
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Миронец 
 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

КубГАУ 

2016 



 

 

 

УДК 32 (078) 

ББК 66.0 

         М64 
 

 

Р е ц е н з е н т :  

 

      И. П. Яковлева – кандидат исторических наук, доцент 

       (Кубанский государственный технологический университет)  

 

 

 

   Миронец Е. В.  

Политология : учеб.-метод. пособие / Е. В. Миронец. –        

Краснодар : КГАУ, 2016. – 63 с. 
 

 

Учебно-методическое пособие включает в себя краткое 

содержание лекций, планы семинарских занятий, контроль-

ные вопросы и тематику докладов по каждой теме. Даны ме-

тодические указания по написанию рефератов и эссе, список 

рекомендуемой литературы, вопросы к экзамену и зачету, 

темы контрольных работ для студентов заочной формы обу-

чения, тесты, словарь основных понятий и терминов. 

Предназначено для студентов и преподавателей всех фа-

культетов КубГАУ. 

 

 

 

УДК 32 (078) 

ББК 66.0 

 

 

          ©  Миронец Е. В., 2016 

          ©  ФГОУ ВО «Кубанский  

                государственный аграрный  

                университет имени  

                И. Т. Трубилина», 2016 

М64 



 

3 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

      

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследо-

вательской деятельности. Самостоятельная работа студентов спо-

собствует развитию самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

– систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу;  

– развитие познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности;  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

– развитие исследовательских умений; 

– использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабора-

торных занятиях, при написании курсовых и выпускной квалифи-

кационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам 

и экзаменам.  
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Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

 

1.1 Объект, предмет и структура политологии как наук 

 

В 1880 г. под руководством Дж. Берджеса в Колумбийском 

колледже основана первая научная школа в области политики. 

Объект политологии – политическая власть. 

Предмет политологии – способы завоевания, осуществления             

и удержания политической власти. 

Политология – это наука о закономерностях формирования и 

развития политических отношений, принципов политической дея-

тельности людей, формах функционирования политической власти 

и ее использования для решения общественных и государственных 

задач.  

Структура политологии: 

1. История социально-политических и собственно политиче-

ских учений. 

2. Общая теория власти и политических систем. 

3. Теория политических интересов, форм их взаимосвязей и 

выражение в политике. 

4. Теория политических институтов и процессов. 

5. Теория идеологии и идеологического процесса. 

6. Теория политической культуры. 

7. Теория политической социализации и политической дея-

тельности личности. 

8. Теория политического управления обществом. 

9. Теория международных политических отношений и систем. 

 

1.2 Функции и методы политологии 

 

Функции политологии: теоретико-познавательная, методоло-

гическая, воспитательная, регулятивная, аналитическая, прогно-

стическая, мировоззренческая. 

Методы политологии:  

1) Общетеоретические методы:  

 – сравнительный анализ; 
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 – системный анализ;  

 – структурно-функциональный. 

2) Эмпирические методы: 

 – анкетирование; 

 – интервьюирование; 

 – наблюдение; 

 – анализ документов; 

 – анализ статистических данных; 

 – экспертный опрос и т. д. 

 

1.2 Политология в системе социально-гуманитарных наук 

 

Политология взаимодействует с такими дисциплинами, как: 

1) Политическая философия (изучает ценностные аспекты 

властных отношений); 

2) История политической мысли (изучает основы становления 

политической науки, основные понятия и теории); 

3) Теория государства и права (изучает историю и закономер-

ности возникновения государства и права); 

4) Политическая психология (изучает субъективные мотивы 

политического поведения людей); 

5) Политическая социология (изучает влияние гражданского 

общества на распределение власти); 

6) Политическая география (изучает влияние климатических и 

природных факторов в процессе эволюции на политическую 

жизнь). 

 

1.4 Парадигмы политической науки 

 

– Теологическая парадигма – объясняет все политические яв-

ления и процессы божественным происхождением. 

– Натуралистическая парадигма – изучает природу политики с 

позиции биологических, экологических и психологических факто-

ров. 
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– Социальная парадигма – рассматривает политику как сферу 

человеческих взаимоотношений, возникших на основе влияния 

других, не политических сфер (экономика, духовная сфера). 

– Рационально-критическая парадигма – исследует сущность 

политики в рамках только политической сферы. 

