
ГЛОССАРИЙ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 
 

А 
Аннексия – насильственное присоединение государством территории, принадлежащей 

другому государству или народу. 
Автаркия – политика хозяйственного обособления, создание замкнутого, 

самообеспечивающегося хозяйства в рамках отдельной страны. 
Автономия – право самостоятельного решения внутренних вопросов какой-либо частью 

государства. 
Авторитарный политический режим (лат. auctoritas власть, влияние) –в политической 

науке обозначает режим, для которого характерны следующие черты: монополия на власть 
одной группы, партии или коалиции, которая не подотчетна; полный или частичный запрет на 
деятельность оппозиции; централизованная монистическая структура власти; сохранение 
ограниченного плюрализма, наличие дифференцированных отношений между обществом и 
государством; наследование и кооптация как главные способы рекрутации правящей элиты; 
отсутствие возможности ненасильственной смены власти; использование силовых структур 
для удержания власти. 

Анархо-синдикализм – течение в рабочем движении, ставящее своей целью 
уничтожение капиталистического строя посредством революционной борьбы синдикатов 
(французское название профсоюзов). 

Анклав – территория или часть территории государства, окруженная со всех сторон 
землями другого государства и не имеющая морской границы. Если анклав имеет выход к 
морю, его называют полуанклавом. 

Атлантизм – идейно-политическая концепция, в основе которой лежит тезис об 
общности интересов и судеб стран Атлантического региона. Получил особое распространение 
в условиях «холодной войны», когда геополитические термины «Запад» и «Восток» оказались 
связаны с существованием двух противоборствующих общественных систем, а атлантическая 
солидарность стала на многие годы синонимом антикоммунизма. 

Б 
Большевизм (от большевик) — революционное марксистское течение политической 

мысли и политическое движение, связанное с формированием жёстко централизованной, 
сплочённой и дисциплинированной партии социальной революции, ориентированной на 
свержение существующего государственного строя, захват власти и установление диктатуры 
пролетариата. 

Бонапартизм – политическая философия, зарождение которой связано с существованием 
Первой империи во Франции и деятельностью Наполеона Бонапарта, а современное развитие – с 
идеологией голлизма во Франции. Возникновение бонапартизма было реакцией на крайности 
процесса либерализации общественной жизни. Основывается на признании целесообразности 
ограничения политического либерализма, в том числе деятельности политических партий и иных 
общественных движений, представляющих «групповой», а не общественный интерес. 
Авторитарная диктатура, действующая во имя интересов нации, рассматривается как 
наилучший гарант индивидуальных социальных прав и экономических свобод, гражданского 
мира. В политической традиции других стран, помимо Франции, бонапартизм рассматривается 
как лавирование между интересами отдельных социально-политических групп и классов. 

Бюрократия (от фр. Bureau «бюро, канцелярия» + греч. Κράτος господство, власть») — 
система управления, осуществляемая с помощью аппарата, стоящего над обществом. 
Определение бюрократии как системы управления, осуществляемой с помощью оторванного 
от народа и стоящего над ним аппарата, наделенного специфическими функциями и 
привилегиями, и как слоя людей, связанных с этой системой, может использоваться при 
выполнении педагогических и пропагандистских функций. 

В 



Ваххабиты – последователи религиозно-политического течения в исламе, возникшего в 
Аравии в XVIII в. Воинственно призывают к возврату первоначальных норм ислама VII в. 

Ваххабизм – официальная идеология Саудовской Аравии. 
Великодержавность – политика крупной страны, проникнутая духом национального 

превосходства. 
Власть – способность и возможность субъекта осуществлять свою волю, оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение другого субъекта с помощью какого-
либо средства. Власть – это объективно обусловленное социальное явление, выражающееся в 
способности лица или группы управлять другими, исходя из определенных потребностей или 
интересов. 

Г 
Гегемония – преобладание, руководство. 
Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или 

религиозным мотивам. 
Геополитика - понятие, характеризующее место и формы воздействия территориального 

положения государств на его политику и международные процессы. 
Государство — политическая форма организации общества на определённой 

территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, 
обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население 
страны. В науке и в международном праве не существует единого и общепризнанного всеми 
странами мира определения понятия 
«государство»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%
B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8D-1. 
«Страна» является близким, но не тождественным государству термином, как правило 
понимаемым более широко, чем «государство». Крупнейшая международная организация, 
Организация Объединённых Наций не имеет полномочий определять, является ли то или иное 
образование государством или нет, это вопрос международно-правового признания другими 
государствами и правительствами. 

