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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История политических партий и движений 

России» являются:  

изучение истории законодательных (представительных) органов власти в России и 

связанных с ними институтов и избирательного права;  

рассмотрение сущности и функции парламентских органов власти;  

анализ истоков и особенностей российского парламентаризма;  

рассмотрение основных этапов становления парламентаризма в России; 

анализ исторических источников по истории российского парламентаризма; 

изучение этап становления и развития партийной системы России; 

рассмотрение программных установок политических партий; 

изучение тактику политических партий на разных исторических этапах. 

 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

подготовки бакалавра (магистра, специалиста) 

Дисциплина «История политических партий и учений» входит в вариативную часть 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-

зование», профиль «История и обществознание». 

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки), сформированные в 

результате изучения дисциплин «История», «Теория государства и права». 

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для подготовки ВКР, при изучении дисциплин «История государства и права 

России», «История административного права России» 

в результате освоения  

дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля)  «История политических партий и дви-

жений России» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОК 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции 

Знать • Понятие «политическая партия», признаки, функции 

• Основные этапы развития партийно-политической системы Рос-

сии 

• Основные программные установки политических партий 

 

Уметь − Сопоставлять основные положения с наименованиями партий 

− Анализировать программные положения партий 

− Формировать выводы о эффективности работы партий на разных 

этапах  исторического развития 

Владеть • Навыками составления библиографии по проблеме развития по-

литических партий 

• Формулировать вопросы по проблематике политических партий в 

России 

 

ПК 13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

социальных групп 

Знать − Cпектр политических партий России на различных этапах развития 

− Знать типы партийно-политических систем 

− Характеризовать типы партий по социальной базе 

Уметь − Систематизировать историческую информацию о типах полити-

ческих партий 

− Составлять рассказ о политической партии и ее влияние на разви-

тие общества 

Владеть − Навыками поиска информации о политических партиях и их идео-

логии 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетная единица 108 акад. часов, в том числе: 

– контактная работа – 6,4 акад. часов: 

 – аудиторная – 6 акад. часов; 

  ВНКР – 0,4 акад часа 

– самостоятельная работа – 97,7 акад. часов; 

- контроль – 3,9 

Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа 

(в акад. часах) 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 р
а-

б
о
та

 (
в
 а
к
ад

. 
ч
ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о

д
 и

 с
тр

у
к

ту
р

н
ы

й
  

э
л

ем
ен

т 
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

л
ек
ц
и
и

 

л
аб
о
р
ат

. 

за
н
я
ти
я 

п
р
ак
ти
ч
. 

за
н
я
ти
я 

1. Раздел. Становление политических партий в России 

1.1. Тема. Общая характеристика полити-

ческой партии. Типы политических идео-

логий и особенности их функционирова-

ния в России 

5 1  1 7,7 Подготовка к семинарскому за-

нятию 

Текущий контроль успевае-

мости: семинарское занятие 

ОК 2 

ПК 13 

1.2. Тема. Спектр политических партии в 

России: социальный состав, программа, 

лидеры. 

5 1  1 10 Подготовка к семинарскому за-

нятию 

Текущий контроль успевае-

мости: семинарское занятие 

Выполнение проектного за-

дания – отчет текущий 

ОК 2 

ПК 13 

Итого по разделу  2  2 17,7    

2. Раздел. Правовое регулирование и формы деятельности Государственной Думы в России в 1905–1917 гг. 
2.1. Тема. Создание действующего парла-

мента в России. Законодательство о выбо-

рах в Государственную Думу. Законода-

тельство о полномочиях и статусе ГД. Ор-

ганизация парламентской работы; регла-

5 - - 1 10 Изучение темы по плану Текущий контроль успевае-

мости: семинарское занятие 

 

ОК 2 

ПК 13 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа 

(в акад. часах) 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 р
а-

б
о
та

 (
в
 а
к
ад

. 
ч
ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о

д
 и

 с
тр

у
к

ту
р

н
ы

й
  

э
л

ем
ен

т 
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

л
ек
ц
и
и

 

л
аб
о
р
ат

. 

за
н
я
ти
я 

п
р
ак
ти
ч
. 

за
н
я
ти
я 

мент ГД.  

 

2.2. Тема. Деятельность политических 

партий в Думе. Взаимоотношения парла-

мента с другими институтами власти в 

России. Политическая борьба за подлин-

ный парламентаризм и её особенности. 

5 - - 1 10 Изучение темы по плану Текущий контроль успевае-

мости: конспекты темы  

ОК 2 

ПК 13 

2.3. Тема . Спектр политических партий и 

движений в эмиграции 

5 - - - 10 Изучение темы по плану Текущий контроль успевае-

мости: конспекты темы 

ОК 2 

ПК 13 

Итого по разделу  - - 2 30    

3. Раздел. Организация и функционирование советской представительной системы в России/СССР 

3.1. Тема. Создание системы советов как 

органов представительной власти. 

 

5 - - - 10 Изучение темы по плану Текущий контроль успевае-

мости: конспекты темы 

ОК 2 

ПК 13 
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Подготовка и защита реферата 

3.2. Тема. Развитие законодательства о 

полномочиях и функционировании сове-

тов. Эволюция высших органов предста-

вительной власти в СССР/России. Взаи-

моотношения советских представительств 

и органов КПСС. Политические и юриди-

ческие особенности строения системы со-

ветов. 

5 - - - 10 Изучение темы по плану Текущий контроль успевае-

мости: конспекты темы 

ОК 2 

ПК 13 

Итого по разделу  4  - 20    

Раздел 4. Становление и функционирование парламентаризма в новой России 

Тема 4.1. Кризис социалистического госу-

дарства в советской России и развал си-

стемы советов. Конституционные измене-

ния 1980–начала 1990-х гг.  

5 - - - 10 Изучение темы по плану Под-

готовка реферата 

Текущий контроль 

успеваемости: конспекты 

темы . Реферат 

ОК 2 

ПК 13 

Тем 4.2. Становление многопартийной си-

стемы и закрепление её в законодатель-

стве. Конституция 1993 г. и воссоздание 

Государственной Думы. 

5 - - - 10 Изучение темы по плану Под-

готовка реферата 

Текущий контроль 

успеваемости: конспекты 

темы  

ОК 2 

ПК 13 

Тема 4.3. Основы законодательной дея-

тельности ГД  

5 - - - 10 Изучение темы по плану Под-

готовка реферата 

Текущий контроль 

успеваемости: конспекты 

темы  

ОК 2 

ПК 13 

Итого по разделу  - - - 30  Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

 

Итого по дисциплине  2  4 97,7    



5 Образовательные и информационные технологии 

В преподавании дисциплина «История политических партий и движений России» ис-

пользуются как традиционные (пассивные и активные), так и инновационные (интерак-

тивные) педагогические технологии, которые требуют более активного участия студентов 

в образовательный процесс. 

Пассивные технологии предполагают такую форму взаимодействия преподавателя и 

студентов, когда преподаватель является активным действующим лицом и управляющим 

ходом занятия, а студенты – пассивными слушателями. Основной задачей таких занятий 

является проверка или преподнесение большого количества учебного материала в ограни-

ченные временные рамки. Формы занятий – лекция, опрос, семинарское занятие, тест. 

Активные технологии предполагают взаимодействие и студентов. Студенты являются 

активными участниками образовательного процесса. Целью таких занятий является 

углубление и обобщение знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Формы занятий – семинар.  

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинар-

ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-

давателя). 

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуе-

мой обязательной и дополнительной литературы. 

Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соот-

ветствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного 

задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы 

студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, форму-

лировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставлен-

ных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтап-

ную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и ре-

флксию. Основные типы проектов: 

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследова-

ния (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объ-

екта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение 

результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учеб-

но-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, 

фильм, праздник, издание, экскурсия и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 

эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 

для презентации более широкой аудитории). 

 Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программ-

ных сред и технических средств работы с информацией. 

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных программ-

ных сред. 
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Методические рекомендации по написанию и защите рефератов 

 

Реферат – это доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

источников информации. Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный 

содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и 

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом 

виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит 

только основные положения данной темы. В продуктивных рефератах выделяют реферат-

доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и 

сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с 

анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развёрнутый характер.  

Реферат имеет определенную композицию:  

1. Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны 

исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), 

сообщены сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, учёная степень, учёное 

звание), раскрывается проблематика выбранной темы.  

2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся основные тезисы, 

они аргументируются.  

3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  

Реферат имеет следующие признаки: 

• содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника;  

• содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок;  

• имеет постоянные структуры. 

Студентам предлагаются темы для написания рефератов. Для каждой темы 

реферата предлагается краткий перечень вопросов, которые необходимо обязательно 

рассмотреть в работе. 

 

Примерный перечень тем для написания реферата 

 

1. Правовое регулирование статуса и полномочий Государственной Думы 1905–1917 гг. 

(необходимо дать четкое определение ГД, описать ее структуру и функции в соответвии с 

историческими источниками) 

2. Деятельность Государственной Думы 1–2 созывов. (дать время работы, итоги выборов, 

социальный, политический состав, осветить общий круг вопросов, которые рассматривали 

в ГД) 

3. Деятельность Государственной Думы 3–4 созывов. (дать время работы, итоги выборов, 

социальный, политический состав, осветить общий круг вопросов, которые рассматривали 

в ГД) 

4. Особенности формирования политических партий России  в конце Х1Х-начале ХХ вв. 

(Многопартийность - естественный результат развития общества; опыт европейской мно-

гопартийности и особенности ее формирования в России; три политических лагеря; при-

чины появления широкого политического спектра в России на рубеже веков; основные 

типы политических партий и принципы их классификации). 

5. Программные документы и основные ориентации революционно-демократических 

партий в России. (Внутренняя неоднородность и основные направления революционно-
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демократического лагеря; оформление социал-демократического направления в России. I-

II съезды РСДРП; принятие программы и выработка организационных основ партийной 

жизни; два основных крыла в социал-демократии России: меньшевистское и большевист-

ское) 

6. Партии и организации народнического направления (основные тенденции в народни-

ческом движении России и их организационное оформление; становление партии социа-

листов-революционеров (эсеров); первый съезд партии, принятие Программы и Устава) 

7. Зарождение партий кадетов и ее программные установки (Идейно-политические пред-

посылки образования буржуазных партий в России; 1-11 съезды партии кадетов (окт.1905-

янв.1906 гг.); программные и организационные задачи конституционных демократов в 

России и их социальная база; действенность политики и тактики кадетов и ее результаты). 

8. Зарождение партии октябристов  и ее программные установки. (Образование партии 

октябристов ("Союз 17-го октября"). I съезд партии, программные установки, социальная 

база и лидеры. Эволюция русского либерализма от критики самодержавия к его поддерж-

ке. Превращение "Союза 17-го октября" в консервативную партию). 

9. Черносотенно-монархические партии и их реакционно-охранительная роль. (Прави-

тельственный политический лагерь в России и место в нем монархических партий. Пер-

вые монархические организации в России. "Русское собрание" и его роль в консолидации 

правых сил. Возникновение русской монархической партии "Союз русских людей". 

Оформление черносотенных организаций: "Народная партия порядка", "Союз законности 

и порядка", "Общество активной борьбы с революцией", "Царско-народное общество", 

"Белое знамя", "Двухглавый орел" и др. "Союз русского народа" и его роль в монархиче-

ском движении России.Программные установки, цели, задачи, социальная база монархи-

ческих организаций в России) 

10. Истоки зарождения политического плюрализма в СССР (конец 1980-х - начало 1990-х 

гг.). (Гласность, раскрепощение общественной жизни и освобождение социальных про-

цессов в стране в условиях перестройки. Начало рабочего движения. Националистические 

движения и межнациональные конфликты. Рост общественных движений, организаций и 

объединений в конце 80-х гг. Основные факторы, способствующие активизации нефор-

мального движения в 1986-1987-х гг. и его организационные формы. Этапы становления 

многопартийности в СССР и ее особенности. Закон об "Общественных объединениях в 

СССР" (октябрь 1990 г.). Основные направления в политическом спектре страны к началу 

1990-х гг.) 