 

 

План семинарского занятия 

1. Объект и предмет политологии, ее взаимосвязь с другими 

науками. 

2. Структура политологии, методы и функции.  

3. Личность как субъект политики. Политическое участие и 

политическое отчуждение личности. 

4. Политика как общественное явление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда возникла политическая наука? 

2. Выдающийся государственный деятель Германии Отто фон 

Бисмарк считал, что «нежелание заниматься политикой не осво-

бождает от ее результатов». Согласны ли Вы с его мнением? 

3. Как соотносятся политика и мораль? Может ли политика 

быть «моральной»? 

4. Как соотносятся политика и экономика? 

5. Какие дисциплины входят в комплекс политической науки? 

 

Темы докладов 

1. Основные школы политологии. 

2. Методы политической науки. 

3. Соотношение политики и права. 

4. Мораль и политика. 

5. Политика как наука и искусство. 
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Тема 2. История развития политической мысли 

 

2.1 Развитие политической мыли в Древнем мире 

 

Древняя Индия. Брахманизм: общество делилось на 4 варны 

(сословия): брахманы (жрецы, учителя), кшатрии (правители, вои-

ны), вайшьи (торговцы, ремесленники, земледельцы), шудры (слу-

ги).  

Древний Китай. Учение Конфуция (551–479 гг. до н. э.): иде-

альной моделью государственного устройства является семья (им-

ператор играет роль отца, а подданные – детей).  

Источники древневосточной политической мысли: Пятикни-

жие Моисея в Ветхом завете, древневавилонский политико-

правовой памятник «Законы Хамураппи», «Авеста» (общественно-

политические взгляды пророка Заратустры). 

Древняя Греция и Рим. Платон (427–347 гг. до н. э.) «Государ-

ство», «Политика», «Законы»: идея идеального государства, состо-

ящего из трех сословий (философы-мудрецы, воины-стражи; зем-

ледельцы, ремесленники, купцы. Правильные формы правления: 

монархия, аристократия. Неправильные формы правления: тимо-

кратия, олигархия, демократия, тирания. 

Древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.) 

«Политика», «Афинская полития», «Этика». Критика идеального 

государства Платона. Правильные формы государственного 

устройства (монархия, аристократия, полития) и неправильные 

(тирания, олигархия, демократия). Средний слой как гарант устой-

чивости и процветания государства. 

Древнеримский мыслитель и политический деятель Цицерона 

(106–43 гг. до н. э.). Эклектичность учения. Первым ввел термин 

республика. Идея правового государства. 

 

2.2 Политические учения Средневековья и Эпохи Возрождения 

 

Средние века. Августин Аврелий (353–430 гг.): доказательство 

превосходства духовной власти над светской.  
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Фома Аквинский (1225–1274 гг.): идея божественного проис-

хождения государства и его подчиненности церкви. 

Эпоха Возрождения. Политические взгляды Никколо Макиа-

велли (1469–1527 гг.). Предмет и методы политической науки. 

Термин «макиавелизм». Типология политических лидеров: львы и 

лисы. Понятие «государство». Правила политического искусства, 

которые необходимы для создания сильного государства. Полити-

ческая психология.  

 

2.3 Социально-политические концепции Нового и Новейшего    

Времени 

 

Политические идеи Жана Бодена (1530–1596 гг.): идея госу-

дарственного суверенитета. Абсолютный источник права в госу-

дарстве – монарх. 

Попытки систематического изложения учения о естественном 

праве в работах Гуго Гроция (1583–1645 гг.), Томаса Гоббса (1588–

1679 гг.) и Джона Локка (1632–1704 гг.). «Теория общественного 

договора». 

Политические идеи Шарля Монтескье (1689–1755 гг.) и Жан 

Жака Руссо (1712–1778 гг.). Идея разделения властей Ш. Мон-

тескье на три ветви: законодательную, исполнительную и судеб-

ную. Политическая доктрина Ж. Ж. Руссо, основанная на идеях   

социального равенства и социальной справедливости. Теория об-

щественного договора. 

Политическое учение Иммануила Канта (1724–1804 гг.): про-

блема свободы в ее гражданском и нравственном аспектах.  

Политическая доктрина Карла Маркса (1818–1883 гг.): детер-

минирующая роль экономических отношений в политической жиз-

ни общества и соответствующих ей идеологических формах. Обос-

нование необходимости революции.  