Государственный аппарат – это система органов, организаций и учреждений, 
осуществляющих государственную власть для достижения поставленных целей и выполнения 
поставленных задач. Его деятельность направлена на разработку общеобязательных правил 
поведения, их закрепление в юридических нормах, использование в правовых отношениях, 
обеспечение эффективности санкций и предоставленных гарантий. 

Гражданское общество – сообщество граждан, комплекс социальных, экономических, 
политических, культурных отношений и институтов, опирающийся на развитую систему 
гражданского права, относительно автономная от государственной структуры. В гражданском 
обществе личность, гражданин, а также институты, ценности и отношения, способствующие их 
максимальному развитию и самореализации, играют определяющую роль. 

Д 
Демократический политический режим – это способ функционирования политической 

системы, организации общественной жизни, основанный на признании народа в качестве 
источника власти, на его праве участвовать в решении государственных и общественных дел и 
наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод. 

Демократический элитизм (теории элитарной демократии) (греч. demos — народ, 
kratos — власть и фр. еlite — лучшее, отборное) — современная теория элит, исходящая из 
стремления объединить элитарную теорию и теорию демократии. Создатели теории 
демократического элитизма (К. Мангейм, Т. Дай, С. Липсет, П. Бахрах, Г. Лассуэл) 
рассматривают элитарность как условие эффективного функционирования любого общества, 
где имеется разделение управленческого и исполнительского труда, а также соблюдаются 
основные принципы демократии. Элита не властвует, а осуществляет управление массами при 
их добровольном согласии, а демократическое рекрутирование политической элиты 
обеспечивает ее постоянную связь с обществом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8D-1
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Дискриминация – ограничение или лишение прав граждан по признаку расовой 
принадлежности (расовая дискриминация), национальности, по признаку пола, по религиозным и 
политическим убеждениям и т. д. 

Диссидент – (от лат. – несогласный) – человек, не придерживающийся господствующего 
вероисповедания, в широком смысле – инакомыслящий, несогласный с господствующей 
идеологией. 

Дуализм – двойственность, раздвоенность. 
И 

Индустриальное общество – тип общества, для которого характерны развитая система 
разделения труда при сильной специализации, массовое производство товаров на широкий рынок, 
машинизация и автоматизация производства и управления, научно-техническая революция, 
разветвленные системы средств транспорта и коммуникаций, высокая степень мобильности 
населения и урбанизации, качественные сдвиги в структуре национального потребления. 

Индустриализация – создание крупной, технически развитой промышленности, 
значительное увеличение доли промышленного производства в экономике. 

Информационное общество – тип общества, в котором ведущую роль приобретают 
информационные технологии и средства массовой коммуникации. 

К 
Конституция (от лат. constitutio «устройство, установление, сложение») — основной закон 
государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. 
Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем 
государства. Конституция — учредительный документ государства, в котором изложены 
основные цели создания государства. В подавляющем большинстве стран Конституция 
принимается учредительным собранием либо путём референдума. 

Консерватизм (от лат. conservo — сохраняю) — идеологическая приверженность 
традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. За главную 
ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей. 
Консерваторы во внутренней политике подчёркивают ценность существующего 
государственного и общественного порядка и отвергают радикальные реформы, 
расцениваемые ими как экстремизм. Во внешней политике консерваторы делают ставку на 
укрепление безопасности, допускают применение военной силы, стараются поддерживать 
традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях отстаивают протекционизм. 

Конфессия – вероисповедание. 
Конформизм – пассивное принятие существующего порядка вещей, 

господствующих мнений и т, д., часто под явным или скрытым давлением социальной 
группы, 

Концессии – договор о передаче принадлежащих государству источников природных 
богатств или хозяйственных объектов в эксплуатацию на временный срок иностранным 
фирмам или частным лицам. 