11. Политические партии современной России: проблемы становления и развития. (Исто-

ки и основные этапы формирования политических партий в России. Первый опыт типоло-

гизации российских политических партий и общественных движений. Основные идеоло-

гические ориентации политических партий в начале 1990-х и проблемы их классифика-

ции. Проблемы организационного строительства и становление правовой базы российской 

многопартийности в постсоветский период. Закон об общественных объединениях в РФ 

(1995 г.). О политических партиях России (2001 г.). 

12. Предпосылки возрождения либерализма в условиях перестройки. (Качественная эво-

люция либерализма в ХХ веке и его значение в мировой идеологии. Особенности истори-

ческих условий распространения либерализма в России на рубеже 1980-х -1990-х годов. 

Реформаторские идеи М.Горбачева и их роль в вестернизации российского общества. Ли-

берализм и демократия: диалектика взаимоотношений в общественном сознании совре-

менной России). 

13. Идейно-политические формы и отличительные черты российского либерализма (1987-

1991 гг.). (Оформление политического радикализма в России в конце 1980-х годов. Соци-

альная неоднородность радикального движения в оппозиционный период и его идеологи-

ческое единство на этапе 1988-1990-х годов. Переход на позиции "чистого либерализма". 

Отношение к урокам ведущей западной идеологии и специфики восприятия ее в России. 

Утверждение "радикал-либерализма" как господствующего идейно-политического тече-

ния и его основные черты). 
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14. Практический либерализм в России, его кризис и перспективы. (Радикал-либеральные 

заповеди и политическая практика российского реформаторства. Реформы Е.Гайдара: 

плюсы и минусы, утопия и реальность. Появление номенклатурного капитализма. Разме-

жевание в Российском либерализме. Оформление социал-либерализма, его идеологиче-

ские и программные установки. Парламентские выборы 1995 г. и кризис практического 

либерализма в России. Президентские выборы 1996 г. и либеральное сознание россиян. 

Три течения в российском либерализме: возможности и перспективы). 

15. Появление коммунистической многопартийности в бывших республиках СССР после 

запрета КПСС. (Создание интернационального "Союза коммунистов" и борьба за возрож-

дение КПСС. Пленум ЦК КПСС 13 июня 1992 г., ХХ Всесоюзная конференция КПСС 10 

октября 1992 г., ХХ1Х съезд КПСС 26 марта 1993 г. Реорганизация КПСС в Союз комму-

нистических партий (СКП-КПСС). ХХХ-ХХХ1 съезды СКП-КПСС о задачах коммуни-

стического движения на современном этапе) 

16. Состояние коммунистического движения в Российской Федерации. Восстановление 

левого движения в патриотическом спектре России осенью 1991 г. Оформление политиче-

ских партий в России, исповедующих коммунистическую идеологию. (Две идейно-

политические платформы в Российском комдвижении. II съезд компартии РСФСР (фев-

раль 1993 г.). и оформление КПРФ. Идейно-тактические разногласия в комдвижении Рос-

сии и попытки их преодоления. 1-ая конференция компартий России 16-17 июля 1994 г. 

Конституирование Роскомсоюза. II-й съезд Роскомсоюза 12 октября 1996 г. III-й съезд 

КПРФ (январь 1995), принятие новой Программы. Стратегия вывода страны из кризиса. 1У 

съезд КПРФ (19-20 апреля 1997 г.) о задачах КПРФ на современном этапе, о тактике ответ-

ственной непримиримой оппозиции. У съезд КПРФ) 

17. Формирование многопартийности в современной России (Процесс становления мно-

гопартийности в современной России. Проблемы политических партий, их систем в со-

временной отечественной и зарубежной политологической литературе. 

18. Возникновение и основные этапы развития политических партий (Основные истори-

ческие формы развития политических организаций. Аристократические кружки. Полити-

ческие клубы. Массовые партии. Периодизация истории политических партий. Непартий-

ные политические объединения и движения). 

19. Сущность современных политических партий (Функции и структура политических 

партий. Основные черты политической партии. Источники и способы финансирования 

партий. Место партии в политическом процессе). 

20. Классификация современных политических партий (Подходы к классификации поли-

тических партий. Типология М.Дюверже. Кадровые, массовые и строго централизованные 

партии. Типология З.Ньюмена. Патронажные и идеологические партии. Типология 

Р. Макридиса. Открытые и закрытые партии. Правящие и оппозиционные партии. Легаль-

ные и нелегальные партии. Левые, центристские и правые партии. Консервативные, ре-

формистские и революционные партии. Умеренные, радикальные и экстремистские пар-

тии. "Железный закон олигархии " Р. Михельса) 

21. Партии социалистической и коммунистической ориентации современной России: 

(Коммунистическая партия Российской Федерации, Российская коммунистическая рабо-

чая партия, Российская партия коммунистов, Всесоюзная коммунистическая партия 

большевиков, Российская коммунистическая партия – КПСС, Российский общенародный 

союз – Политическая партия, Социалистическая партия трудящихся). 

22. Леводемократические партии современной России. (Социал-демократическая партия 

Российской Федерации, Народная партия "Свободная Россия", Аграрная партия России, 

Социалистическая партия). 

23. Центристские партии современной России (“Наш дом Россия”, “Яблоко”, Конгресс 

русских общин, Либерально-демократическая партия России, "Отечество"). 

24. Праворадикальные партии современной России (Крестьянская партия России, Россий-

ское христианско-демократическое движение, Российское национальное единство). 
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25. Формирование программных документов РСДРП (первый и второй съезды РСДРП, 

обсуждение проектов программы и устава партии) 

26. Проблемы конституционной организации и функционирования парламентарно-

представительных органов в Российской республике 1917 г. 

27. Формирование системы советских органов власти. 

28. Формирование новых политических партий. Законодательство о политических парти-

ях РФ. 

29. Развитие законодательства о выборах в Государственную Думу. 

30. Конституционные полномочия современного парламента в РФ. 

31. Регламент Государственной Думы (необходимо изучить сайт ГД РФ). 

32. Деятельность партии «Выбор России» (дата создания, лидер политический, структура 

партии, решение социальных, экономических, культурных вопросы данной партией, спо-

собы решения экономических проблем, вопросы приватизации и проч.) 

33. Партийная деятельность партии ЛДПР в начале 1990-х гг. (дата создания, лидер поли-

тический, структура партии, решение социальных, экономических, культурных вопросы 

данной партией, способы решения экономических проблем, вопросы приватизации и 

проч.) 

34. Становление и развитие КПРФ как правопреемницы КПСС. (дата создания, лидер по-

литический, структура партии, решение социальных, экономических, культурных вопросы 

данной партией, способы решения экономических проблем, вопросы приватизации и 

проч.) 

35. «Единая Россия» - история создания партии. (Когда и на базе каких партий была со-

здана «Единая Россия», кто был лидером партии, назвать основные съезды партии и их 

решения, проанализировать сайт партии). 

 

 

 

Тестовые задания 

Пояснительная записка к тестовым заданиям 

Учебный курс предусматривает тестирование студентов. Цель тестирования – за-

крепление теоретического курса. Вместе с тем тесты уточняют и определяют границы не-

обходимых знаний для усвоения материала. Варианты состоят из пяти заданий. В каждом 

задании имеется четыре варианта ответов от «а» до «г», из которых студент должен вы-

брать один правильный и внести его в опросный лист. В итоге в опросном листе должно 

быть пять буквенных ответов. Например, вариант 21: а), б), в), а), г). за каждый правиль-

ный ответ начисляется один балл. За выполнение одной тестовой (контрольной) работы 

студент, максимально может получить 5 баллов. 

 

Вариант 1 

 

1. Когда написана «История о Казанском царстве («Казанская история»)»? 

А) в первой четверти XVI в. 

Б) второй четверти XVI в. 

В) третьей четверти XVI в. 

Г) четвертой четверти XVI в. 

 

2. Кто был автором многотомного труда «История Российская с самых древнейших 

времен»? 

А) Рычков П.И.  Б) Кирилов И.К.  В) В.Н.Татищев  Г) Сталенбер (Табберт) Ф.И. 

 

3. В каком году С.У.Ремизов представил 22 карты, составив из них «Чертежную кни-

гу Сибири»? 

А) 1696 г. Б) 1698 г. В) 1700 г. Г) 1701 г. 
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4. Когда вышел указ Петра 1 о создании атласа Сибири? 

А) 1696 г. Б) 1697 г. В)1698 г. Г) 1699 г. 

 

5. В каком городе России было создано первое научно-краеведческое общество? 

А) Астрахань;  Б) Тобольск;  В) Оренбург;  Г) Архангельск. 

 

 

Вариант 2 

 

1. В начале XVII в. был составлен «Большой чертеж» - первая карта всего Россий-

ского государства. В каком приказе была составлена эта карта? 

А) Сибирский приказ                 Б) Приказ Казанского Дворца  

В) Разрядный приказ                   Г) Поместный приказ 

 

2. Осталось описание карты в виде «Книги к Большому чертежу». К какому году от-

носится это описание? 

4 

 

 

ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методические рекомендации для подготовки к семинару 
Семинарские занятия являются одной из важнейших форм работы со студентами. Кол-

лективное обсуждение студентами под руководством преподавателя наиболее крупных 

проблем истории российского парламентаризма позволяет углубить и систематизировать 

знания студентов, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Приступать к 

семинарскому занятию следует с ознакомления с планом семинарского занятия, списка 

литературы и лекционного материала.  

Семинарские занятия построены таким образом, чтобы студенты сначала познакомились 

с теоретическими проблемами, а затем перешли к анализу фактического материала. 

Необходимым условием успешной подготовки к семинару является знакомство с исто-

рическими источниками по теме и сайтами действующих политических партий и государ-

ственных структур. 

 

Тема 1. Общая характеристика политической партии. Типы политических 
идеологий и особенности их функционирования в России 

1. Понятие «политическая партии». История возникновения.  

2. Классификация политических партий.  

3. Типы партийных систем 

4. Идеи парламентаризма в первой трети XIX в. Идеи парламентаризма в середине - 

конце XIX в.  

5. Земства в России: история создания.  

6. Структура и функции земств в Росси по реформе 1864 г. и контрреформе Алек-

сандра III 

7. Особенности российской идеологии: либерализм, консерватизм, социализм. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. История общественно-политических организаций и партий России: хрестоматия / 

М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; [сост.: 

Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. История общественно-политических организаций и партий России: хрестоматия / 

М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; [сост.: 
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Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Том Ч. 2. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

 

Тема 2. Спектр политических партии в России: социальный состав, программа, 
лидеры РСДРП. 

1. Возникновение РСДРП и раскол партии в трудах российских социал-демократов. 

2. Программа «максимум» и программа «минимум» 

3. Лидеры РСДРП: В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, Л.Д.Троцкий и др. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гуманитарный 

вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и много-

партийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. Марченя П.П. Психология партий и масс в политической истории России 1917 го-

да: социально-психологическая модель анализа взаимовлияния российской многопартий-

ности и масс // История отечественной и мировой психологической мысли: ценить про-

шлое, любить настоящее, верить в будущее материалы Международной конференции по 

истории психологии "V Московские встречи". Институт психологии РАН, Московский 

гуманитарный университет; ответственные редакторы: А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник. 2010. С. 562-576. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // Биб-

лиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. № 2 (385). С. 