Теории элит Вильфредо Парето (1848–1923 гг.), Гаэтано Моска 

(1858–1941 гг.) и Роберта Михельса (1876–1936 гг.). 

Политические взгляды Макса Вебера (1864–1920 гг.): исследо-

вание проблем сущности и легитимности власти, анализ феномена 

бюрократии и т. д. 
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Основные идеологические течения: 

1) Либерализм – течение политической мысли, которое исхо-

дит из верховенства прав и свобод личности над интересами госу-

дарства и общества (И. Кант, Г. Гегель, А. Токвиль, И. Бентам). 

2) Консерватизм – течение политической мысли, ориентиру-

ющееся на сохранении преемственности и учет национальных 

условий (Жозеф-Мари де Местр, Э. Берк, Луи де Бональд). 

3) Утопический социализм – идеологическое течение, которое 

выступало за создание нового общественного порядка, основанно-

го на принципах равенства всех членов, коллективной собственно-

сти, эффективности труда, всеобщности труда и общественного 

самоуправления (Томас Мор, Т. Кампанелла, А. Сен-Симон,           

Р. Оуэн, Ш. Фурье и т. д.). 

4) Ортодоксальный социализм: государство – орудие полити-

ческой власти экономически господствующего класса. Уничтоже-

ние частной собственности и буржуазного государства позволит 

ликвидировать эксплуатацию и обеспечить всеобщее равенство. 

Путь в «царство свободы» лежит через установление диктатуры 

пролетариата и переход к общественному самоуправлению          

(К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин). 

5) Реформистский социализм: обоснование общественных                 

преобразований путем реформ, а не революции (Э. Бернштейн,      

Л. Гумплович). 

 

2.4 Современная западная политология 

 

Ведущие школы современной западной политической науки: 

1) Англо-американская школа: разрабатывает проблемы поли-

тической модернизации, стабильности, политических конфликтов 

и внешней политики (С. Липсет, К. Райт, Р. Дарендорф, Г. Морген-

тау и др.) 

2) Французская школа: изучает проблемы типологии полити-

ческих режимов, легитимности, партийно-политической инфра-

структуры      (М. Дюверже, М. Крозье, Р. Арон, Ж. Бурдо и др.). 

3) Немецкая школа: занимается сравнительным анализом по-

литических систем, проблемами функционирования гражданского 

общества и правового государства (И. Флетчер, Г. Майер и др.). 
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4) Польская школа: проводит исследования политической жиз-

ни общества, главных направлений демократизации политической 

системы (Е. Вятр, Т. Бодио, А. Боднар, К. Опалэк, Ф. Рышка и др.). 

 

План семинарского занятия 
1. Учение Платона об идеальном государстве. 

2. Аристотель о государстве, политике, гражданине. 

3. Ф. Аквинский о взаимоотношениях государства и церкви. 

4. Политика в интерпретации Н. Макиавелли. 

5. Теория общественного договора Т. Гоббса и Д. Локка. 

6. Современная западная политология. 

7. Основные этапы развития политической мысли в России. 

 

Контрольные вопросы 

1. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

2. Развитие политической мысли в период средневековья. 

3. Политические концепции Нового Времени. 

4. Развитие политической мысли в конце XIX – начале XX в.  

5. Оформление политической науки в самостоятельную дисци-

плину. 

6. Функционализм и теория конфликта. Особенности Марк-

систской традиции в развитии социально-политической мысли. 

7. Русская политическая мысль конца XIX – начала XX в.: ли-

берально-демократические концепции. 

 

Темы докладов 

1. Взгляды Платона на «Идеальное государство».  

2. Идеи Аристотеля о правильных и неправильных формах        

правления. 

3. Политические воззрения Цицерона. 

4. Аврелий Августин и Фома Аквинский – основные создатели   

христианской политической теории.  

5. Гражданская концепция Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Д. Локка,     

Ш. Л. Монтескье. 

6. Политическая социология М. Вебера. 

7. Социально – политические взгляды Л. Гумпловича                

и Э. Дюркгейма. 
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8. Идеи свободы личности и государственной власти в русской 

философско – правовой концепции «возрожденного естественного 

права». 

9. Основные современные западные технократические, поли-

тологические концепции общественного развития.   