Л 
Легитимизм (от лат. – законный) – идеологическая доктрина, обосновывающая 

законность общественно-политического и правового порядка на основе принципа 
династической преемственности, сохранения монархической государственности и 
традиционного права. В дальнейшем термин стал употребляться в более широком 
смысле – как характеристика социального порядка, обладающего достаточным 
престижем и влиянием для внеправового (т. е. не закрепленного в юридических нормах) 
определения образцов поведения, общеобязательных норм и правил. 

Легитимность (от лат. Legitimus «согласный с законами, законный, правомерный») —
 политико-правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны или 
государства, больших групп, общественного мнения (в том числе и зарубежного) к 
действующим в конкретном государстве или стране институтам власти, признание их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


правомерности. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть опирается на силовое 
принуждение. 

Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-
политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод 
человека как высшей ценности и устанавливает их правовой основой общественного и 
экономического порядка. Либерализм в общем — стремление к свободе человеческого духа от 
стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т. д., и к общественным 
реформам, имеющим целью свободу личности и общества. При этом возможности государства 
и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются конституцией. Важнейшими свободами в 
современном либерализме признаются свобода публично высказываться, свобода выбора 
религии, свобода выбирать себе представителей на честных и свободных выборах. В 
экономическом отношении принципами либерализма являются неприкосновенность частной 
собственности, свобода торговли и предпринимательства. В юридическом отношении 
принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство 
граждан перед законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния. 

Лоббизм (от англ. – кулуары, коридоры) – система связей и отношений в среде 
политиков, государственных чиновников, экспертов и т. д., позволяющая подготавливать и 
принимать государственно-политические и административные решения, отвечающие 
интересам определенных промышленных, финансовых и иных групп. 

М 
Мажоритарный и пропорциональный избирательный принципы – в условиях 

мажоритарной избирательной системы избранными считаются кандидаты, получившие 
большинство голосов избирателей по округу, где они баллотируются (различаются 
мажоритарные системы с абсолютным большинством – для избрания требуется более 
половины всех голосов по округу, относительным большинством – требуется большинство 
голосов по сравнению с другими кандидатами, квалифицированным большинством – 
требуется заранее установленное большинство голосов, например 2/3, 3/4). В условиях 
пропорциональной избирательной системы происходит распространение мандатов между 
партиями, выставившими своих кандидатов, пропорционально количеству полученных всеми 
участниками выборов голосов. 

Макиавеллизм — термин в политологии, обозначающий государственную политику, 
основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали и тому подобном. 
Термин произведён от имени итальянского мыслителя Никколо Макиавелли и связывается с 
идеями, изложенными им в его книге «Государь». В бытовом употреблении соответствует 
понятиям коварство и вероломство, приобретая (если характеризуемый субъект и цели 
воздействия вне сферы государственной политики) переносное значение. В дальнейшем этот 
стереотип поведения был исследован в психологии как феномен, и термин был использован 
как совокупное обозначение соответствующих личностных характеристик, уже вне связи с 
политикой. 

Маргинальность (от лат. – край) – социально-психологическое состояние групп и 
отдельных людей, связанное с резким изменением внешних условий жизни и сложностью 
адаптации к ним. Маргинальность является своеобразной психологической 
«неприкаянностью», когда личность лишается прежних жизненных ориентиров, 
приобретая новую социальную среду, но не успевает приспособиться к ней, не имеет 
соответствующей этой среде внутренней мотивации, мировоззрения и мировосприятия. В 
отличие от люмпенизации и пауперизма маргинальность не обязательно влечет обнищание, 
социальную деградацию личности, ее выпадение из социальной структуры общества. 
Маргинальной психологией могут обладать и представители весьма преуспевающих 
общественных групп, внутренне не приспособившиеся к своему положению и тяготящиеся им. 

Марксизм — философское, экономическое и политическое учение, основанное Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом. Существуют различные интерпретации учения Маркса, 
связанные с различными политическими партиями и движениями в общественной мысли и 



политической практике. Политический марксизм является одним из вариантов социализма 
наряду с левым анархизмом, христианским социализмом и не принимающей марксизма 
частью демократического социализма и социал-демократии. 

Менталитет или ментальность – совокупность и специфическая форма организации, 
своеобразный склад различных психических качеств и свойств, а также их проявлений. 

Модернизация – процесс перехода к индустриальному обществу. 
Монархизм – приверженность монархическому образу правления. 

