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ВВЕДЕНИЕ 

Целью курса является формирование у студентов целостного 
представления об обществе: классических и современных 
зарубежных и российских теориях, объясняющих основные 
факторы, движущие силы, тенденции и возможные последствия 
локальных социальных процессов в частности и мирового 
социального процесса в целом, социальную и политическую 
структуру общества с ее многочисленными социальными 
институтами и общностями, специфику социализации личности и 
угрозы социальных конфликтов. Знания, полученные в процессе 
изучения социологии и политологии, способны обеспечить 
успешную социализацию студентов, их эффективное включение в 
сложную систему социальных отношений. 

В результате изучения социологии и политологии студент 
должен: 

Знать: основные зарубежные и отечественные 
социологические и политологические направления, школы и теории, 
методы исследования социальных и политических институтов, 
процессов и явлений. 

Уметь: использовать теоретический социологический и 
политологический материал для анализа социальных и 
политических фактов, явлений и тенденций, формулировать и 
аргументированно отстаивать свою позицию по актуальным 
социально-политическим проблемам. 

Владеть: навыками работы с социологической и 
политологической литературой, публичных выступлений, 
письменного изложения собственной точки зрения по 
социологической и политологической проблематике. 

Предлагаемые методические указания составлены в  
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта Российской Федерации для высших 
учебных заведений технического профиля и предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» в Санкт-Петербургском горном университете. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ К НИМ 

 
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Объект и предмет социологии. 
2. Социальное взаимодействие как исходный элемент 

социальной жизни. 
3. Понятие «социальное». 

 
Темы докладов 

1. Позитивизм О. Конта. 
2. Марксистский взгляд на предмет социологии. 
3. Функциональный подход к предмету социологии 

(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). 
4. «Понимающая» социология М. Вебера. 
5. Предметное поле социологии в неофункциональной 

теории Р. Мертона. 
6. Социальное как основа предметной специфики 

социологии. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы исторические предпосылки для возникновения 
социологии? 

2. В чем заключается суть позитивизма О. Конта? 
3. Что понимает под социальными фактами Э. Дюркгейм? 
4. Раскройте суть «понимающей» социологии М. Вебера. 
5. В чем специфика неофункционального подхода к 

предмету социологии? 
6. Раскройте понятие социального. 
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ТЕМА 2. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Доиндустриальное (аграрное, традиционное) общество. 
2. Индустриальное (промышленное) общество. 
3. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 
Темы докладов 

1. Базовые характеристики аграрно-традиционного общества. 
2. Индустриальное общество как промышленно-буржуазный 

тип социальности. 
3. Постиндустриальное общество как современный тип 

социальной системы. 
4. Россия – постиндустриальное общество? 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные характеристики 
доиндустриального общества. 

2. Проанализируйте базовые черты индустриального 
общества. 

3. Каковы основные черты постиндустриального общества? 
4. Какие социально-экономические проблемы характерны 

для постиндустриального общества. 
5. Считаете ли вы современную Россию 

постиндустриальным обществом? Обоснуйте свою позицию. 
 
 
 

ТЕМА 3. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Семья как базовый социальный институт. 
2. Типология семей. 
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3. Тенденции развития института семьи в современной 
России. 

 
Темы докладов  

1. Понятие и функции социального института семьи. 
2. Семья и брак. 
3. Современные типологии семей. 
4. Тенденции развития семьи в мире. 
5. Феминизм и традиционная семья. 
6. Тенденции развития института семьи в современной 

России. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как соотносятся понятия брака и семьи? 
2. Перечислите основные функции института семьи в 

обществе. 
3. Что такое нуклеарная семья? 
4. В чем заключалось влияние феминизма на традиционную 

семью? 
5. Каково современное состояние института семьи в России? 

 
 
 

ТЕМА 4. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Социологическая трактовка личности. 
2. Агенты и институты социализации личности. 
3. Механизм социального контроля.  

 
Темы докладов 

1. Специфика социологического подхода к изучению 
личности. 