143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСПЕКТОВ ПО КУРСУ 

 Спектр политических партии в России: социальный состав, программа, лиде-
ры ПСР 

 

1. Освещение народничества и неонародничества в досоветский период. Советская 

историография 

2. Социалисты-революционеры, энесы, трудовики в оценках современной российской 

историографии 

3. Эмигрантская и зарубежная историография 

4. Программа партий социалистов-революционеров 

5. Портреты политических лидеров: В.М.Чернов, Е.Ф.Азеф, Е.Брешко-Брешковская, 

Б.Савинков и др. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

5. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гуманитарный 

вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

6. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и много-

партийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

7. Марченя П.П. Психология партий и масс в политической истории России 1917 го-

да: социально-психологическая модель анализа взаимовлияния российской многопартий-

ности и масс // История отечественной и мировой психологической мысли: ценить про-

шлое, любить настоящее, верить в будущее материалы Международной конференции по 
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истории психологии "V Московские встречи". Институт психологии РАН, Московский 

гуманитарный университет; ответственные редакторы: А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник. 2010. С. 562-576. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

8. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // Биб-

лиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. № 2 (385). С. 

143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Тема 4. Спектр политических партии в России: социальный состав, программа, 
лидеры  Конституционнл-демократическая партия. 

1. История формирования  и эволюция партии. 

2. Программа партии 

Портреты политических лидеров партии: П.Н.Милюков, С.А. Муромцев, В.И.Вернадский, 

В.А. Маклаков, И.И. Петрункевич и др 

3.  

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

9. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гуманитарный 

вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

10. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и 

многопартийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

11. Марченя П.П. Психология партий и масс в политической истории России 

1917 года: социально-психологическая модель анализа взаимовлияния российской много-

партийности и масс // История отечественной и мировой психологической мысли: ценить 

прошлое, любить настоящее, верить в будущее материалы Международной конференции 

по истории психологии "V Московские встречи". Институт психологии РАН, Московский 

гуманитарный университет; ответственные редакторы: А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник. 2010. С. 562-576. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

12. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // 

Библиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. № 2 (385). 

С. 143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Тема 5. Спектр политических партии в России: социальный состав, программа, 
лидеры Союз 17 октября 

 

1. Лидеры либеральных партий в историографии 

2. Понятие «октябризм» в историографии (дореволюционной, советской, постсоветской, 

эмигрантской и зарубежной). 

3. Социальный портрет «усредненного» октябриста (кадета) в историографии. 

4. Портрет братьев Гучковых (Александра, Федора и Николая), Д.Н. Шипова, М.В. Ро-

дзянко и др. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

8. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гумани-

тарный вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

9. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и 

многопартийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

10. Марченя П.П. Психология партий и масс в политической истории России 

1917 года: социально-психологическая модель анализа взаимовлияния российской много-

партийности и масс // История отечественной и мировой психологической мысли: ценить 
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прошлое, любить настоящее, верить в будущее материалы Международной конференции 

по истории психологии "V Московские встречи". Институт психологии РАН, Московский 

гуманитарный университет; ответственные редакторы: А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник. 2010. С. 562-576. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

11. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // 

Библиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. 

№ 2 (385). С. 143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Тема 6. Спектр политических партии в России: социальный состав, программа, 
лидеры Монархические партии 

 

1. Понятие «черная сотня» в историографии (дореволюционной, советской,  постсо-

ветской, эмигрантской и зарубежной). 

2. Социальный портрет «усредненного» октябриста в историографии. Портрет В.М. 

Пуришкевича, Н.Е. Маркова, А.И.Дубровина, А.И. Соболевского и др. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гумани-

тарный вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и 

многопартийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. Марченя П.П. Психология партий и масс в политической истории России 

1917 года: социально-психологическая модель анализа взаимовлияния российской много-

партийности и масс // История отечественной и мировой психологической мысли: ценить 

прошлое, любить настоящее, верить в будущее материалы Международной конференции 

по истории психологии "V Московские встречи". Институт психологии РАН, Московский 

гуманитарный университет; ответственные редакторы: А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник. 2010. С. 562-576. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // 

Библиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. 

№ 2 (385). С. 143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Тема 7. Спектр политических партии в эмиграции 

1. Пореволюционные течения эмиграции. 

2. Республиканцы в эмиграции 

3. Монархисты в эмиграции 

4. Сменовеховство. Евразийство. Проблемы историографических оценок. 

5. Младоросы 

6. РПЦ за рубежом 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гумани-

тарный вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и 

многопартийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. Марченя П.П. Психология партий и масс в политической истории России 

1917 года: социально-психологическая модель анализа взаимовлияния российской много-

партийности и масс // История отечественной и мировой психологической мысли: ценить 

прошлое, любить настоящее, верить в будущее материалы Международной конференции 
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по истории психологии "V Московские встречи". Институт психологии РАН, Московский 

гуманитарный университет; ответственные редакторы: А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, 

Ю.Н. Олейник. 2010. С. 562-576. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // 

Библиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. 

№ 2 (385). С. 143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

 

Тема. 8. Создание действующего парламента в России. Законодательство о вы-

борах в Государственную Думу. Законодательство о полномочиях и статусе ГД. Ор-

ганизация парламентской работы; регламент ГД борьбе XIX–начала XX вв. Созда-
ние политических партий в России 

1. Понятие политическая партия. Причины появления партий. Классификация партий. 

2. Зарождение политических партий в России. Спектр политических партий в Росси на ру-

беже XIX – XX веков. 

3. Государственная Дума России: структура, функции, избирательная система. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гуманитарный 

вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. История общественно-политических организаций и партий России: хрестоматия / 

М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; [сост.: 

Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. История общественно-политических организаций и партий России: хрестоматия / 

М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; [сост.: 

Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Том Ч. 2. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Карапетян Л.А. Конституционализм российских либеральных партий в контексте 

политико-правовой культуры на рубеже XIX – XX вв.: монография. – М., 2012. Режим до-

ступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Кляченков Е.А. взаимоотношения Социалистической Оппозиции И Большевиков 

На Территории Орловской И Брянской Губерний (Октябрь 1917 - 1924 ГГ.) // Вестник 

Брянского государственного университета. 2012. № 2. С. 111-118. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

6. Кушнер В.Г., Курносова А.М. Из истории становления политических партий в Рос-

сии (начало XX века): большевики // Вестник Московского государственного университе-

та приборостроения и информатики. Серия: Социально-экономические науки. 2010. № 30. 

С. 127-135. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

7. Леонов М.И. Арест Г.А. Гершуни И Конец Первой Боевой Организации // Известия 

Академии управления: теория, стратегии, инновации. 2012. № 2. С. 58-62. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

8. Орлов К.С. История становления и деятельности политических партий и организа-

ций социал-демократической направленности в России (1991-2010 гг.): диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук / Российский университет друж-

бы народов (РУДН). Москва, 2011. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

9. Патрикеева О.А. Выборы в i государственную думу российской империи: столицы 

и провинция // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 

2010. № 1. С. 356-379. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

10. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // 

Библиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. 

№ 2 (385). С. 143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 
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Тема 9. Деятельность политических партий в Думе. Взаимоотношения парла-
мента с другими институтами власти в России. Политическая борьба за подлинный 

парламентаризм и её особенности. 

1. Четыре ГД в России: время и условия функционирования, политический состав. 

2. Спектр политических партий в ГД первого созыва 

3. Спектр политических партий в ГД второго созыва 

4. Спектр политических партий в ГД третьего созыва 

5. Спектр политических партий в ГД четвертого созыва 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гумани-

тарный вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и 

многопартийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. Воробьева С.Е. Существование легальной оппозиционной партии как при-

знак демократического политического режима (исторический экскурс на примере истории 

россии xx-xxi вв.) // Цивилизация знаний: проблемы модернизации России Труды Один-

надцатой Международной конференции. 2010. С. 118-120. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Ермаков В.Д. Анархистское Движение В Начале Xx В. На Окраинах Россий-

ской Империи // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 

2010. № 1. С. 333-355. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Заикин С.С. Избирательные блоки в России: история и перспективы разви-

тия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 2. С. 63-72. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

6. История общественно-политических организаций и партий России: хресто-

матия / М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; 

[сост.: Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Тема 10. Создание системы советов как органов представительной власти. 

1. Понятие «Советы».  

2. Функционирование советов в период первой русской революции 

3. Функционирование советов в период Февральской революции и октябрьского перево-

рота 

4. Советы по Конституции 1918 г. и 1924 г. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Александрова Л.П. Политические партии: история и документы // Гумани-

тарный вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 228-231. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. Барабанов М.В. Из истории становления и развития политических партий и 

многопартийности в России: сборник научных работ / М. В. Барабанов. Москва, 2010. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. Воробьева С.Е. Существование легальной оппозиционной партии как при-

знак демократического политического режима (исторический экскурс на примере истории 

россии xx-xxi вв.) // Цивилизация знаний: проблемы модернизации России Труды Один-

надцатой Международной конференции. 2010. С. 118-120. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 
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4. Ермаков В.Д. Анархистское Движение В Начале Xx В. На Окраинах Россий-

ской Империи // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 

2010. № 1. С. 333-355. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Заикин С.С. Избирательные блоки в России: история и перспективы разви-

тия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 2. С. 63-72. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

6. История общественно-политических организаций и партий России: хресто-

матия / М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; 

[сост.: Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

7. История общественно-политических организаций и партий России: хресто-

матия / М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т ; 

[сост.: Л. Ф. Малютина]. Красноярск, 2011. Том Ч. 2. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

8. Новиков С.В. Региональные отделения политических партий провластной 

ориентации во время перегруппировки сил. январь 1997 -август 1999 гг. из новейшей ис-

тории западной Сибири // Омский научный вестник. 2013. № 2 (116). С. 10-13. Режим до-

ступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

9. Омельянчук И.В. Попытки Консолидации Монархического Движения В 

1906-1917 Гг // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гу-

манитарные науки. 2011. № 3. С. 25-30. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

10. Орлов К.С. История становления и деятельности политических партий и ор-

ганизаций социал-демократической направленности в России (1991-2010 гг.): диссертация 
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1. Развитие законодательства о полномочиях и функционировании советов. 
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Тема 13. Становление многопартийной системы и закрепление её в законода-
тельстве. Конституция 1993 г. и воссоздание Государственной Думы. 

1. Возрождение многопартийности. 

2. Спектр политических партий на рубеже 1980 – 1990-х гг. 

3. Конституция 1993 г. 

4. Парламентская система России. 
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Тема 14. Основы законодательной деятельности ГД 

1. Нормативные основы функционирования ГД РФ 

2. Структура ГД РФ 

3. Функции ГД РФ 

4. Порядок избрания депутатов ГД РФ 

5. Общая характеристика выборов в ГД в  1993 – 2014 гг. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Кушнер В.Г., Курносова А.М. Из истории становления политических партий в Рос-

сии (начало XX века): большевики // Вестник Московского государственного университе-

та приборостроения и информатики. Серия: Социально-экономические науки. 2010. № 30. 

С. 127-135. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

2. Леонов М.И. Арест Г.А. Гершуни И Конец Первой Боевой Организации // Известия 

Академии управления: теория, стратегии, инновации. 2012. № 2. С. 58-62. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. Новиков С.В. Региональные отделения политических партий провластной ориента-

ции во время перегруппировки сил. январь 1997 -август 1999 гг. из новейшей истории за-

падной Сибири // Омский научный вестник. 2013. № 2 (116). С. 10-13. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Омельянчук И.В. Попытки Консолидации Монархического Движения В 1906-1917 

Гг // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 
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науки. 2011. № 3. С. 25-30. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Орлов К.С. История становления и деятельности политических партий и организа-

ций социал-демократической направленности в России (1991-2010 гг.): диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук / Российский университет друж-

бы народов (РУДН). Москва, 2011. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

6. Патрикеева О.А. Выборы в i государственную думу российской империи: столицы 

и провинция // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 

2010. № 1. С. 356-379. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

7. Пронин А.А. Документальные Издания По Истории Эмиграции Из России // Биб-

лиография. Научный журнал по библиографоведению и книговедению. 2013. № 2 (385). С. 