Н 
Национальная идентичность – осознание принадлежности к определенной нации. 
Национал-социализм (нем. Nationalsozialismus), более известный как нацизм — 

официальная политическая идеология в Третьем рейхе, являющаяся формой фашизма с 
элементами расизма и антисемитизма. Национал-социализм иногда называют германским 
(немецким) фашизмом (наряду с итальянским фашизмом). Национал-социализм объявлял 
целью создание и утверждение на достаточно обширной территории расово чистого 
государства т. н. «арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного 
существования на протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх»). 
Национал-социализм представляет собой одну из разновидностей тоталитаризма. 

О 
Общественное движение в юриспруденции — организационно-правовая 

форма общественных объединений. Обычно общественные движения создаются для 
выражения гражданами своей позиции по различным социально значимым вопросам. В 
Российском законодательстве общественным движением «является состоящее из участников и 
не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 
политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками 
общественного движения». 

Объекты политической власти – общество в целом, различные сферы его 
жизнедеятельности (экономика, социальные отношения, культура и др.), различные 
социальные общности (классовые, национальные, территориальные, конфессиональные, 
демографические), общественно-политические формирования (партии, организации), 
граждане. 

Олигархия – «власть немногих», политическое и (или) экономическое господство 
небольшой социальной группы. 

Оппозиция (от лат. – противопоставлении) – имеет двойственное значение: 1) 
противодействие, сопротивление взглядов, действий и т. д. другим взглядам и действиям; 
2) группа лиц, проводящая политику противопоставления мнениям большинства. 

Общественный договор (социальный контракт) — понятие общественного договора 
подразумевает, что люди полностью откажутся от своих суверенных прав в пользу 
государства, чтобы обеспечивать свои интересы через его посредство. Общественный договор 
и означает тем самым соглашение, достигаемое гражданами по вопросам правил и принципов 
государственного управления с соответствующим им правовым оформлением. 

П 
Партийная система – это система взаимоотношений политических партий между собой, 

с государством, с другими элементами политической системы и гражданами. Специфика 
партийных систем во многом определяется количеством партий, которые существуют и 
реально влияют на функционирование институтов государственной власти. 

Патернализм (от лат. – отец) – доктрина и деятельность с позиций «отеческой 
заботы» по отношению к слоям и группам, менее защищенным в социальном и 
экономическом отношении. 

Плюрализм – множественность мнений, взглядов и т. п. 
Политика – это деятельность групп, партии, индивидов, государства, связанная с 

реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти. Политика 
характеризуется как «социальная деятельность в политической сфере общества, направленная 



главным образом на достижение, удержание и реализацию власти». Политика – 
разнообразный мир отношений, деятельности, поведения, взглядов и коммуникационных 
связей между людьми по поводу власти и управления обществом. 

Политология – наука о политике, закономерности возникновения политических явлений 
(институтов, отношений, процессов), о способах и формы их функционирования, о методах 
управления политическими процессами, о государстве, политическое сознание и т.д. 
Политология (от греч. государственные и общественные дела – слово, понятие, учение) – 
наука, объектом которой является политика и ее взаимоотношения с личностью и обществом. 

Политическая власть – это способность субъекта проводить свою волю с помощью 
правовых и политических норм (законов, других нормативных документов), опираясь на 
принуждение и социальной аппарат принуждения. 

Политическая идеология – это определенный этический набор идеалов, принципов, 
доктрин, мифов или символов определённого общественного движения, института, 
социального класса или же большой группы, которые объясняют, как общество должно быть 
устроено и предлагают некоторые политические и культурные проекты определённого 
общественного порядка. Политическая идеология в значительной степени сосредотачивается 
на вопросах распределения политической власти и вопросу с какой целью она должна быть 
использована. Некоторые партии следуют определённой идеологии очень чётко, а другие 
могут иметь широкий набор взглядов, взятых из разных групп идеологий, но не следовать 
какой-то конкретной из них. Популярность идеологии зависит отчасти от моральных 
авторитетов. 

Политический интерес выступает как определенная цель, достижение которой 
осуществляется в ходе политической борьбы. Политический интерес – это тот источник 
политического поведения, которое побуждает субъекты политики к постановке определенных 
политических целей и осуществления конкретных политических действий по их достижению. 