2. Основные институты социализации личности. 
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3. Первичная и вторичная социализация. 
4. Понятие и формы девиантного поведения. 
5. Позитивные и негативные санкции как средство 

профилактики девиантных форм поведения. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Проведите дифференциальный анализ понятий индивид, 
индивидуальность, личность. Всякий ли человек является 
индивидуальностью? 

2. Что такое ролевой набор личности? 
3. Какие вы знаете институты первичной социализации 

личности? 
4. Приведите примеры агентов и институтов вторичной 

социализации личности. 
5. Что такое социальная адаптация личности? 
6. В чем отличие девиантного поведения от делинквентного 

поведения? 
 
 
 

ТЕМА 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НАУКИ  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и социальная природа политики. 
2. Политика и мораль. 
3. Политика и экономика. 

 
Темы докладов 

1. Происхождение политики. 
2. Место и роль политики в жизни общества. 
3. Многообразие политологических определений политики. 
4. Взаимодействие политики и экономики. 
5. Может ли политика быть нравственной? 
6. Значение моральных ценностей в политике. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите социальные основы политики. 
2. Назовите отличительные признаки политики как 

общественного явления. 
3. Дайте развернутое политологическое определение 

политики. 
4. Как проявляется взаимосвязь политики и экономики? 
5. Что думал о взаимосвязи политики и морали 

Н. Макиавелли? 
6. Возможна ли нравственная политика? 

 
 
 

ТЕМА 6. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Политическая мысль Античности. 
2. Политическая мысль эпохи Возрождения. 
3. Политическая мысль Нового времени. 
 

Темы докладов 

1. Сравнительный анализ взглядов Платона и Аристотеля на 
идеальное государство. 

2. Утопия Т. Мора. 
3. Политические воззрения Н.  Макиавелли. 
4. Учение о государстве Т. Гоббса. 
5. Дж. Локк как основатель классического либерализма. 
6. Политико-правовое учение Ш.-Л. Монтескье. 
 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику основным сословиям в идеальном 
государстве Платона. 
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2. Перечислите основные черты политики как образцового 
государства. 

3. Был ли Т. Мор сторонником религиозного плюрализма? 
4. В чем заключается сущность «макиавеллизма» в 

политике? 
5. Кого Т. Гоббс считает источником власти? 
6. Какими правами с точки зрения Дж. Локка обладают все 

люди от рождения? 
 
 
 

ТЕМА 7. МИРОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Политическая система Российской Федерации. 
2. Политическая система Великобритании. 
3. Политическая система США. 
 

Темы докладов 

1. Принципы формирования и основные полномочия 
российского парламента. 

2. Институт президентства в современной России. 
3. Британский парламент. 
4. Президентские выборы в США. 
5. Парламент США. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как формируется Государственная Дума и Совет 
Федерации? 

2. Перечислите основные полномочия президента РФ. 
3. Как формируется британский парламент? 
4. Раскройте структуру парламента США. 
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5. В чём заключается специфика президентских выборов в 
США? 

 
 
 
ТЕМА 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ЦЕННОСТИ И ИДЕОЛОГИИ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные идеи и ценности либерализма и 
неолиберализма. 

2. Основные идеи и ценности консерватизма и 
неоконсерватизма. 

3. Социал-демократия как политическая идеология. 
 

Темы докладов 

1. Политическая идеология: понятие и сущность. 
2. Основные черты классического либерализма. 
3. Становление неолиберализма как политической 

идеологии. 
4. Принципы и ценности консерватизма. 
5. Современный неоконсерватизм. 
6. Основные принципы современной социал-демократии. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие идеологии. 
2. Перечислите основные черты классического либерализма. 
3. В чем отличие неолиберализма от либерализма? 
4. Какие ценности и идеалы отстаивает консерватизм? 
5. Охарактеризуйте неоконсерватизм. 
6. Когда возникают первые социал-демократические партии? 

  



11 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

а) Основная литература: 
1. Васильев JI.С. Эволюция общества: учебное пособие / JI.С. Васильев. М.: 

КДУ, 2011. 206 с. 
2. Волков Ю.Г. Социология: учебник для студентов технических высших 

учебных заведений / Ю.Г. Волков. М.: КноРус, 2011. 320 с. 
3. Гаджиев К.С. Политология: базовый курс: учебник: для студентов высших 

учебных заведений / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 
505 с. 