143-151. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

8. Резник А.В. к истории троцкистской оппозиции низов // власть. 2014. № 5. с. 149-

152. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

9. Репников А.В. 1906 Γοд На Страницах Дневника А.А. Тихомирова // Вестник Сур-

гутского государственного педагогического университета. 2013. № 4. С. 41-44. Режим до-

ступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

10. Севостьянов Д.В. История политических партий. // Социогуманитарный 

вестник. 2011. № 1. С. 81-85. Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

11. Шамхалов Ш.А. Сущностные характеристики нового либерализма как 

идейно-политической платформы кадетов // Власть. 2011. № 4. С. 58-62. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

12. Шлыкова Н.Б. Политические партии индии: история развития и правовое 

положение. // Журнал российского права. 2011. № 11 (179). С. 85-91. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

 

 

 

 

 



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОК 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции 

Знать • Понятие «политическая партия», 

признаки, функции 

• Основные этапы развития партий-

но-политической системы России 

• Основные программные установки 

политических партий 

 

1. Проблемы партогенеза. Понятия, типология, признаки, функции партий.  

2.. Предпосылки и особенности образования политических партий в России (к.19-

нач.20 в)  

3. Правые политические партии и организации России. 

4. Черносотенное движение в России.   

5. Российские либеральные партии в России. Кадеты. 

6. Правое крыло российского либерализма. Октябристы. 

7. Национальный вопрос в политических программах российских либералов. 

8. Конституционные проекты партии октябристов и кадетов. 

9.  Российский анархизм: тактика и программа. 

10. Неонароднические партии России на рубеже 19-20 вв. 

Уметь − Сопоставлять основные положения 

с наименованиями партий 

− Анализировать программные по-

ложения партий 

− Формировать выводы о эффектив-

ности работы партий на разных эта-

пах исторического развития 

Партия – организация индивидуумов, которая стремится продлить путем выборов или 

помимо выборов полномочия народа, чтобы осуществлять политическую власть данных 

учреждений якобы от имени народа. Данное утверждение характерно для 

а) функциональный 

б) либеральный 

в) институциональный 

г) марксистский 

Найдите лишний признак политической партии 

а) партия является носителем определенной идеологии или особого видения мира 

и человека 

б) партия – организация, т.е. длительное по времени объединения людей на раз-

ных уровнях политики, целью которой является завоевание и осуществление вла-

сти 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

в) стремление партии   - обеспечить поддержку народа.  

г) партия исключительно властная структура 

Найдите лишнее  

а) рабочие и крестьянские 

б) революционные и консервативные 

в) открытые и правящие 

г) государственные и авторитарные 

Партийная система в Великобритании 

а) однопартийная 

б) двухпартийная 

в) многопартийная 

г) две с половиной партии 

Партийная система США 

а) однопартийная 

б) двухпартийная 

в) многопартийная 

г) две с половиной партии 

Партийная система России 

а) однопартийная 

б) двухпартийная 

в) многопартийная 

г) две с половиной партии 

Партийная система Франции 

а) однопартийная 

б) двухпартийная 

в) многопартийная 

г) две с половиной партии 

Какое событие позволило создавать партии в России на легальной основе 

а) открытие и начало работы Государственной Думы 

б) проект Булыгина 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

в) Манифест о правах и свободах 

г) кровавое воскресение 

Консервативная политическая идеология характеризуется 

а) наличие  ч/с и гуманности 

б) значительная роль семьи и свобода частной инициативы 

в) обеспечение условий для свободы предпринимательства и торговали и значи-

тельная роль религии 

г) скептическое отношение к переменам и мораль 

Либеральная политическая идеология характеризуется 

а) приоритет индивидуального над коллективным 

б) ограждение прав  личности от вмешательства государства и обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина 

в) конституционное правление и влиятельная церковь 

г) принцип разделения властей и семья 

Отличительной чертой российского либерализма НЕ является 

а) он не бросал вызов власти и не стремился видоизменить государственный 

строй 

б)  носил  радикальный характер 

в) преобладание монархических идей. 

г) основу государственной идеологии составляла православие 

Впервые социалистические идеи в России проявились в  

а) в организации «Народная воля» 

б) в заговорщическом движении П.Н. Ткачева 

в) в народническом движении 

г) в пропагандистском движении  П.Л. Лаврова 

Укажите годы существования «Земли и воли» 

а) 1876-1879 

б) 1877 -1879 

в)1873-1876 

г)1879 -1884 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

 

Владеть • Навыками составления библиогра-

фии по проблеме развития полити-

ческих партий 

• Формулировать вопросы по про-

блематике политических партий в 

России 

 

Подготовить реферат по теме (перечень тем прилагается выше) 

ПК 13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать − Cпектр политических партий России 

на различных этапах развития 

− Знать типы партийно-политических 

систем 

− Характеризовать типы партий по со-

циальной базе 

11. Российская социал-демократическая партия (меньшевики)  

12Большевизм как радикальное крыло российской социал-демократии 

13. Судьба политической оппозиции в России после 1917 года  

14. Большевистская властвующая элита: возникновение, становление и трансфор-

мация.  

15. Возрождение многопартийности в СССР к. 1980-90-е гг. 

16. Либеральные и радикально-национальные партии современной России 

17. Современное социал-демократическое движение России и стран Запада: общее 

и особенное 

18. Партийно-политическая реформа на современном этапе (2000-2012 гг.) 

Уметь − Систематизировать историческую 

информацию о типах политических 

партий 

− Составлять рассказ о политической 

партии и ее влияние на развитие об-

щества 

Задание 1. Составить таблицу «Этапы развития партийно-политической системы 

России» 

Задание 2. Составить рассказ о любой политической партии из курса. 

Владеть − Навыками поиска информации о по-

литических партиях и их идеологии 

− Навыками формулировки информа-

ции о программе партии для различ-

Задание 1. Подготовить материал об истории политической партии (на выбор), который 

можно использовать для предвыборной кампании (В XIX –  начале XX вв.) 

Задание 2. Подготовить рекламную листовку для партии – участницы предвыборной 

кампании.  
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ных социальных групп 

 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

 

Примерная структура и содержание пункта: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История политических партий и 

движений России» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформиро-

ванности умений и владений, проводится в форме зачета. 

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по вопросам. 

Показатели и критерии оценивания экзамена: 

«Отлично»: 

• знание основных понятий предмета; 

• умение использовать и применять полученные знания на практике; 

• работа на семинарских занятиях; 

• знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

• подготовлены качественно и сданы в срок все практические и индивидуальные зада-

ния. 

• Демонстрация высокого уровня анализа исторической информации 

• Качественные и полные ответы на вопросы преподавателя 

• Наличие обязательного резюмирования   

«Хорошо»: 

• знание основных понятий предмета; 

• умение использовать и применять полученные знания на практике; 

• работа на семинарских занятиях; 

• знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

• подготовлены качественно и сданы в срок все практические и индивидуальные зада-

ния. 

• Демонстрация высокого уровня анализа исторической информации 

• Качественные и полные ответы на вопросы преподавателя 

 

«Удовлетворительно»: 

• знание основных понятий предмета; 

• умение использовать и применять полученные знания на практике; 

• работа на семинарских занятиях; 

• знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

• подготовлены качественно и сданы в срок все практические и индивидуальные зада-

ния. 

 

 

 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература:  
1. Линец, С. И.  История политических партий и движений в России : учебное посо-

бие для вузов / С. И. Линец, В. П. Ермаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06709-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455211 (дата об-

ращения: 02.09.2020). 

Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем в 3 ч. Часть 3. История партий и 

партийной системы современной России : учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9732-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451608 (дата обращения: 02.09.2020). 

 

б) Дополнительная литература: 

Исаев, Б. А.  Теория партий и партийных систем : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-07486-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451493 (дата обращения: 02.09.2020). 

в )  Методические указания:  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям представлены 

в приложении 1. 

 

г )  Программное обеспечение и  Интернет-ресурсы:  

1. Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научно-

го цитирования (РИНЦ). – URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: 

https://scholar.google.ru 

3. Информационная система  - Единое окно доступа к информационным ресурсам. – 

URL http://window.edu.ru/ 
 

Наименование ПО № договора Срок действия лицензии 

MS Windows 7 Д-1227 от 08.10.2018 11.10.2021 

MS Office 2007 № 135 от 17.09.2007 бессрочно 

   

7Zip свободно распространяе-

мое 

бессрочно 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Доска, мультимедийные средства хранения, передачи  

и представления информации. 

Учебные аудитории для проведе-

ния практических занятий, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Доска, мультимедийный проектор, экран 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Персональные компьютеры  с пакетом MS Office, вы-

ходом в Интернет и с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета  

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и 

учебно-методической документации. 
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учебного оборудования  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации по написанию и защите рефератов 

 

Реферат – это доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

источников информации. Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный 

содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и 

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом 

виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит 

только основные положения данной темы. В продуктивных рефератах выделяют реферат-

доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и 

сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с 

анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развёрнутый характер.  

Реферат имеет определенную композицию:  

4. Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны 

исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), 

сообщены сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, учёная степень, учёное 

звание), раскрывается проблематика выбранной темы.  

5. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся основные тезисы, 

они аргументируются.  

6. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  

Реферат имеет следующие признаки: 

• содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника;  

• содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок;  

• имеет постоянные структуры. 

Студентам предлагаются темы для написания рефератов. Для каждой темы 

реферата предлагается краткий перечень вопросов, которые необходимо обязательно 

рассмотреть в работе. 

 

Методические рекомендации по реализации проекта 

 

 

 

Виды организации проектной деятельности:  

1. По степени вовлечения участников проекта: − индивидуальные проекты – вы-

полняются одним обучающимся (при выполнении курсовых проектов и курсовых работ); 

− коллективные проекты – выполняются командой до 5 участников (оптимально 3 участ-

ника).  

2. По охвату предметных областей в процессе проектирования: − монодисципли-

нарные проекты – проекты в рамках одной дисциплины; − междисциплинарные проекты – 

проекты, требующие изучения нескольких дисциплин (оптимально до трех), выполняемые 

с учетом достижения компетенций по каждой из дисциплин. Цели и задачи междисципли-

нарных проектов формулируются с учетом всех включенных в проект дисциплин.  
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3. По длительности выполнения проекта: − краткосрочные проекты – проекты про-

должительностью менее одного семестра; − односеместровые проекты – проекты продол-

жительностью в один семестр (18 недель); − многосеместровые проекты – проекты про-

должительностью более одного семестра (более 18 недель).  

4. По уровням сложности проектной деятельности: − базовый уровень проектиро-

вания – начальный уровень проектирования, реализуется на младших курсах бакалавриа-

та/специалитета.  

Преподаватель консультирует студентов по мере выполнения проекта/работы: 

1) Организует вводную встречу со студентами для пояснения принципов команд-

ного подхода (если проект/работа имеет командный характер);  

2) Распределяет роли в группе (с учетом мнения студентов);  

3) Устанавливает время и место консультаций во внеаудиторное время, регулярно 

проводит консультации в запланированное время, следит за выполнением календарного 

плана выполнения работ по проекту; 

 4) Предоставляет студентам методические рекомендации по выполнению, оформ-

лению, защите и апелляции проекта/работы.  

При оценивании результатов выполнения проекта руководитель может учитывать 

мнение студентов о работе членов команды.  