Политическая партия (греч. Πολιτική — «искусство управления государством»; лат. 
pars — «часть») — объединённая группа людей, непосредственно ставящая перед собой 
задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих 
представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Большинство 
партий имеют программу — выразитель идеологии партии, перечень её целей и способов их 
достижения. Политическая партия — иерархическая политическая организация, 
объединяющая на добровольной основе лиц с общими социально-классовыми, политико-
экономическими, национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, 
ставящая перед собой цель завоевания политической власти или участие в ней. 

Политический процесс – это последовательные, внутренне связанные политические 
события и явления, а также совокупность последовательных действий различных субъектов 
политики, направленных на завоевание, укрепления и использования политической власти в 
обществе. 

Политическая организация – это общественное объединение, ставящее своей целью 
влияние на общественные и государственные процессы, участие в выборах депутатов 
представительных органов и выборных должностных лиц, а через них – на осуществление 
государственной власти и местного самоуправления. Политической организацией можно 
назвать также государство в целом как организацию для управления обществом. 

Политические отношения – это взаимодействие социальных групп, личностей, 
социальных институтов по поводу устройства и управления обществом. Сущностью 
политических отношений является проблема политической власти, ее использования в 
интересах каждой из социальных групп общества, государства в целом. Содержанием 
цивилизованных политических отношений является взаимодействия субъектов политики с 
целью самостоятельного использования политической власти, реализации политических 
интересов, основанных на ненасильственных методах. К особенностям политических 
отношений относятся: глубокая обусловленность социально-экономическими отношениями и 
культурными уровнями общества; обусловленность политическими интересами; 



регулятивность по отношению ко всем иным видам общественных отношений; активное 
влияние на функционирование всех структур политической системы общества; обеспечение 
стабильности и целостности общества. 

Политическая культура — часть общей культуры и наследования, включающая 
исторический опыт, память о социальных и политических событиях, политические ценности, 
ориентации и навыки, непосредственно влияющие на политическое поведение. Политическая 
культура является одним из основных понятий сравнительной политологии, позволяющих 
проводить сравнительный анализ политических систем мира. 

Полити́ческое лидерство — процесс взаимодействия между людьми, в котором 
наделённые реальной властью авторитетные люди осуществляют легитимное влияние на 
бщество или его часть), которое отдаёт им часть своих политико-властных полномочий и прав. 
Лидерство – это символ общности и образец политического поведения группы (групп), 
способный реализовать её (их) интересы с помощью власти. Лидерство – феномен власти, 
способность одного лица заставлять что-либо делать других. 

Политическая система общества или политическая организация общества — 
организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий 
(отношений) политических субъектов, связанных с осуществлением власти (правительством) и 
управлением обществом. Понятие объединяет разнообразные действия и взаимоотношения 
властвующих групп и подвластных, управляющих и управляемых, господствующих и 
подчинённых, теоретически обобщает деятельность и взаимосвязи организованных форм 
властеотношений — государственных и иных институтов и учреждений, а также 
идеологических и политических ценностей и норм, регулирующих политическую жизнь 
членов данного общества. Понятие «политическая система» обозначает характерные для 
определённого общества структуры политической деятельности и отношений и типы 
политического процесса. 

Политическое сознание  — это система знаний, оценок, настроений и чувств, 
посредством которых происходит осознание политической сферы субъектами — индивидами, 
группами, нациями и тому подобное. Политическое сознание представляет собой систему 
идей, теорий, взглядов, представлений, чувств, верований, эмоций людей, настроений, в 
которых отражается природа, материальная жизнь общества и вся система общественных 
отношений; это система знаний и оценок, благодаря которым происходит осознание сферы 
политики субъектами, выступающими в виде индивидов, групп, классов, сообществ. Она 
является необходимым элементом функционирования и развития политической системы в 
целом. 

Политическая психология  — междисциплинарная наука на стыке психологии, 
политологии и социологии. Основная задача политической психологии − изучение 
закономерностей политического поведения и сознания. Предметом изучения политической 
психологии являются психологические компоненты политического поведения человека, 
касающееся проблем как внешней политики (война, терроризм, политические решения, 
этнические конфликты, восприятие партнёров переговоров), так и внутренней (политическое 
участие, дискриминация меньшинств, формирование политических ориентаций), 
исследование которых позволяет применить психологическое знание к объяснению политики. 
Методы, которые используются в политической психологии, ориентированы по преимуществу 
на анализ индивидуального поведения (контент-анализ, интервью, фокус-группы, тесты, 
экспертные оценки). 