4. Добреньков В.И. Социология: Учебник для студентов вузов / 
В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. М.: ИНФРА-М, 2009. 623 с. 

5. Завражин В.Н. История западной социологии: учеб. пособие / 
В.И. Завражин, С.И. Сорокин, Л.Н. Харченко. СПб: СПГГИ, 2010. 87 с. 

6. Завражин В.Н. Политология: теория политики: учеб. пособие / 
В.Н. Завражин, С.И. Сорокин, Л.Н. Харченко. СПб: СПГГИ, 2010. 95 с. 

7. Завражин В.Н. Социология: учеб. пособие / В.Н. Завражин, С.И. Сорокин, 
Л.Н. Харченко. - Изд. 3-е, испр., доп. СПб: СПГГИ, 2009. 105 с. 

8. Мудрик А.В. Социализация человека: учебное пособие / А.В. Мудрик. М.: 
МПСИ, 2011. 624 с. 

9. Нерсесянц B.C. История политических и правовых учений. Учебник для 
вузов / B.C. Нерсесянц. М.: НОРМА, 2009. 647 с. 

10. Политология: учебник для вузов / Отв. ред. В.А. Ачкасов, В.А. Гуторов. 
М.: Изд- во Юрайт, 2010. 691 с. 

 
б) Дополнительная литература: 
11. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования / Д. Белл; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. - 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Academia, 2004. 783 с. 

12. Бабосов Е.М. Социология: Энциклопедический словарь / Е.М. Бабосов. М.: 
URSS: Либроком, 2009. 473 с. 

13. Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие для студентов / 
В.И. Гараджа. - 3-е изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М., 2007. 344 с. 

14. Гилинский Я .И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других отклонений / Я .И. Гилинский. СПб: 
Юридический центр Пресс, 2004. 525 с. 

15. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. / Под ред. 
JI.В. Сморгунова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 
384 с. 

16. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире / 
А.Г. Здравомыслов. М.: ЛОГОС, 2010. 408 с. 

17. Классики социологии. Классические труды по теории общества. М.: 
DirectMedia, 2008. Серия «Университетская библиотека». URL: http://www. 
bibluoclub. 20.02.2009. 



12 

 

18. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: учеб. пособие 
/ сост., пер., авт. введ. и вступ. ст. д.ю.н., проф. В.В. Маклаков. - б-е изд., перераб., 
доп. М.: Волтерс Клувер, 2009. 598 с. 

19. Синельников А.Б. Семья и вера в социологическом измерении (результаты 
межрегионального и межконфессиального исследования) / А.Б. Синельников, 
В.М. Медков, А.И. Антонов. - М.: КДУ, 2009. 288 с. 

20. Тили Ч. Демократия / Ч. Тили. - М.: «Институт общественного 
проектирования», 2007. 263 с. 

 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
21. База данных ФОМ [сайт]: Фонд «Общественное мнение». - URL: 

http://www.fom.ru (дата обращения 10.06.2020). 
22. ВЦИОМ [сайт]: Всероссийский центр изучения общественного мнения. - 

URL: http://wciom.ru (дата обращения 10.06.2020). 
23. Организация Объединенных Наций [сайт]: - URL: http://www.un.org (дата 

обращения 10.06.2020). 
24. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации [сайт]: - URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения 10.06.2020). 
25. Социология, экономика, менеджмент [сайт]: Федеральный 

образовательный портал. - URL: http://www.ecsocman.edu.ru (дата обращения 
10.06.2020). 

26. Центральная База Статистических Данных [сайт]: Федеральная служба 
государственной статистики. - URL: http://www. gks.ru/ (дата обращения 
10.06.2020). 

27. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». - URL: http://window.edu.ru (дата обращения 10.06.2020). 

 

  



13 

 

ГЛОССАРИЙ 

Абсентеизм – уклонение избирателей от участия в выборах 
органов власти и управления. 

Абсолютизм – притязание на «абсолютную» власть в 
обществе. 