 

Тема 3. Политическая власть 

 

3.1 Сущность и основные подходы к определению власти 

 

Различные взгляды на понимание сущности феномена власти: 

Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Э. Кант, 

Г. Моска, В. Паретто, Р. Михельс, М. Вебер. 

Основные подходы к определению власти: 

1) натуралистический: человеку как природному существу 

свойственно стремление к власти, жажда подчинения и возвыше-

ния одних индивидов на другими; 

2) бихевиористский: власть – особый тип поведения людей, 

одни из которых командуют, а другие подчиняются; 

3) потенциально-волевой: власть – это способность или воз-

можность навязывания воли каким-либо политическим субъектам; 

4) инструментально-силовой: власть – реальное средство при-

нуждения, форма силового воздействия через определенные ин-

струменты; 

5) системный: власть – способность социальной системы реа-

лизовывать коллективные цели, обеспечивать собственную ста-

бильность; 

6) структурно-функциональный: власть – способ социальной 

организации, основывающийся на целесообразном разделении 

функций управления и исполнения; 

7) реляционистский: власть – межличностные отношения, поз-

воляющие одним индивидам оказывать определенное воздействие 

на других, направлять или изменять их поведение.  

 Власть – это социальные отношения, которые проявляются в 

возможности и способности одних людей принимать решения, 

имеющие обязательный характер для других; в возможности вли-

ять на деятельность людей, используя авторитет, силу и т. д. 
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3.2 Структура и функции власти 

 

Функции власти: господство, руководство, управление, кон-

троль. 

Категории власти: объем власти, время власти, пространство 

власти, механизм власти. 

Структура власти: 

1) Объекты власти (государство, социальные группы, классы, 

индивиды, организации, ведомства, предприятия). 

2) Субъекты власти (политические партии, элита, социальные 

группы, классы, нации, индивиды и т. д.). 

Ресурсы власти: 

– экономические (деньги, золотой запас, здания, земли, при-

родные ресурсы и т.д.); 

– социально-демографические (население, социальные группы, 

классы; отдельные индивиды); 

– культурно-информационные (СМИ, образование, музеи, те-

атры и т. д.); 

– принудительные (суды, армия, полиция и т. д.). 

Способы властвования: 

1) демократический; 

2) авторитарный;  

3) тоталитарный; 

4) конституционный; 

5) деспотический; 

6) либеральный. 

 

3.3 Типы власти. Мотивы политического подчинения 

 

Мотивы политического подчинения: ценностные, заинтересо-

ванные, принудительные. 

Типы власти: 

1. По функциям: законодательная, исполнительная, судебная. 

2. По используемым ресурсам: экономическая, социальная, 

культурно-информационная, принудительная. 

3. В зависимости от сферы управления: государственная, пар-

тийная, профсоюзная, семейная и т. д. 
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4. По широте обхвата: мегавласть, макровласть, мезовласть, 

микровласть.  

Мотивы политического подчинения: ценностные, заинтересо-

ванные, принудительные. 

 

3.4 Легитимность и легальность власти 

 

Понятие легитимности и легальности власти. Типы легитимно-

го господства по М. Веберу: традиционное, рационально-

легальное, харизматическое. 

 

План семинарского занятия 

1. Исторический генезис властных форм в России. 

2. Проблемы функционирования политической власти в       

России. 

3. Права и свободы человека: понятие и классификация. 

4. Проблема соблюдения прав человека в современном мире. 

5. Концепция разделения властей в учениях Д. Локка, Ш. Мон-

тескье и Дж. Мэдисона. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Власть и личность. Пагубные последствия культа личности 

на методы осуществления власти в СССР. 

2. Бюрократия и власть. 

3. Постсоветские политические реформы в России: их целесо-

образность и перспектива.  

4. Возможно ли существование общества без политической 

власти? 

5. В чем различие понятий «власть» и «господство»? 

 6. Охарактеризуйте систему высших органов государственной 

власти Российской Федерации. 

7. В чем может проявляться кризис власти (на примере какой-

либо из стран)? 

8. Борьба за власть – исключительное или нормальное явление 

в политике? Проанализируйте современные средства борьбы за 

власть. 
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Темы докладов 

1. Власть как социальный феномен. 

2. Авторитет власти и власть авторитета. 