Политическая сфера (political sphere) – область политики, политической жизни 
общества, пределы распространения непосредственного влияния политиков и политических 
организаций, воздействия политических идей. Вместе с тем политические взгляды проникают 
в экономическую и духовные сферы, политизируют их, как и общество в целом, но это еще 
более требует выделения сферы собственно политики, политических идей, отношений, 
учреждений. 
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Политическое участие граждан – необходимый компонент политической жизни 
общества, привлечение в той ли иной форме человека или социальной группы в политико-
властные отношения, в процесс принятия решений и управления. Участие может быть прямым 
и опосредованным, легальным и нелегальным, стихийным и сознательным и т.п. 

Политическая элита – самостоятельная, высшая, относительно привилегированная 
группа (группы), наделенная важными психологическими, социальными и политическими 
качествами. Ее составляют люди, занимающие руководящие или господствующие позиции в 
обществе: высшее политическое руководство страны, включая верхушку функционеров, 
которые разрабатывают политическую идеологию. Политическая элита выражает волю и 
коренные интересы господствующего класса и в соответствии с ними непосредственно и 
систематически участвует в принятии и реализации решений, связанных с использованием 
государственной власти или влиянием на нее, формулирует и принимает политические 
решения от имени господствующего класса в интересах его доминирующей части, 
социального слоя или группы. 

Полития (греч. πολιτεία «государство» англ. polity) — понятие, используемое для 
обозначения политической единицы любого уровня (политической организации того или 
иного общества), то есть оно используется в качестве родового для таких понятий как 
«община», «вождество», «племя», «государство» и других. Полития может означать либо 
данное общество, всю совокупность граждан конкретной страны, либо совокупность 
институциональных форм и процессов, посредством которых осуществляется управление 
данной страной. В широком смысле полития — другое наименование политической системы, 
которое используют, когда хотят дать обозначение политической организации того или иного 
общества, свободное от аналитических коннотаций термина «система» или от 
метафизических, правовых или территориальных коннотаций термина «государство». Он 
часто фигурирует в дискуссиях о формах или типологиях политических систем, в особенности 
когда преследуется цель классифицировать политические системы в их целостности, а не 
конкретные институты, группы или политические подсистемы внутри того или иного 
общества. 

Политический режим (от фр. régime — управление) — политическое управление, 
совокупность тех или иных методов, приёмов и форм осуществления политических 
отношений в обществе, государстве или стране, или способ функционирования его 
политической системы. Политический режим характеризуется методами осуществления 
политической власти, мерой участия граждан в управлении, отношением государственных 
институтов к правовым основам собственной деятельности, степенью политической свободы в 
обществе, открытостью или закрытостью политических элит с точки зрения социальной 
мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности. 

Постиндустриальное общество – стадия общественного развития, на которой ведущую 
роль приобретают наука и образование. 

Р 
Расизм – совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и 

психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на 
историю и культуру общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую расы, из 
которых первые якобы являются единственными создателями цивилизации, призванными к 
господству, а вторые не способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены на 
эксплуатацию. 

Референдум – всенародное голосование по важнейшим вопросам государственной 
жизни. 

С 
Солидаризм – идеи социального примирения, классовых компромиссов, ограничения 

крайних форм экономической эксплуатации и укрепления правовой природы государства. 
Страты – социальные группы, образующиеся в зависимости не только от места и роли 

их в общественном производстве, но и от уровня доходов, соображений социального 
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престижа, уровня образованности, а также под влиянием конфессиональных, этнических, 
возрастных, психологических факторов. Стратификация современного общества создает 
предельно дифференцированную, «многоярусную» социальную структуру, формирует в 
рамках единого социального организма многочисленные субкультуры, ограждающие себя 
условными границами верований, этнических кодексов, эстетических предпочтений. 

Субъект политики – индивиды, социальные слои и группы, а также организации, 
которые вступают в политические отношения, т. е. взаимодействуют по поводу управления 
обществом, распределения и использования государственной власти на основе политических 
интересов, цели, установок и ценностных ориентаций. 