Авторитаризм – политический режим, характеризующийся 
сосредоточением всей полноты власти у одного лица (монарха, 
диктатора) или правящей группы. 

Анализ документов – метод сбора первичных данных, при 
котором в качестве главного источника информации используются 
документы. Документальной в социологии называют не только 
официальную, но и  любую информацию, фиксированную на любом 
носителе (бумага, папирус, настенные надписи, аудио или 
видеопленка и т.п.). 

Анархизм – идеологическое течение, ставящее цель 
упразднение социального института государства и установления 
всеобщего равенства. 

Анкета – вопросник, опросный лист, структурно 
организованный набор вопросов, каждый из которых связан с 
программными и процедурными задачами исследования. Это 
инструмент сбора информации, которая фиксируется в виде 
письменных ответов респондентов. 

Анкетер – лицо, ведущее непосредственное общение с 
респондентами, с помощью анкеты. Он отвечает за правильное 
проведение процедуры анкетирования (найти нужных респондентов, 
обеспечить спокойную обстановку при заполнении, проверить 
полноту заполнения анкеты при ее сдаче). 

Аномия – состояние общества, в котором уже не действуют 
старые нормы и ценности, а новые еще не действуют, т. е. состояние 
«безнормности», вызывающее неопределенность в общественном 
сознании. 

Антиглобализм – международное общественное движение, 
которое выступает против глобализации в ее нынешнем виде. 

Власть – способность и возможность оказывать воздействие 
на поведение и деятельность других. Сущность власти заключается 
в отношениях господства и подчинения, которые возникают между 
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теми, кто приказывает, и теми, кто эти приказы исполняет или на 
кого направлены властные воздействия. 

Власть государственная – право и возможность 
государства и его органов направлять, контролировать 
жизнедеятельность общества и подчинять действия и поведение 
людей своей воли. 

Власть политическая – институционализированные 
отношения господства и подчинения, возникающие на основе 
договорных обязательств между большими социальными 
общностями (классами и сословиями, обществом и государством, 
между государствами). 

Выборка (выборочная совокупность) – часть генеральной 
совокупности (ГС), люди отобранные для опроса. Главное  правило: 
выборка должна быть репрезентативна или  представительна, т.е. в 
момент исследования выборка должна быть относительно точной 
копией, микромоделью ГС по ряду характеристик, важных для 
целей исследования. 

Выборы – предусмотренная законом процедура избрания 
гражданами (избирателями) из нескольких кандидатов или 
политических партий своих представителей (депутатов) в органы 
власти или 

Генеральная совокупность – вся совокупность людей, на 
которых распространяются выводы исследования. 

Геополитика – наука, изучающая географическую 
обусловленность политических процессов. 

Гипотезы исследования – это обоснованные 
предположения о структуре, характере элементов и связей 
изучаемых социальных объектов, о механизмах их 
функционирования и развития.  

Глобализм – создание общего мирового пространства 
(политического, экономического, социокультурного и др.). 

Глобальные проблемы современности – совокупность 
наиболее острых мировых проблем, которые представляют угрозу 
мировому сообществу. 

Господство политическое – структурирование отношений 
власти в обществе, когда создаются условия (система институтов) 
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для того, чтобы одни имели возможность издавать указы и распоря-
жения, другие  –  их исполнять. 

Государство – основная политическая организация 
общества, институт власти и управления обществом, обладающий 
суверенной властью в пределах определенной территории и 
монополией на насилие. В широком смысле государство 
отождествляется с обществом и страной; в узком смысле 
государство понимается как один из институтов политической 
системы. 

Государство правовое – вид демократического государства, 
действующего только в рамках принятых и единых для всех 
законов, уважающее и защищающее права и свободы граждан. 
Социальной базой правового государства являются свободные 
граждане, составляющие гражданское общество. 

Государство социальное – государство, проводящее 
активную социальную политику, направленную на обеспечение 
достойного жизненного уровня всему населению страны. За счет 
перераспределения материальных благ социальное государство 
создает доступные всем гражданам системы здравоохранения, 
образования и социального обеспечения. Значительные средства 
выделяются на поддержание малоимущих и неимущих слоев населе-
ния. В таком государстве социальная политика является одним из 
приоритетных направлений. 