3. Власть и право. 

4. Власть и личность. 

5. Власть и народ. 

6. Политические взгляды конца XIX – XX вв. на сущность и 

проявление общественной власти. 

7. Политическая власть в современной России. 

 

 Тема 4. Политическая система общества 

 

4.1 Понятие, структура и функции политической системы         

общества 

 

Политическая система – это совокупность государственных и 

негосударственных общественных институтов, правовых и поли-

тических норм, взаимоотношений политических субъектов, по-

средством которых осуществляется власть и управление в данном 

обществе.  

Структура политической системы: 

1) институциональная подсистема (государство, политические 

партии, общественно-политические и неполитические организации 

и т. д.); 

2) коммуникативная подсистема (совокупность отношений 

между элементами системы); 

3) нормативная подсистема (законы, нормативно-правовые ак-

ты, традиции, обычаи и т. д.); 

4) культурно-идеологическая подсистема (политическая и пра-

вовая культура, политическое сознание и т. д.); 

5) функциональная подсистема (способы реализации полити-

ческой   власти).  

Функции политической системы общества: 

– Определение целей и задач развития общества, выработка 

программы его жизнедеятельности.  

– Мобилизация ресурсов общества для достижения поставлен-

ных целей. 
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– Адаптация общества к вызовам окружающей среды через 

принятие эффективных управленческих решений. 

– Интеграция всех элементов общества, поддержание его це-

лостности и стабильности.  

– Распределение ценностей в обществе. 

  

4.2 Типология политических систем 

 

Типология политических систем: 

1) По характеру их взаимоотношения с внешней средой (за-

крытые, открытые).  

2) По содержанию и формам управления     (либеральные де-

мократии, коммунистические системы или авторитарно-

радикальные, традиционные политические системы, популистские 

политические системы, авторитарно-консервативные политические 

системы. 

3) По типу политической культуры и разделению политиче-

ских ролей между участниками политического процесса (англо-

американскую, европейско-континентальную, доиндустриальную и 

частично индустриальную и тоталитарную). 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и структура политической системы.  

2. Основные типы современных политических систем.  

3. Понятие и структура гражданского общества. 

4. Роль выборов в формировании политической системы.  

5. Типы избирательных систем. 

6. Особенности избирательной системы в России. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Из каких элементов состоит структура политической систе-

мы в разных их моделях? 

2. Как функционирует политическая система? 

3. Каковы критерии классификации реальных политических си-

стем? 
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4. Чем отличаются политические системы развитых индустри-

альных и развивающихся стран? 

 

Темы докладов 
 

1. Системный подход к изучению политической жизни и этапы 

развития научных представлений о политической системе обще-

ства. 

2. Универсальное и национальное в функциях и структуре по-

литической системы. 

3. Основные принципы и этапы становления российской поли-

тической системы. 

4. Роль культурной среды в функционировании российской 

политической системы. 

 

 

       Тема 5. Государство как важнейший политический инсти-

тут 

 

5.1 Понятие и концепции происхождения государства 

 

Государство – политический институт, который обладает суве-

ренитетом и осуществляет власть на всей территории с помощью 

специального аппарата. 

Теории происхождения государства: теологическая, патриар-

хально-патерналистская, договорная, психологическая, классовая 

(марксистская), завоевания (насилия), ирригационная. 

 

5.2 Признаки и функции государства 

 

Признаки государства, как политического института: террито-

рия, публичная власть, население, суверенитет, монополия на из-

дание законов, применение силы и взимание налогов и сборов и др. 

Функции государства: 

1) внутренние: экономическая, политическая, правовая, соци-

альная, культурно-воспитательная; 
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2) внешние: оборона страны, взаимовыгодное сотрудничество с 

другими странами, взаимодействия с международными организа-

циями и т. д. 

 

5.3 Структура и формы государства 

 

Элементы структуры государства: 

1. Система государственного управления; 

2. Институт президентства / институт монархии; 

3. Система правосудия; 

4. Органы государственного контроля; 

5. Органы охраны общественного порядка;  

6. Органы государственной безопасности; 

7. Вооруженные силы; 

8. Местные органы власти. 

Формы государства подразделяются на следующие: 

1. Формы правления; 

2. Формы национально-территориального устройства; 

3. Политические режимы. 