Субъекты политической власти – это личность, общественная группа, организация, 
которые реализуют политику или способны относительно самостоятельно участвовать в 
политической жизни соответственно своим интересам. Важным признаком политического 
субъекта является его способность влиять на положение других и вызывать существенные 
изменения в политической жизни. 

Суверенитет – независимость государства во внутренних делах и внешних 
отношениях от других государств. Национальный суверенитет – совокупность прав нации 
(народа) на свободу выбора общественного строя, на территориальную целостность, 
экономическую независимость и т, д. 

Т 
Тоталитаризм – особый тип общественной идеологии и общественных отношений, 

основанный на приоритете тоталитарной государственности – формировании системы 
вождизма, однопартийной политической системы, системы государственного террора, 
идеологической государственной системы. В условиях фашистского общества (Австрия в 1930-
е гг. Италия в 1920–1930-е гг., Испания в 1940–1970-е гг.) тоталитарная государственность 
является одной из опор общественных отношений. В тоталитарных обществах (нацистская 
Германия, СССР) она приобретает определяющее значение для всех сторон общественной 
жизни и ориентирована на воспитание «нового человека», изменение самих основ 
существования человека. 

Тоталитарный политических режим – это политический режим, характеризующийся 
тотальным контролем государства над всеми сферами общества и общественными 
отношениями. Признаки тоталитарного политического режима: тотальный контроль 
государства над всеми сферами общества; принцип «Разрешено то, что прямо разрешено 
законом»; опора на методы принуждения; отсутствие реальных гарантий прав и свобод 
человека и гражданина; традиционализм – приверженность национальным, культурным, 
религиозным традициям. 

Традиционное общество – тип общества, связанный с существованием многоукладной, 
технически и технологически консервативной экономики, не ориентированной на 
расширенное воспроизводство, преобладанием в социальной структуре сословных, кастовых, 
корпоративных связей и отношений, минимальной социальной мобильностью, 
патриархальной, традиционалистской духовной культурой. 

У 
Унификация – приведение чего-либо к единообразию, сходной форме, единой системе. 
Урбанизация – процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных 

городах, а также распространение черт и особенностей, свойственных городской жизни, на 
другие районы. 

Ф 
Фашизм (итал. fascismo, от fascio «союз, пучок, связка, объединение») — обобщённое 

название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма 
правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский 
национализм (в широком понимании), антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, 
антикоммунизм, вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в 
господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, 



синдикализм, расизм и политику геноцида. Фашизм – общественная модель, основанная на 
экономической системе с жестким, праворадикальным государственно-монополистическим 
регулированием, социальной структуре, построенной по сословие-корпоративному 
принципу, тоталитарной государственности, солидаристской идеологической системе. 

Х 
Хунта – понятие имеет двойственное значение: 
1) группа заговорщиков, незаконно захватывающих власть и правящих диктаторскими 

методами; 
2) исполнительный, правительственный орган власти в некоторых латиноамериканских 

странах. 
Э 

Элита – это группа лиц, имеющих специфические особенности и профессиональные 
качества, которые делают их «избранными» в той или другой сфере общественной жизни, 
науки, производства. 
Электорат (от лат. – избиратель) – круг граждан, имеющих право принимать участие в 
парламентских, президентских, муниципальных выборах. 

Элитаризм (фр. élitisme, от фр. elite — лучшее, отборное, избранное) — это концепция 
необходимости разделения общества на элиту и массу. Согласно этой концепции отсутствие 
такого разделения — признак неразвитости общества. Закрытость элиты не приемлет или 
презирает чужаков. Элитаризм также является идеологическим проявлением лежащего в 
основании человеческой психологии стремления к наслаждению полноценными и 
совершенными формами существования и жизни. Это глубинное и фундаментальное 
основание психологии человека выразил А. П. Чехов: «В человеке всё должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли...». Элитаризм — это концепция отделения лучшего от 
худшего, концепция жизни во имя высших жизненных целей, концепция развития «высшего 
человека», подобного богам. 

Экстремизм (от лат. – крайний) – приверженность в политике к крайним взглядам и 
мерам. 

Этатизм (от фр. – государство) – принцип активной государственной политики в 
экономической, социальной, культурной и иных сферах общественной жизни. 

Этнос – исторически сложившаяся этническая общность – племя, народность, нация. 
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