Государство унитарное – политически однородная 
организация, имеющая единую конституцию и гражданство, единое 
политическое и правовое пространство, единые законодательные, 
исполнительные и судебные органы власти. Административно-
территориальные единицы, входящие в государство, не обладают 
атрибутами собственной государственности. 

Государство федеративное (федерация) – устойчивый союз 
государственных образований (земель, штатов, республик, краев), 
каждое из которых имеет собственные атрибуты государственности 
(законодательные, исполнительные и судебные органы и, как 
правило, конституцию, двойное гражданство и др.). 
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Гражданское общество – это общество, состоящее из 
свободных, независимых от произвола государства граждан, 
способных защищать свои права и интересы. 

Группа – совокупность людей, которые определенным 
образом взаимодействуют друг с другом, то есть, имеют свои 
внутригрупповые правила поведения, осознают свою 
принадлежность к группе,  считаются ее членами с точки зрения 
других людей. 

Группа интересов – организованная группа людей, 
целенаправленно воздействующих на политику для достижения 
определенных целей. 

Девиация (девиантное поведение) – поведение, 
отклоняющееся от ожидаемого и  одобряемого в социуме и 
влекущее за собой формальное или неформальное наказание 
нарушителя.  

Демократия – власть народа или народовластие. Это такая 
форма государства, его политический режим, при котором народ 
или его большинство является (считается) носителем государствен-
ной власти. 

Демократия плебисцитарная – народ принимает решение 
лишь в определенных случаях, например во время референдума по 
какому-то вопросу. 

Демократия представительная – народ избирает своих 
представителей, и они от его имени управляют государством или 
каким-то органом власти. Представительная демократия является 
наиболее распространенной и наиболее эффективной формой наро-
довластия. 

Демократия прямая – весь народ непосредственно 
принимает решения и следит за их исполнением. Такая форма 
демократии наиболее характерной является для ранних форм 
демократии, например для родовой общины. 

Естественное право – нравственная система норм, 
существовавшая до возникновения государства. Стандарты истины 
и справедливости. Доктрина естественного права считает, что это 
высший закон, который распространяется на всех людей и отменить 
или ограничить который невозможно.  
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Идеология – система взглядов, представлений, идей, 
выражающих интересы того или иного общества или социальной 
общности. Она представляет собой определенную концепцию 
осмысления и интерпретации политического бытия с точки зрения 
интересов и целей определенной политической элиты. 

Империя – могущественное государственное образование, 
состоящее из метрополии — главенствующего государства и 
нескольких присоединившихся или завоеванных стран и народов 
(Римская, Византийская, Российская империи и др.). 

Индивид – единичный представитель человеческого рода, 
конкретный носитель социальных и психологических черт 
человечества: разума, воли, потребностей, интересов. Это понятие 
употребляют, когда хотят подчеркнуть то общее, что присуще всем 
людям. Индивид - это один из себе подобных. 

Интервью – метод опроса, основанный на непосредственной 
беседе интервьюера и респондента. 

Коммунизм – идейное течение, целью которого является    
построение бесклассового общества, основанного на общественной 
собственности и полном равенстве всех граждан. 

Консерватизм – разнородные идейно-политические течения, 
отстаивающие незыблемость естественным образом сложившегося 
порядка вещей, естественной иерархии и привилегий определенного 
слоя населения, моральных принципов, лежащих в основе семьи, 
религии, собственности. 

Конституция – основной закон государства, закрепляющий 
принципы его политического, социально-экономического и общест-
венного устройства, порядок образования и функционирования 
государственных органов, политических и общественных орга-
низаций и институтов, права и обязанности граждан. 

Контент-анализ – метод количественного изучения 
содержания социальной информации. 

Контркультура – система ценностей, норм и символов, 
противопоставляющая себя  господствующей, доминирующей 
культуре. 

Конфедерация – неустойчивая форма организации 
суверенных государств. Такое объединение возникает для 
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осуществления каких-либо совместных целей, например защиты от 
нападения извне, создания зоны межнациональной безопасности и 
др. 

