альтернативы капитализму и коммунизму социал-демократы видят демократический 

социализм — общество, где должны быть воплощены принципы политической, 

экономической и социальной демократии. К основным ценностям С.-д. относятся: свобода, 

справедливость, равенство и солидарность. В последние десятилетия XX в. социал-

демократы акцентируют свою приверженность «новым ценностям» (сохранение мира, 

экологическая безопасность). В свободе социал-демократы видят не только чисто правовое 

значение, но и принцип самовыражения личности, равно как и самовыражения коллектива. 

Справедливость трактуется как реализация требования равной свободы для всех, а 

солидарность — как взаимодействие всех людей ради достижения свободы и 

справедливости. Солидарность рассматривается социал-демократами не только как 

товарищеские взаимоотношения людей, социально родственных сил, но и как 

общечеловеческий принцип. Социал-демократы полагают, что либерализм пренебрегает 

солидарностью, консерватизм отрицает равенство, а коммунизм стремится к равенству, 

исключающему свободу действий личности.  

В современной социал-демократии выделяют два основных течения: традиционное и 

модернистское. Традиционалисты считают своей социальной базой традиционный рабочий 

класс и поддерживают тесные связи с профсоюзами, ведут поиски условий адаптации 

рабочих к научно-техническому прогрессу. Модернисты слабее связаны с традиционным 

рабочим классом и его профсоюзами, их социальная опора — новые средние слои, связанные 

с передовыми технологиями, работники умственного труда, гуманитарии. 

 

СОЦИАЛИЗМ – 1) формы общественного устройства, основанные на разновидностях 

социалистической идеологии; 2) идеология, представленная различными разновидностями, 

для которых, в той или иной степени, характерно стремление к социальной справедливости и 

равенству, причём, в той или иной степени, равенство в социально-экономической сфере 



считается основой для реализации реального равноправия во всех остальных общественных 

сферах. 

 

ФАШИЗМ –  1) движения, партии и режимы тоталитарного типа, возникшие вскоре после 

окончания Первой мировой войны в странах Европы; соответствующая им идеология; 2) 

идеология, провозглашающая превосходство какой-либо социальной группы и предлагающая 

для обеспечения превосходства данной социальной группы насилие, войну, агрессию, 

подавление демократических свобод, дискриминацию. 

 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ – тенденция, выражающая отрицательную 

реакцию консервативных религиозных кругов (19–20 вв.) на секуляризацию, т.е. 

эмансипацию, науки, культуры и общественной жизни от религии, что стало причиной 

маргинализации последней. 

 

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. 

 

ЭКОЛОГИЗМ — это политическая доктрина или идеология, в основе которой лежат 

экологические понятия, прежде всего идея связи между человечеством и миром природы. 

Человек в этой картине является частью природы, а не ее «господином» или «хозяином». 

 

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). 

 

ЭНВАЙРОМЕНТАЛИЗМ – экологические учения и движения, выступающие за сохранение 

природной окружающей среды, охрану дикой природы, самоценность не-человеческой 

природы. Энвайронментализм представляет собой критику модерна, сутью которого 

являются представления о существовании фундаментального онтологического различия 

между людьми и не-человеческой природой (метафизический дуализм), о том, что не-

человеческая природа действует согласно детерминистским законам физики 

(механистический материализм) и что не-человеческая природа не обладает иной ценностью, 

нежели полезная ценность для человечества (антропоцентризм). 