Студент, обучающийся в рамках направления бакалавриата/магистратуры, имеет 

право выбирать тему проекта, предложенную выпускающими кафедрами данного направ-

ления подготовки.  

Студент может ознакомиться с полным перечнем тем проектов/работ из представ-

ленных в подразделении и имеет свободу выбора темы и руководителя проекта/работы. 

Студент (группа студентов) может предложить и обосновать для выполнения свою 

тему проекта/работы, которая может быть принята или отклонена подразделением и руко-

водителем проекта/работы.  

Для выполнения проекта/работы студенту или команде студентов назначается ру-

ководитель и при необходимости консультанты.  

В установленный срок до двух недель от начала семестра студент должен выбрать 

и получить тему и задание на выполнение проекта/работы, согласовать с руководителем 

календарный план выполнения работы. 

Для выполнения проектов/работ студенты объединяются в группы по 3-5 человек. 

В состав групп допустимо включение студентов различных курсов. Если число студентов, 

претендующих на участие в проекте по теме, превышает установленную заданием чис-

ленность, группы формируются на конкурсной основе. Условия конкурса определяет 

профилирующая кафедра.  

Перед началом работы над проектом студент или команда обязаны ознакомиться с 

методическими рекомендациями по выполнению, оформлению, защите и апелляции про-

екта/работы и следовать им.  

Студенты имеют право участвовать в распределении ролей и задач в команде при 

выполнении коллективного проекта/работы. 

Студенты должны соблюдать календарный график выполнения проекта/работы и 

регулярно консультироваться с руководителем.  

Студенты должен доложить промежуточные результаты проекта/работы в период 

конференц-недель.  

При оценивании результатов выполнения проекта команда оценивает вклад каждо-

го члена команды. Эти оценки могут быть учтены руководителем проекта, который имеет 

право окончательного решения об оценке каждого члена команды. 

Учитывая исследовательский характер магистерского обучения, рекомендуется 

участие магистрантов в проектном обучении бакалавров/специалистов в качестве помощ-

ников руководителей проектирования или консультантов (с возможностью учета в виде 

педагогической практики магистранта).  
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Требования к содержанию проекта/работы и оформлению текста пояснительной 

записки Пояснительная записка проекта/работы, должна содержать разделы:  

• Титульный лист;  

• Задание на выполнение проекта/работы;  

• Реферат;  

• Содержание; 

 • Определения;  

• Обозначения и сокращения;  

• Введение;  

• Цели и задачи проекта/работы;  

• Аналитический обзор; 

 • Объект и методы исследования (проектирования);  

• Индивидуальное задание при командном проекте/работе;  

• Дополнительны разделы (на усмотрение кафедры);  

• Результаты выполнения проекта/работы;  

• Список использованных источников;  

• Перечень использованных материалов, изделий и др.;  

• Приложения.  

До защиты проекта/работы допускаются студенты, своевременно представившие про-

ект/работу, выполненную в соответствии с заданием.  

 

 

Каждый студент заполняет: проектное предложение; отчет по проекту; готовит про-

дукт по итогам проекта. 
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Структура отчета. 

1. Содержание 

2. Общее описание проекта: 

• Инициатор, заказчик, руководитель проекта. 

• Тип проекта 

• Место работы по проекту (название организации, структурного подразделения/ иное ) 

3. Содержательная часть:  

3.1 Описание хода выполнения проектного задания  

3.2 Описание результатов проекта (продукта); 

3.3 Описание использованных в проекте способов и технологий 

3.4 Описание своей роли в проектной команде (обязательно для группового проекта) 

3.5 Описание отклонений и трудностей, возникших в ходе выполнения проекта 

4. Заключение (оценка индивидуальных результатов выполнения проекта,  

сформированных /развитых компетенций) 

5.  Результат проекта (текст, фотографии, ссылки и другие подтверждающие 

получение результата материалы)  

6. Приложения (при необходимости: презентация для защиты проекта, графики, схемы, 

таблицы, алгоритмы, иллюстрации, отзывы и т.п.). 
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Проектное предложение 
 

Тип проекта Прикладной 

Название проекта База данных по истории Средних 

веков 

Подразделение инициатор проекта Школа исторических наук 

Руководитель проекта Иванов Иван Иванович 

Подробное описание содержания проектной 

работы 

Участники проекта будут рабо-

тать над созданием уникальной базы 

данных по истории Средних веков, 

которая будет отображать события по 

годам, биографии исторических лич-

ностей, связи между ними, перемеще-

ния и т.п. База данных будет охваты-

вать события  с IV по XVI в. в Запад-

ной Европе, на Руси, в Северной Аф-

рике и на Ближнем Востоке. Получа-

ющийся инструментальный комплекс, 

позволяющий отображать в динамике 

и пространстве последовательности 

событий и связи между участниками 

событий, может представлять интерес 

для следующих прикладных задач: 1. 

Использование в учебном процессе 

для иллюстрации исторической хро-

нологии, в том числе в дистанционном 

и самостоятельном изучении, 2. Ана-

лиз причинно-следственных зависи-

мостей в исторических процессах ; 3. 

Анализ территориального распреде-

ления и динамики изменения объектов 

исторической географии. 

Цель и задачи проекта Цель – создание базы знаний с 

использованием инструментов и ме-

тодов, позволяющих визуализировать 

пространственные и временные отно-

шения между событиями, персонами, 

государствами.  

Задачи: 1. Выделить события 

(битвы, походы, договоры, ритуалы, 

образования новых организаций, по-

сольства и тд), персоналии, сообще-

ства и организации; 2. Построить хро-

нологические таблицы, охватываю-

щие важнейшие исторические собы-

тия; 3.  На материале имеющихся ис-

торических источников проследить 

связи исторических персонажей; 4. На 

материале источников проследить пе-

ремещения исторических лиц. 

Проектное задание (виды деятельности, вы-

полняемые студентом в проекте) 

1. Построение хронологических 

таблиц; 2. Работа с источниками: вы-

деление ключевых событий и фигур. 
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Сроки реализации проекта 01.12.2017 – 01.05.2020 

Форма итогового контроля Экзамен  

 

Тип занятости студента Удаленная работа 

Вид проектной деятельности Групповой 

Требования к студентам, участникам проек-

та 

Личная заинтересованность, Ак-

куратность, Пунктуальность. 

Планируемые результаты проекта Создание наглядного инстру-

ментального комплекса, который 

можно было бы использовать в препо-

давании и самостоятельной подготов-

ке студента. 

Формат представления результатов, кото-

рый подлежит оцениванию  

Таблица с выписками из источ-

ников. 

Критерии оценивания результатов проекта 1. Соблюдение графика и сроков 

сдачи работ, 2. Тщательность прора-

ботки исторических источников, 3. 

Объем проделанной работы. 

Возможность пересдач при получении не-

удовлетворительной оценки 

Да 

Количество вакантных мест на проекте 10 

Критерии отбора студентов  

(применяются в случае большого количе-

ства заявок на проект) 

Личная заинтересованность 

Рекомендуемые образовательные програм-

мы 

История, История искусств 

Территория ул. Старая Басманная, д. 

21/4, стр. 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методические рекомендации для подготовки к семинару 
Семинарские занятия являются одной из важнейших форм работы со студентами. Кол-

лективное обсуждение студентами под руководством преподавателя наиболее крупных 

проблем истории российского парламентаризма позволяет углубить и систематизировать 

знания студентов, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Приступать к 

семинарскому занятию следует с ознакомления с планом семинарского занятия, списка 

литературы и лекционного материала.  

Семинарские занятия построены таким образом, чтобы студенты сначала познакомились 

с теоретическими проблемами, а затем перешли к анализу фактического материала. 

Необходимым условием успешной подготовки к семинару является знакомство с исто-

рическими источниками по теме и сайтами действующих политических партий и государ-

ственных структур. 

 

Перечень терминов для сдачи терминологических минимумов 

 

АБСЕНТЕИЗМ (< лат. absentia отсутствие) — уклонение от политического участия, 

политическая апатия. Причинами абсентеизма считаются: отсутствие у личности 

общепринятых норм политической культуры; утрата или отсутствие групповой 

идентичности; крайняя степень недоверия к политическим институтам; чувство 

собственной беспомощности и неспособности повлиять на власть; высокая степень 

удовлетворенности личных интересов, порождающая ощущение ненужности политики. А. 

может быть следствием крайней степени удовлетворенности или неудовлетворенности 

социально-экономическими условиями жизни. А. можно рассматривать и как 

свидетельство политической стабильности и как следствие утраты поддержки власти со 

стороны общества. В современной России достаточно велика доля населения, для 

которого характерен политический А. 

АБСОЛЮТИЗМ (< лат absolutus безусловный) — форма правления, разновидность 

авторитаризма, характеризующаяся сосредоточением в руках монарха законодательной, 

исполнительной и судебной властей. А. был наиболее распространен в период позднего 

средневековья в Западной Европе. Современными абсолютистскими монархиями 

являются Саудовская Аравия, Марокко, Непал. В России А. окончательно утвердился в 

период правления Петра I и просуществовал до 1917г. 

АВТАРКИЯ (< греч. autarkeia самоудовлетворение) — политика замкнутости и 

самоизоляции государства. Чаще всего проявляется в стремлении государства создать 

самодостаточную экономику, способную функционировать вне мировой хозяйственной 

системы. А. также может сводиться к культурной изоляции, борьбе с «космополитизмом», 

утверждению традиционализма. В Советском Союзе черты автаркии проявлялись в 

политике «железного занавеса», проводимой с 20-х по 70-е гг. 

АВТОНОМНОСТЬ (< греч. autonomos – независимый) развитость, 

дифференцированность и относительная независимость политических институтов. 

Высокая степень автономности присуща в основном стабильным демократическим 

режимам. Низкая степень — для неконсолидированных демократий и диктатур. 

АВТОРИТАРИЗМ (< лат. auctoritas власть, влияние) — политический режим, 

характеризующийся монополией на власть одного лица, группировки или партии. При 

авторитаризме, в отличие от тоталитаризма, сохраняются дифференцированные 

отношения между государством и обществом. Его отличительными признаками являются: 

1) сильная централизация власти; 2) монополия на власть одной группы, лица или партии; 

3) формирование элиты на основе наследования или кооптации; 4) полный или частичный 

запрет оппозиции;5)насильственный характер смены власти; 5) ограниченный плюрализм; 

6) широкое использование силовых структур для удержания власти. При авторитаризме 

могут существовать представительные органы власти, выборы, оппозиция. Однако их 
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функционирование достаточно ограничено и носит формальный характер.  

АНАРХИЗМ (< греч. anarchia безвластие) — политическая идеология, 

провозглашающая необходимость уничтожения государства и замены любых форм 

принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией граждан. Государство в 

А. отождествляется с насилием и принуждением, несовместимыми с индивидуальной 

свободой как высшей социальной ценностью. Ведущими теоретиками А. были П.Ж. 

Прудон, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и др. 

БЮРОКРАТИЯ (< франц. bureau бюро, канцелярия и греч. kratos сила, власть, 

господство) — прослойка людей, профессионально занимающихся вопросами управления 

и выполнением решений высших органов власти. Деятельность этой прослойки основана 

на разделении ролей и функций посредством четких правил и процедур. 

ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — один из видов власти в обществе, 

отличительными чертами которого являются: а) легальность в использовании силы и 

других средств властвования в пределах страны; б) верховенство, обязательность решений 

В.П. для всего общества и, соответственно, для всех других видов власти; в) публичность, 

т.е. всеобщность и безличность, обращение ко всем гражданам от имени всего общества с 

помощью права(закона); г) моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия 

решений (в отличие, например, от власти экономической); д) многообразие ресурсов 

(принудительных, экономических, информационных и др.).  