Культура политическая – исторически обусловленная 
качественная характеристика политической сферы общества, 
включающая в себя уровень развития субъекта политики, его 
политическую деятельность и результаты этой деятельности, 
«опредмеченные» в соответствующих общественно-политических 
институтах и отношениях. 

Культурный релятивизм – отношение к чужой культуре, 
основанное на суждении, что чужую культуру можно понять только 
на основе анализа ее собственных ценностей, в ее собственном 
контексте, что не бывает хороших или плохих культур. Они разные. 

Культурный этноцентризм – тенденция судить о других 
культурах с позиции изначального превосходства собственной.  

Легитимность – признание народом авторитета, 
правомерности власти и добровольное подчинение ей. 

Либерализм – идеология, которая предполагает приоритет 
личных прав и свобод над всеми иными (свободу 
предпринимательства и частной собственности, индивидуальную 
независимость). 

Лидер – лицо, пользующееся большим авторитетом, 
влиянием в какой-либо группе, наделенное определенным объемом 
полномочий для того, чтобы формулировать и выражать интересы и 
цели других людей, мобилизовать их на определенные действия. 

Лидерство политическое – высшая ступень в иерархии 
политической организации (партии, государстве). 

Лидерство харизматическое – предполагает 
исключительные личностные качества самого лидера, которыми он 
обладает в действительности или которые приписываются ему его 
окружением и всячески раздуваются средствами массовой 
информации. 

Личность – это целостность социальных свойств 
конкретного человека, «продукт общественного развития и 
включения индивида в систему социальных отношений посредством 
активной деятельности и общения» (Ядов). Это понятие 
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употребляют, когда хотят подчеркнуть отличия этого человека от 
других. 

Лоббизм в политике – организованное давление 
определенных групп на людей, принимающих политические 
решения, с тем, чтобы добиться принятия «нужного» решения. 

Массовая культура – распространяется средствами 
массовой информации,  не связана с региональными, этническими, 
религиозными и др. особенностями. Ее продукция стандартна, 
рассчитана на массового «среднего» потребителя, поэтому и 
«среднего»  качества. 

Метод – основной способ сбора, обработки и анализа 
данных. 

Методология – система принципов научного исследования, 
совокупность исследовательских процедур, техник, методик, 
включая приемы сбора и обработки данных 

Модернизация политическая – прогрессивные 
политические изменения, в результате которых политическая 
система (подсистема) улучшает параметры своего 
функционирования (выходит на новый современный уровень своего 
развития). 

Монархия – форма правления, при которой верховная 
власть полностью или частично принадлежит единоличному главе 
государства — монарху (королю, царю, султану и т. д.). 

Наблюдение – метод сбора первичной социальной 
информации об изучаемом объекте путем непосредственного 
восприятия и прямой регистрации событий (единиц поведения), 
значимых для  целей  исследования. 

Национализм – разновидность группового эгоизма, которая 
обосновывает превосходство «своей» нации над другими и 
стремится отстаивать свои национальные интересы за счет других 
наций. 

Общественно-политическое движение – объединение 
наиболее активных и инициативных граждан, выражающих 
интересы той или иной социальной группы (нескольких групп), 
создаваемое для достижения какой-либо значительной социально-
политической цели. 
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Объект исследования – некая объективная реальность, 
независимая от познающего субъекта. 

Объект исследования – та реальность, на которую 
направлен процесс познания. То, что содержит социальное 
противоречие, проблему. В социологии, обычно, это люди  с их 
реальной деятельностью или условиями  деятельности. Люди, 
группы, или документы  выступают и как единицы наблюдения, 
источники информации. 

Партийная система – совокупность определенных партий и 
взаимодействий между ними, характерных для данной политической 
системы (политического режима). 

Партия оппозиционная – партия, потерпевшая поражение 
на выборах и находящаяся в оппозиции к существующему режиму 
власти. 

Партия политическая – устойчивая политическая 
организация, объединяющая людей с общими идеологическими, 
социально-классовыми, политическими и иными интересами и 
идеалами, представляющая определенные классы и социальные 
слои. 

Партия правящая – партия, победившая на выборах и 
получившая право формировать правительство (партия власти). 

Политика – особый способ регулирования отношений 
между большими социальными общностями (классами, сословиями, 
нациями), основанный на писаных законах и опирающийся на 
политическую власть. 

Политическая деятельность – совокупность 
организованных, целенаправленных действий субъектов политики. 

Политическая система – система институтов и отношений, 
определяющих политическую жизнь общества и осуществляющих 
государственную власть. 

Политические отношения – отношения между субъектами 
политики по поводу распределения властных полномочий в 
обществе. 

Политический процесс – процесс функционирования и 
развития политической системы, который происходит в результате 
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взаимодействия (противодействия) субъектов и участников 
политики по поводу определенного объекта. 

Политический режим – одна из форм политической 
системы общества с характерными для нее целями, средствами и 
методами реализации политической власти. 

Политическое господство – структурирование отношений 
власти в обществе, когда создаются условия для того, чтобы одни 
имели возможность издавать указы и распоряжения, а другие — их 
исполнять. 

Политическое устройство – совокупность идеологий и 
институтов, формирующих политическую деятельность в стране. 

Политическое участие – вовлеченность граждан в 
политический процесс, в те или иные политические акции. 

Политология – наука о политике, о закономерностях 
возникновения политических явлений (институтов, отношений, 
процессов), о способах и формах их функционирования и развития, 
о методах управления политическими процессами, о политической 
власти, политическом сознании, культуре и т. д. 

Программа социологического исследования – 
теоретическая часть исследования, его теоретико-методологические 
предпосылки, его концепция. Это цели, гипотезы, процедуры, а 
также логическая последовательность операций для их проверки. 

Разделение властей – теоретическая доктрина и реальная 
практика разделения власти между несколькими политическими 
институтами. Суть разделения заключается в ограничении 
(предотвращении) абсолютизма власти монарха, президента, 
парламента и других политических институтов. 

Расизм – антинаучная, реакционная система взглядов, идей, 
отношений, согласно которым расы по своим антропологическим, 
социокультурным, интеллектуальным и др. способностям (каче-
ствам) не равны между собой и подразделяются на «высшие», 
призванные руководить и управлять другими, и «низшие», не 
способные к историческому творчеству. 

Революция социальная – коренной переворот в 
политической и социальной системе общества. 
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Религия – система верований и ритуалов, с помощью 
которых группа людей объясняет и реагирует на то, что находит 
сверхъестественным и священным. 

Ресоциализация – процесс замещения ранее усвоенных 
индивидом знаний, норм, ценностей и ролей новыми. 

Респондент – опрашиваемый, лицо, участвующее в опросе в 
качестве источника информации. 

Республика – форма государства и правления, при которой 
источником власти считается народное большинство, а основные ор-
ганы государственной власти избираются гражданами. 

Семья – основанное на кровном родстве, браке или 
усыновлении объединение людей, связанных общностью быта и 
взаимной ответственности за воспитание детей. 

Сознание политическое – один из видов общественного 
сознания; система взглядов, представлений, знаний, установок, 
чувств о реальной и воображаемой политике. 

Социал-демократия – идеология последовательного 
реформизма, социального партнерства и компромисса. Она 
способствует формированию среднего класса, противостоит 
номенклатурной буржуазии и монополизму в любом его 
проявлении, считает главной своей социальной базой рабочее 
движение. 

Социализация – это процесс накопления людьми опыта и 
социальных установок, соответствующих их социальным ролям. 
Другими словами, это процесс превращения индивида  в личность. 

Социализация политическая – часть общей социализации. 
Ее специфика заключается в том, что в процессе политической 
социализации индивидом усваиваются нормы и ценности 
преимущественно политической культуры, образцы политического 
поведения, знания и представления о политической сфере общества. 

Социальная группа – любая совокупность людей, 
выделенная по социально значимому основанию. 

Социальная мобильность – предоставляемая гражданам 
обществом возможность изменять их социальный статус. 
Вертикальная мобильность - перемещение из одной страты в другую 
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с изменением социального статуса.  Горизонтальная мобильность - 
социальное перемещение без изменения статуса. 