ГЕОПОЛИТИКА (<  греч. gё Земля, politike политика) — наука, изучающая 

обусловленность политических процессов в больших социальных системах 

географическим положением страны (региона) и другими физико- и экономико-

географическими факторами.  

ГЛОБАЛИСТИКА (< - фр. global – всеобщий) - система междисциплинарных 

научных знаний о жизненно важных общечеловеческих проблемах. Глобальные 

проблемы: а) затрагивают жизненные интересы всего человечества, всех государств и 

народов, каждого отдельного жителя нашей планеты; б) выступают в качестве 

объективного фактора развития современной цивилизации; в) приобретают чрезвычайно 

острый характер и угрожают не только позитивному развитию человечества, но и гибелью 

цивилизации, если не будут найдены конструктивные пути их преодоления; г) требуют 

для своего разрешения коллективных усилий всего мирового сообщества.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — нижняя палата Федерального Собрания. 

Включает 450 депутатов. Депутатом Государственной Думы может быть избран любой 

гражданин, достигший 21 года. К сфере ведения Государственной Думы относятся: 

утверждение Председателя Правительства РФ; решение вопроса о доверии Правительству 

РФ; назначение на должность и освобождение от нее Председателя Центрального банка 

РФ, Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, Уполномоченного по 

правам человека; объявление амнистии; выдвижение обвинения против Президента РФ 

для отрешения его от должности; принятие федеральных законов; ратификация или 

денонсация международных договоров РФ; вопросы войны и мира. Г.Д. может быть 

распущена Президентом РФ в случае трехкратного отклонения кандидатуры Председателя 

Правительства РФ, предложенной Президентом, а также в случае двукратного выражения 

недоверия Правительству РФ в течение трех месяцев. 

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 специального механизма (аппарата). Важнейшими конституирующими 

элементами государства выступают территория, население (народ) и суверенная власть. 

Территория как признак государства нераздельна, неприкосновенна, исключительна, 

неотчуждаема. Население как элемент государства есть человеческое сообщество, 

проживающее на территории данного государства и подчиняющееся его власти. 

Государственная власть суверенна, т.е. обладает верховенством внутри страны и 

независимостью в отношениях с другими государствами. Будучи суверенной, 
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государственная власть, во-первых, является универсальной, распространяясь на все 

население и все общественные организации; во-вторых, обладает прерогативой отменить 

любые проявления всех иных общественных властей; в-третьих, имеет исключительные 

средства воздействия, которыми никто, кроме нее, не располагает (армия, полиция, 

тюрьмы и т.д.). 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, сфера самопроявления свободных граждан и их 

добровольческих союзов, ассоциаций, огражденных соответствующими законами от вме-

шательства и произвола со стороны государственной власти. Термин введен Аристотелем, 

который называл гражданским обществом сообщества свободных и равных граждан, свя-

занных между собой определенной формой политического устройства (государство-

полис). В 17-18 вв. гражданское общество противопоставлялось абсолютистско-

феодальному государству. В распространенном современном значении гражданское об-

щество обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и др. сферах, 

развивающихся в рамках демократического общества независимо, автономно от государ-

ства. Гражданское общество предполагает существование широкого круга демократиче-

ских прав и свобод.  

ДЕМАГОГИЯ (< греч. demagogia, demos народ, ago вести) — заявления, высказы-

вания, выступления, в которых для достижения политических целей используются ложь, 

обман, спекуляции, методы манипулирования сознанием. 

ДЕМОКРАТИЯ (< греч. demos народ, kratos власть; власть народа) — 

политический режим, характеризующийся следующими признаками: 1)гарантиями прав и 

свобод человека; 2) наличием всеобщего избирательного права и свободных выборов; 3) 

уважением прав меньшинства; 4) политическим плюрализмом; 5) публичностью власти; 6) 

разделением властей; 7) политической конкуренцией. 

ДЕСПОТИЯ (< греч. despoteia – неограниченная власть) — одна из разновидностей 

авторитарного режима, существовавшая в странах Древнего Востока. Специфическими 

чертами этого режима являлись: концентрация власти в руках деспота, опиравшегося на 

широкий слой государственных чиновников; теократический характер государства; 

государственная и общинная собственность на землю. 

ДИКТАТУРА (< лат. dictatura неограниченная власть) — политический режим, 

характеризующийся неограниченной властью одного лица, небольшой группы или 

организации.  

ДИССИДЕНТ (< лат. dissidens несогласный) — лицо, находящееся в нравственно-

политической оппозиции к существующей власти и официальным политико-правовым 

нормам и ценностям. Диссидентами называли в средневековой Европе вероотступников и 

еретиков, а в более поздние исторические периоды — тех индивидов, которые не 

придерживались господствующей религии. В Советском Союзе диссидентами называли 

членов правозащитного движения, которое уделяло основное внимание отстаиванию 

таких прав и свобод, как свобода совести, слова, передвижения, право на честь и 

достоинство личности и др. 

ЕВРАЗИЙСТВО — идейное и общественно-политическое движение русской 

эмиграции 20—30-х гг. XX в. Главные представители евразийской мысли — Н.С. 

Трубецкой (1890—1938), П.Н. Савицкий (1895—1965), Л.П. Красавин (1882—1952), Г.В. 

Флоровский (1893—1979) и др. представители Е. обосновывали развитие России как 

особой цивилизации — Евразии — нового историко-культурного и геополитического 

феномена. Евразийцами было разработано учение об идеократическом государстве с 

«единой культурно-государственной евразийской идеологией правящего слоя», 

выдвигаемого путем отбора из народа. 

ЗАКОН - в праве — нормативный акт, принятый высшим органом государственной 

власти в установленном конституцией порядке. Обладает высшей юридической силой по 

отношению к другим нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной ис-

точник права в современном обществе. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, в государственном праве система органов госу-
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дарства, имеющих право принимать законы. Является «ведущей ветвью» власти. Она де-

лигирована народом и реализуется коллегиально, через издание законодательных актов, а 

также наблюдения и контроля за исполнительной властью. 

ИДЕОЛОГИЯ (от греч. idea – понятие logos - наука), система политических, право-

вых, нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых 

осознаются и оцениваются отношения людей к действительности. Термин «Идеология» 

нередко употребляется также для обозначения ложного, иллюзорного, оторванного от 

действительности сознания. 

ИДЕЯ (греч. idea), 1) первоначально «то, что видно», «видимое», затем «видимая 

сущность», прообраз. Платон называл идеей умопостигаемые прообразы вещей чувствен-

ного мира, истинное бытие. По Канту, идеи — понятия разума, которым нет соответству-

ющего предмета в чувственном опыте. 2) Мысль, представление. 3) Намерение, план. 

ИМПЕРИЯ (от лат. imperium — власть), 1) монархическое государство, глава кото-

рого, как правило, носил титул императора. 2) Империями назывались также государства, 

имевшие колониальные владения (напр., Британская империя). 

ИНДИВИДУАЛИЗМ, тип мировоззрения, в основе которого лежит противопостав-

ление отдельного индивида обществу. Индивидуализм включает широкий диапазон ори-

ентаций — от принципов свободного развития личности до эгоизма и анархического ни-

гилизма. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ, (лат. inter – между, natio – народ) международная соли-

дарность людей различных наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного доверия, 

взаимопроникновения культур, ценностей, знаний и технологий; противоположен нацио-

нализму. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, в соответствии с теорией разделения властей од-

на из самостоятельных ветвей государственной власти. Осуществляет функции управле-

ния (глава государства, правительство), основываясь на действующих законах и иных 

нормативных актах. Исполнительная власть принимает собственные постановления и ре-

шения во исполнение актов законодательной власти. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — совокупность избирательных прав и процедур, 

на основе которых осуществляются выборы в представительные органы власти или 

высших должностных лиц.  

ИМПИЧМЕНТ (< англ. impeachement обвинение) — процедура выдвижения 

обвинения против президента и отстранения его от должности.  

ИНАУГУРАЦИЯ (< лат. inaugurare посвящать) — процедура вступления в 

должность главы государства. 

КЛИКА (< франц. clique шайка, банда) — небольшая группа людей, основанная на 

неформальных и личных связях и объединенная вокруг определенного политического 

лидера.  

КОАЛИЦИЯ (<  лат.  coalitio союз) — политический союз, возникающий в 

результате соглашения различных политических сил, партий относительно целей и 

методов проводимой политики.  

КОММУНИЗМ (< греч. сommunis общий) — политическая идеология, 

предполагающая устройство общества на основе принципов коллективизма, социального 

равенства и социальной справедливости.  

КОНСЕНСУС (< лат. consensus согласие, единодушие) — состояние согласия 

большинства общества, основных социально-политических сил относительно наиболее 

важных принципов политической организации, распределения ценностей, власти и прав в 

обществе.  

КОНСЕРВАТИЗМ (< лат. conservare сохранять, охранять, заботиться о сохранении) 

— политическая идеология. Принципы консерватизма: 1) ограниченность сферы 

человеческого разума и, следовательно, важность универсального морального порядка, 

санкционированного и поддерживаемого религией; 2) «то, что можно не менять, менять 

не нужно», 3) вера в «право давности» и традиции народа; 4) убеждение в том, что 
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существование строгих границ между классами и сословиями необходимо для социальной 

стабильности; 5) частная собственность — продукт человеческого разнообразия, без нее 

свобода невозможна, а общество обречено на гибель; 6) рассмотрение человека как 

несовершенного и неразумного существа, подверженного греховному поведению. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confederatio – cоюз)— форма государственного 

устройства, представляющая собой союз суверенных государств. В точном смысле 

конфедерацию нельзя назвать единым государством, так как в ее состав входят 

суверенные образования. В рамках конфедерации каждое государство — участник 

сохраняет свою политическую самостоятельность, конституцию, правовую и 

национальную финансовую системы, собственные вооруженные силы. Для выработки 

общей политики учреждаются общие органы власти, в которые делегируются 

представители от каждого государства-участника. Однако решения этих органов носят 

рекомендательный характер и не обязательны для исполнения каждым членом 

конфедерации. К. достаточно неустойчивый союз, который со временем либо распадается, 

либо преобразуется в федерацию.  

КОНФОРМИЗМ (от позднелат. conformis — подобный, сообразный), приспособ-

ленчество, пассивное принятие существующего порядка, господствующих мнений, отсут-

ствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому образцу, 

обладающему наибольшей силой давления. 

КОСМОПОЛИТИЗМ (от греч. kosmopolites — космополит, гражданин мира), 

идеология т. н. мирового гражданства. В философии стоицизма все люди являются граж-

данами единого мирового государства — Космополиса. В эпоху Возрождения и Просве-

щения идеал мирового гражданства был направлен против феодальной раздробленности 

(Данте, Кампанелла), выражал идеи освобождения индивида от феодальных оков (Лес-

синг, Гете, Шиллер, Кант, Фихте). В современных условиях космополитизм выступает в 

виде различных социально-политических ориентаций — от взаимодействия и сближения 

народов и государств до нигилистического отношения к национальной культуре и тради-

циям. 

ЛЕГАЛЬНОСТЬ — законность. Понятие «Л.» означает формально-юридическую 

законность, объектом которой может быть власть, политические институты, политическая 

деятельность. 

ЛЕГИТИМАЦИЯ (ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ) — процесс, в результате которого обес-

печивается легитимность власти.  

ЛЕГИТИМНОСТЬ (< лат. legitimus согласный с законами, законный, правомер-

ный). Смысл понятия Л. переводится на русский язык как правомочность власти, лояль-

ность и поддержка со стороны граждан.  

ЛИБЕРАЛИЗМ (< лат. liberalis свободный) — политическая идеология, в центре 

внимания Л. — проблема свободы.  

ЛОББИЗМ (< англ. lobby кулуары, крытые галереи) — целенаправленные воздей-

ствия групп интересов на органы власти с целью реализации своих специфических инте-

ресов. Методами лоббистской деятельности являются: 1) работа по подготовке законопро-

ектов в комитетах и комиссиях парламента; 2) парламентские слушания и дебаты; 3) лич-

ные встречи, контакты и переговоры; 4) использование средств массовой информации для 

формирования общественного мнения; 5) организация кампаний «давления с мест»; 6) 

подготовка и распространение результатов научных (прежде всего социологических) ис-

следований; 7) организация деятельности «своих» людей внутри органов власти; 8) фи-

нансирование избирательных кампаний; 9) прямой подкуп должностных лиц. Л. подраз-

деляется на легальный и нелегальный.  

ЛЮМПЕН (от нем. Lumpen — лохмотья), термин введен К. Марксом для обозначе-

ния низших слоев пролетариата. Позднее «люмпенами» стали называться все деклассиро-

ванные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и др.). «Люмпенизация об-

щества» означает увеличение доли этих слоев в населении и распространение психологии 

люмпенов в условиях социального кризиса. 
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МЕРИТОКРАТИЯ (от лат. meritus — достойный и греч. kratos — власть, букв. — 

власть наиболее одаренных), термин введен английским социологом М. Янгом в книге 

«Возвышение меритократии». Концепция, согласно которой в обществе в ходе эволюции 

утвердится принцип выдвижения на руководящие посты наиболее способных людей, от-

бираемых из всех социальных слоев. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — изменение политической системы в 

процессе перехода от традиционного к современному обществу. М.П. характеризуется: 1) 

созданием дифференцированной политической структуры с высокой специализацией ро-

лей и институтов; 2) территориальным и функциональным расширением области цен-

трального законодательства, администрации и политической активности; 3) постоянным 

расширением включенности в политическую жизнь социальных групп и интересов; 4) 

возникновением и быстрым увеличением рациональной политической бюрократии; 5) 

ослаблением традиционных элит и их легитимации; заменой традиционных элит модерни-

заторскими и др. 

МОНАРХИЯ (греч. monarchia единовластие)— форма правления, при которой вер-

ховная государственная власть принадлежит одному лицу, занимающему свою должность 

в установленном порядке престолонаследования. Различают абсолютную и конституци-

онную монархию. Абсолютная монархия характеризуется сосредоточением законодатель-

ной, исполнительной и судебной властей. Конституционная М. подразделяется на дуали-

стическую и парламентскую. При дуалистической монархии законодательная власть фор-

мально принадлежит парламенту. Однако монарх имеет право назначения в нижнюю па-

лату парламента, право роспуска парламента и право вето. Правительство формируется 

монархом и остается политически ответственным перед ним. В парламентской монархии 

основные прерогативы принадлежат парламенту, который формирует правительство и пе-

ред которым оно несет политическую ответственность. Институт же монархии в основном 

выполняет символические функции (Великобритания, Испания, Швеция). 

МУНИЦИПАЛИТЕТ (< нем. munizipalitat, лат. municipium самоуравляющаяся об-

щина) — выборный орган местного самоуправления.  

НАСИЛИЕ, 1) применение определенной социальной группой различных форм 

принуждения в отношении других групп с целью приобретения или сохранения экономи-

ческого и политического господства, завоевания тех или иных привилегий. Господствую-

щие классы и другие социальные группы для сохранения своих привилегий применяют 

все средства насилия, вплоть до массового террора; они прибегают к насилию и в межго-

сударственных отношениях. Применение насилия, террора по отношению к народу — ха-

рактерная черта тоталитарных режимов. 2) В праве — физическое (телесные поврежде-

ния, побои) или психическое (угроза) воздействие одного человека на другого. В россий-

ском праве преступления, связанные с применением насилия, влекут повышенную уго-

ловную ответственность. 

НАЦИОНАЛИЗМ, (фр. nationalisme) идеология и политика в национальном вопро-

се, основа которых — трактовка нации как высшей ценности и формы общности. В 19-20 

вв. национализм выступал как мощная объединяющая сила в борьбе за национальное 

освобождение в Европе, а затем в Африке, Азии и Латинской Америке, сопровождаемый 

идеей национального превосходства и национальной исключительности; нередко прини-

мает крайние формы (шовинизм), сближается с расизмом и ведет к острым внутренним 

или межгосударственным конфликтам. 

НАЦИЯ (от лат. natio — племя, народ), историческая общность людей, складываю-

щаяся в процессе формирования общности их территории, экономических связей, литера-

турного языка, этнических особенностей культуры и характера. Складывается из различ-

ных племен и народностей. Ряд современных ученых связывают нацию с определенным 

народом и включает в число ее сущностных принципов общность самосознания и соци-

альной структуры; другие рассматривают нацию как общность принадлежности к опреде-

ленному государству. 

ОЛИГАРХИЯ (< греч. oligarchia власть немногих) — правление сверх богатого 
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меньшинства.  

ОППОЗИЦИЯ (< лат. oppositio противопоставление) — политическое меньшин-

ство, противостоящее политическому большинству, курсу проводимой политики, целям и 

методам осуществления власти. Существование реальной действенной оппозиции — один 

из важнейших признаков демократии. 

ОХЛОКРАТИЯ (< греч. ochlos толпа, чернь и cratos власть) — власть толпы.  

ПАРЛАМЕНТ (< франц. parler говорить) — представительный и законодательный 

орган власти. В России опыт парламентаризма не получил должного развития. Первый 

проект созыва народных представителей был разработан Сперанским по поручению 

Александра I, но реализован не был. Аналогичные проекты возникали и позже, но судьба 

их была сходна с первым. Александр III и Николай II неоднократно заявляли о том, что 

строй империи должен оставаться самодержавным. Первым парламентом в России стала I 

Государственная Дума (1906), просуществовавшая всего полтора месяца. Попытки после 

революции 1917 г. обойтись без парламента, заменив последний системой Советов (осно-

ванной на слиянии законодательной и исполнительной власти), на практике обернулись 

утверждением диктатуры. Современным российским парламентом является Федеральное 

Собрание. 

ПАТЕРНАЛИЗМ (< лат. paternus отцовский, отеческий) — тип взаимодействия 

между правящими элитами и неэлитными группами, при котором первые гарантируют со-

циальную поддержку и защиту нижестоящим группам в обмен на лояльность и поддержку 

с их стороны. Социальные гарантии, как правило, сводятся к обеспечению занятости и 

минимума материальных благ независимо от количества и качества труда. П. был доста-

точно распространен в советском обществе. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА — механизм взаимодействия и соперничества партий в 

борьбе за власть и ее осуществление. Партийные системы различаются по количеству 

партий, уровню соревновательности, наличию/отсутствию доминирующей партии или ко-

алиции. Выделяют однопартийные, двухпартийные, системы «двух с половиной» партий 

и многопартийные системы.  

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (< лат. pars часть, группа) — политический институт, 

посредством которого осуществляется взаимосвязь гражданского общества и государства. 

П.П. — инструмент в борьбе за достижение и осуществление власти. Основные функции 

политической партии: 1) определение целей политического развития, выработка и распро-

странение политической идеологии; 2)артикуляция и агрегирование интересов; 3) полити-

ческая социализация и мобилизация населения (особенно в ходе предвыборных кампа-

ний); 4) рекрутация; 5) реализация политической программы на законодательном и испол-

нительном уровнях. Прототипы современных партий возникли в период ранних буржуаз-

ных революций XVII—XVIII вв. Первоначально партии были небольшими по численно-

сти, элитарными, замыкались в узко парламентских рамках. Расширение избирательного 

права в конце XIX в. значительно изменило организационные и функциональные структу-

ры партий, методы и формы их политической деятельности. Рабочее движение XIX в. со-

здало новый тип партии с массовым членством, с разветвленной сетью местных организа-

ций, периодическими съездами, уставом и членскими взносами. У истоков партологии 

(науки о политических партиях) стояли М Я. Острогорский и Р. Михельс. Основополож-

ником общей теории политических партий считается французский ученый М. Дюверже. В 

политологии партии различают по происхождению, месту и роли в политической системе, 

внутренней структуре и методам деятельности, социальной базе, идеологии. В зависимо-

сти от возникновения выделяют партии парламентско-электорального происхождения 

(парламентские партии) и партии внепарламентского происхождения (преимущественно 

социал-демократические и коммунистические). Основные признаки второго типа партий: 

централизм в структуре и доктринально-программное единство; парламентская деятель-

ность и выборы не являются для них главными целями. По месту и роли партии в полити-

ческой системе различают правительственные и оппозиционные. М. Дюверже предложил 

деление партий на «кадровые» и «массовые». Первые являются продуктом эволюции с 
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середины XIX в. электоральных комитетов в «низах» и парламентских групп в «верхах», 

«кадровые» партии, как правило, немногочисленные, характеризуются аморфностью 

членства, отсутствием механизма официального приема в партию, института членских 

взносов, партии в своей деятельности опираются на профессиональных политиков, дей-

ствуют в основном в период предвыборных кампаний. «Массовые» партии являются про-

дуктом всеобщего избирательного права (конец XIX в.); основной источник их финанси-

рования — членские взносы; между членами партии существует тесная и постоянная 

связь; партийная деятельность носит в основном идеологический и воспитательный ха-

рактер; в «массовых» партиях участие в избирательных кампаниях часто не является до-

минирующей целью (упор делается на рекрутирование новых членов и воспитательную 

функцию). В последние два-три десятилетия в Западной Европе в связи с «американиза-

цией» политического процесса отмечено появление нового типа партий — «партия-

хватай-всех». Партии этого типа стремятся при помощи неидеологизированной програм-

мы мобилизовать наибольшее число избирателей различной социальной и профессио-

нальной принадлежности. К ним примыкают и «партии-движения» («партии народного 

недовольства», «партии одной проблемы»), возникшие в 60—70-е гг. на волне новых со-

циальных движений (экологических, антивоенных и др.). Для этих партий характерны: 

нефиксированность членства, потенциальный количественный состав, особый тип лидера-

интеллектуала, играющего роль мировоззренческого символа, отсутствие жестко фикси-

рованных социальных интересов. 

ПЕТИЦИЯ (< лат. petitio просьба) — письменное прошение от имени группы, по-

даваемое высшим органам власти. 

ПЛЮРАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (< лат. pluralis множественный) — многообра-

зие интересов, ценностей, концепций, взглядов. П.П. включает в себя также множество 

политических структур, выполняющих функции артикуляции и агрегирования интересов. 

Основой политического плюрализма является многообразие форм собственности, а также 

толерантность. 

ПЛУТОКРАТИЯ (< греч. plutos богатство, kratos власть) — политический режим, 

при котором власть фактически принадлежит наиболее богатой части общества. 

ПОЛИАРХИЯ (< греч. poli множество, arche суверенитет, начало)— политический 

режим, отличающийся высокой степенью конкурентности и политического участия граж-

дан. В политологию термин «П.» был введен американским политологом Р. Далем. Со-

гласно его точке зрения, П. — реальный политический режим, существующий в странах 

Западной Европы и США, в отличие от идеальной модели демократии (правления народа 

и для народа). 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ — устойчивое состояние политической си-

стемы, позволяющее ей эффективно функционировать и развиваться под влиянием внеш-

ней и внутренней среды, сохраняя при этом свою структуру и способность контролиро-

вать процессы общественных перемен.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (<франц. regime порядок, система правил, государ-

ственный строй) — это упорядоченное взаимодействие структур политической системы, а 

также совокупность методов достижения политических целей и осуществления власти.  