Социальная напряженность – психологическое состояние 
людей, причинами которого является неудовлетворенность 
существующим положением дел или ходом развития событий. 

Социальная роль – ожидаемое поведение, обусловленное 
статусом человека. 

Социальная система – совокупность социальных 
институтов. В отличие от социальной структуры, являющейся 
статической характеристикой общества, социальная система 
выступает динамической характеристикой общества 

Социальная стратификация – дифференциация населения 
в иерархически расположенных слоях, по критерию неравенства. 

Социальное взаимодействие (интеракция) – это процесс, в 
котором люди действуют и испытывают взаимодействия друг  на 
друга. 

Социальное действие – действие, имеющее более или менее 
осознанную цель (для индивида) и рассчитанное на определенную 
реакцию (ожидание) других людей. 

Социальное изменение – понятие, охватывающее широкий 
круг разнообразных социальных перемен безотносительно к их 
направленности. Оно фиксирует лишь сам факт сдвига, какой-то 
перемены в социальной структуре, социальных институтах, 
социальных отношениях. 

Социальное развитие – усложнение, расширение 
возможностей, увеличение разнообразия в социальной системе. 

Социальный институт – совокупность ролей, статусов, 
идей, норм, учреждений и организаций, санкций, предназначенных 
для          удовлетворения определенных  социальных потребностей, 
концентрации и регулирования использования ресурсов, которыми 
располагает общество. 

Социальный контроль – система формальных и 
неформальных мер, предпринимаемых в обществе и направленных 
на  предотвращение девиантного поведения. 
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Социальный прогресс – глобальный всемирно-
исторический процесс восхождения обществ от состояния дикости к 
вершинам цивилизации. 

Социальный регресс – обратный локальный процесс, 
охватывающий отдельные общества и короткие промежутки 
времени. Прогресс представляет преобладание позитивных 
изменений, регресс - наоборот. 

Социальный статус – социальная позиция, связанная с 
определенными функциями, правами и обязанностями.  
Совокупность социальных статусов образует социальную структуру 
общества. 

Социологическое исследование – система логически 
последовательных методологических, методических и 
организационно-технических процедур, связанных единой целью - 
получить достоверные и надежные данные об изучаемом явлении 
для их последующего использования в практике социального 
управления. 

Социология – наука об обществе и социальных отношениях. 
Средства в политике – особые инструменты, орудия, 

ресурсы, с помощью которых достигаются намеченные 
политические цели (законодательные акты, выборы, массовые 
выступления граждан, вооруженное восстание, военный переворот, 
массовые репрессии, вооруженные силы, людские ресурсы, 
финансы, идеология, демагогия, подкуп, шантаж и др.). 

Субкультура – система ценностей, норм, представлений, 
характерная для определенных  социальных групп,  отличающихся 
от общепринятых. 

Субъекты политики – отдельные индивиды, социальные и 
политические группы, организации и движения, большие и малые 
политические общности, общественные и политические институты, 
государство, оказывающие определенное влияние на политический 
процесс. 

Тоталитаризм – политический режим, при котором 
государство полностью подчиняет себе все сферы жизни общества и 
отдельного человека. 
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Фашизм – крайне реакционное идейно-политическое 
движение, одна из разновидностей тоталитаризма. Основными 
признаками фашизма являются культ насилия и вождя, 
национальная ненависть и милитаризм. 

Фокусированное интервью (фокус-группа) – групповое 
разведывательное интервью, фокусированное на глубинное 
изучение какой-то узкой проблемы. 

Эксперимент – вид исследования, предполагающий 
создание какой-либо искусственной ситуации, в которую вводят 
интересующий нас фактор и отслеживание последствия его 
введения.  

Электорат – круг избирателей, голосующих за кого-либо на 
парламентских, президентских, муниципальных выборах и т. д. 

Элита политическая – немногочисленная, относительно 
привилегированная, достаточно самостоятельная, высшая группа 
(или совокупность групп), в большей или меньшей степени 
обладающая определенными психологическими, социальными и 
политическими качествами, необходимыми для управления другими 
людьми и непосредственно участвующая в осуществлении госу-
дарственной власти. 
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