ПОЛИТОЛОГИЯ — наука о политике. П. как самостоятельная наука сформирова-

лась во второй половине XIX столетия.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО — политический институт, выполняющий функции исполни-

тельной власти. Процедура формирования правительства зависит от формы правления. По 

Конституции Российской Федерации формирование правительства является прерогативой 

президента. Председатель Правительства назначается Президентом и утверждается Госу-

дарственной Думой. 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - (< нем. Rechtstaat) – государство, в котором реали-

зуется принцип разделенимя властей, верховенство закона, а права и свободы человека 

являются высшей уенностью. 

ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА (< франц. elite лучшее, отборное, избранное) — это неодно-
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родная социальная группа (или совокупность групп), занимающая привилегированное по-

ложение в обществе, обладающая властью и возможностью влияния на общество. 

ПРЕЗИДЕНТ (< лат. praesidens сидящий впереди) — глава государства в большин-

стве стран с республиканской формой правления. В президентских республиках П. явля-

ется одновременно главой государства и главой правительства.  

ПРОГРАММА (от греч. programma — объявление, распоряжение), 1) содержание и 

план деятельности, работ. 2) Изложение основных положений и целей деятельности поли-

тической партии, организации, отдельного деятеля. 3) Краткое изложение содержания 

учебного предмета. 4) Перечень номеров, исполнителей, действующих лиц театральных, 

концертных и других представлений. 

ПРОГРЕСС (от лат. progressus — движение вперед), направление развития, для ко-

торого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совер-

шенному. О прогрессе можно говорить применительно к системе в целом, отдельным ее 

элементам, структуре развивающегося объекта. Понятие прогресс противоположно поня-

тию регресс. 

ПРОПАГАНДА (от лат. propaganda — подлежащее распространению), распростра-

нение политических, философских, научных и других идей в обществе; в более узком 

смысле — политическая или идеологическая пропаганда с целью формирования у широ-

ких масс населения определенных взглядов. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ — один из основополагающих принципов правового 

государства. Р.В. означает институциональное распределение полномочий между законо-

дательной (парламент), исполнительной (правительство) и судебной ветвями власти.  

РЕКРУТАЦИЯ — механизм отбора в правящую элиту, на руководящие должности 

в государстве или партии.  

РЕСПУБЛИКА (< лат. res для, publica народ) — форма правления, при которой все 

высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенаци-

ональным представительным учреждением. Различают три современные разновидности 

республики: парламентскую, президентскую и полупрезидентскую. 

РЕФЕРЕНДУМ (< лат. referendum то, что должно быть сообщено) — всенародное 

волеизъявление по какому-либо вопросу. 

СЕПАРАТИЗМ (< лат. separatus отдельный) — политическая деятельность, направ-

ленная на отделение части территорий от государства, провозглашение государственной 

независимости и суверенитета.  

СЕЦЕССИЯ (< лат. secessio отделение, уход) — процесс отделения, выхода из 

состава государства какой-либо его части.  

СМЕНОВЕХОВСТВО (< «Смена вех») - общественно-политическое течение 

русской буржуазной интеллигенции (главным образом эмигрантской) в 20-х гг. 20 в.. 

Термин  произошёл от названия сборника "Смена вех", выпущенного летом 1921 в Праге 

группой кадетско-октябристских деятелей (Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников, С. С. 

Лукьянов, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Чахотин, Ю. Н. Потехин). Сменовеховцы имели 

в 1-й половине 20-х гг. до 10 печатных изданий, среди них: журнал "Смена вех" (Париж, 

1921—22), газета "Накануне" (Берлин, 1922—24) и др. Социальной основой С. явилось 

некоторое оживление эмигрантов в связи с введением НЭПа, которую сменовеховцы 

рассматривали как возврат к капитализму, как начало перерождения Советского 

государства.  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ — верхняя палата Федерального Собрания Российской 

Федерации. В С.Ф. входят по два представителя от 89 субъектов Российской Федерации 

(по одному от законодательного и исполнительного органа власти). К сфере ведения С.Ф. 

относятся: утверждение изменений границ между субъектами Федерации; утверждение 

указов Президента о введении военного или чрезвычайного положения; решение о 

возможности использования Вооруженных Сил РФ за ее пределами; назначение выборов 

Президента РФ и отрешение его от должности; назначение на должность судей 

Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Суда РФ; назначение на 



 49 

должность и освобождение от нее Генерального прокурора РФ и заместителя 

председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — разновидность государства, 

характеризующаяся развитой системой социального обеспечения, гарантирующая 

минимальный уровень жизни и снижение социального риска для наемных работников. 

Термин «С.Г.» был введен в научный оборот в XIX в. немецким мыслителем Л. фон 

Штайном. Концепция социального государства окончательно сформировалась во второй 

половине XX в. Принципами социального государства провозглашаются: индивидуальная 

свобда; солидаризм; справедливость, понимаемая как равенство всех перед законом; 

демократия; социальная защита и социальный мир. Его основными целями являются: 

помощь нуждающимся, обеспечение минимального социального неравенства, защита от 

социальных рисков, содействие росту благосостояния людей.  

СУБЪЕКТ ВЛАСТИ — активная сторона политического действия, носитель и 

источник политической деятельности. Признаками субъекта власти являются принятие 

решений, влияние на процесс выработки и принятия решений, осуществление 

деятельности по реализации решений и контроль за их реализацией. Субъектами 

политики могут быть как социальные общности, ассоциации, группы интересов, 

политические лидеры, так и политические институты (парламент, правительство, 

президент, суд, партии, корпорации и др.). 

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ — административно-территориальное образование, 

часть федеративного государства, обладающая ограниченными политическими 

правомочиями.  

СУВЕРЕНИТЕТ (< франц. souverainete верховная власть) — независимость и 

верховенство государственной власти.  

ТЕОКРАТИЯ (< греч. theos бог и kratos власть) — форма правления, при которой 

высшая государственная власть осуществляется духовенством. Достаточно часто при 

теократии монарх одновременно является главой церкви.  

ТЕОРИЯ ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ (< лат. plural множество) — 

концепция, согласно которой политический процесс представляет собой борьбу 

множества социальных, профессиональных, религиозных, местных, национальных или др. 

группировок, каждая из которых обладает своими собственными специфическими 

интересами. Таким образом, обеспечивается равновесие социальных и политических сил, 

обеспечиваются гарантии от монополизации власти. 

ТОТАЛИТАРИЗМ (< лат. totalis весь, целый, полный) — политический режим, при 

котором государство стремится к полному, всеохватывающему контролю за всеми 

сторонами общественной жизни. Т. — разновидность диктатуры. Термин «Т.» впервые 

был введен в политический лексикон лидером итальянских фашистов Б. Муссолини в 

1925 г. для характеристики своего движения и режима. Признаки Т.: 1) официальная 

идеология, отрицающая предыдущий порядок и призванная сплотить граждан для 

построения нового общества; 2) монополия на власть единой массовой партии, 

строящейся по олигархическому признаку и возглавляемой харизматическим лидером; 3) 

система террористического полицейского контроля; 4) партийный контроль над всеми 

средствами массовой информации; 5) всеобъемлющий контроль над вооруженными 

силами; 6) централизованный контроль за экономикой и система бюрократического 

управления экономической деятельностью. Т. отличается от других диктатур наиболее 

высокой степенью регламентации и контроля.  

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО — форма государственного устройства, 

административно-территориальные образования которой не имеют политической 

самостоятельности. Для унитарного государства характерны следующие черты: 1) единая 

конституция, действующая на всей территории страны; 2) единая система высших 

государственных органов власти, юрисдикция которых распространяется на всю 

территорию; 3) единая правовая система; 4) подчинение муниципальных органов власти 

общегосударственным.  
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ФАШИЗМ (< итал. fascio связка, пучок, объединение)— политический режим, 

отличающийся крайним этатизмом и национализмом. Ф. является одной из 

разновидностей диктатуры. Впервые фашистский режим возник в Италии в период 

правления Б. Муссолини.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — представительный и законодательный орган 

власти Российской Федерации. Ф.С. состоит из двух палат: верхней — Совета Федерации 

и нижней — Государственной Думы. 

ФЕДЕРАЦИЯ (< лат. foederatio союз, объединение) — форма государственного 

устройства, при которой входящие в состав административно-территориальные 

образования (субъекты Федерации) обладают ограниченной юридической и политической 

самостоятельностью. Характерными чертами федерации являются: 1) наличие 

конституции союза и субъектов Федерации; 2) верховенство союзной конституции и 

общефедерального законодательства; 3) существование федеративного гражданства и 

гражданства субъектов Федерации; 4) наличие законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти на уровне субъектов Федерации; 5) право представительных 

органов субъектов Федерации принимать законодательные акты в пределах 

установленных полномочий и компетенции.  

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА — административно-

территориальная организация государства, а также система взаимоотношений 

центральных и региональных органов власти. Обычно выделяют три формы 

государственного устройства: унитарную, федерацию и конфедерацию. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — структура высших государственных органов власти. 

Ф.П. характеризуется порядком формирования высших органов власти, а также 

распределением между ними функций и полномочий. Выделяются две основные формы 

правления: монархия и республика. 

ХАРИЗМА (< греч. charisma божественный дар) — экстраординарная способность, 

свойство, качество индивида, выделяющее его среди остальных и, что самое главное, не 

столь приобретенное им, сколько дарованное ему природой. Богом, судьбой. 

Современный ученый А.М. Гантер выделяет шесть основных характеристик, присущих 

харизматическому лидеру: 1) «обмен энергией» или умение воздействовать на людей 

эмоционально, способность заряжать энергией окружающих; 2) «завораживающая 

внешность» или образ, вызывающий симпатию у массы; 3) «хорошие риторические 

способности и некоторый артистизм» или выдающиеся коммуникативные способности, 

искусство и дар увлекать своими выступлениями большие скопления людей; 4) 

«положительное восприятие восхищения своей персоной» или состояние 

психологического комфорта при повышенном внимании и восхищении со стороны 

общества; 5)«независимость характера», проявляющаяся в способности полагаться только 

на себя; 6) «достойная и уверенная манера держаться» или имидж сильного человека, 

способного добиваться великих целей. 

ЭГАЛИТАРИЗМ (< франц. egalite равенство) — направление общественно-политической 

мысли, утверждающее в качестве высшей политической ценности равенство. Согласно 

эгалитаризму, государство должно проводить политику в области перераспределения 

доходов. Умеренный Э. выступает за сохранение, но существенное ограничение частной 

собственности. 

ЭКСТРЕМИЗМ (< лат. extremus крайний) — приверженность к крайностям в 

политике. Проявляется в отрицании существующих политических норм, ценностей, 

стремлении к подрыву политической стабильности и низвержению существующей власти. 

Для Э. характерна нетерпимость к инакомыслию, плюрализму, к поиску консенсуса. 

Различают экстремизм политический, этнический и религиозный. Политический Э. 

стремится к радикальному изменению государственного строя и существующего 

политического режима.  

ЭЛЕКТОРАТ (< лат. elector избиратель) — совокупность граждан, обладающих 

избирательными правами. 
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ЭЛИТАРНАЯ (ЭЛИТИСТСКАЯ) ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ — концепция, 

согласно которой власть при демократии осуществляется элитами. Отличие демократии 

от диктатуры состоит в наличии нескольких элит, конкурирующих друг с другом. 

Основоположником данной теории считается И. Шумпетер.  

ЭТАТИЗМ (< франц. etat государство) — высокая степень вмешательства 

государства в экономическую и социальную жизнь общества. Процессы этатизации 

приводят к сильной централизации, росту и усилению бюрократии, монополизации 

политической власти. Принципы этатизма были сформулированы в политической 

философии Платона, Гоббса, Гегеля. Приверженцы этатизма настаивают на первичности 

государства по отношению к личности, рассматривают государство как высшую цель и 

конечный продукт общественного развития, они расширяют его права и границы 

допустимого вмешательства государства в социальную жизнь. 

 