Форма государства включает форму политического правления, 

форму государственного территориального устройства и политиче-

ский режим. 

Форма правления – структура высших органов государствен-

ной власти, порядок их образования и распределения компетенций 

между ними. 

1. Монархия – форма правления, при которой верховная госу-

дарственная власть полностью или частично сосредоточена в руках 

главы государства – монарха и передаѐтся по наследству. 

1.1. Абсолютная монархия. 

1.2. Конституционная монархия: парламентская, дуалистиче-

ская. 

        2. Республика – форма правления, при которой государствен-

ная власть осуществляется выборными органами, избираемыми 

населением на определенный срок. 

2.1. Президентская; 

2.2. Парламентская; 

2.3. Смешанная. 
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Форма государственно-территориального устройства – терри-

ториально-политическая организация государства, включающая 

политико-правовой статус его составных частей и принципы взаи-

моотношений центральных и региональных и местных органов 

власти (унитарное  государство, федерация, конфедерация).  

 

5.4 Политические режимы 

 

Политический режим – способ функционирования политиче-

ской системы общества, определяющий характер политической 

жизни в стране, отражающий уровень политической свободы и от-

ношение органов власти к правовым основам их деятельности. 

Признаки политического режима: 

1. Степень участия народа в формировании политической вла-

сти. 

2. Гарантированность прав  свобод личности и их соотношение 

с правами государства. 

3. Степень реального участия народа в политической жизни. 

4. Положение СМИ, степень гласности в обществе и прозрач-

ности государственного аппарата. 

5. Реальное соотношение между ветвями власти. 

6. Положение политических партий, движений и обществен-

ных объединений граждан в политической системе. 

7. Политическое и юридическое положение и роль силовых 

структур в государстве. 

8. Доминирование определенных методов управления государ-

ством. 

9. Учет интересов меньшинства при принятии политических 

решений. 

10. Наличие механизмов политической и юридической ответ-

ственности должностных лиц. 

Типы политических режимов: демократический, авторитарный 

и тоталитарный. 

Признаки демократического политического режима: наличие 

представительных органов власти, формируемых на основе всеоб-

щих выборов; признание политических прав и свобод граждан, 

принцип разделения властей, правовое государство, суверенитет 
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народа, политический плюрализм, развитое гражданское общество 

и др. 

Виды демократии: 

– Прямая демократия – непосредственное участие граждан в 

процессе подготовки, обсуждения и принятия решений. 

– Плебисцитарная демократия – право граждан голосованием 

принять или отвергнуть уже подготовленное правительством ре-

шение. 

– Представительская демократия – выбор граждан своих пред-

ставителей в органы власти, которые наделяются правом прини-

мать решение.  

Авторитарный политический режим характеризуется следую-

щими признаками: отказ от принципа разделения властей; усиле-

ние исполнительной власти, концентрация ее в руках главы госу-

дарства или правительства; ограничение выборности органов госу-

дарственной власти; ограничение или ликвидация основных демо-

кратических прав и свобод человека; запрещение оппозиционных 

партий и общественных организаций, ограничение конституцион-

ности и законности. 

Признаки тоталитарного режима: стремление к установлению 

полного (тотального) контроля государства над всеми сторонами и 

процессами жизни общества; отсутствие разделения властей; мо-

нопольное господство правящей партии; недопущение оппозиции; 

сращивание партийного и государственного аппаратов; ликвидация 

или ограничение прав и свобод граждан; господство единой идео-

логии; широкое применение методов подавления и насилия и т. д. 

 

План семинарского занятия 

1. Теории происхождения государства. 

2. Сущность, основные признаки и функции государства. 

3. Характеристика основных форм правления. 

4. Формы государственного (национально-территориального) 

устройства. 

5. Типы политических режимов. 
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Контрольные вопросы 

1. Тенденции в развитии современных государств. 

2. Особенности и противоречия в развитии современной рос-

сийской государственности. 

3. Сущность и основные принципы демократии, как общечело-

веческой ценности.  

4. Права и свободы человека в современном обществе. 

5. Типология политических режимов. 

6. Причины и условия возникновения тоталитаризма. Основ-

ные направления перехода от тоталитарно – авторитарных режи-

мов к демократическому обществу.  

7. Проблемы соблюдения гражданских и политических прав и 

свобод в Российской Федерации в современных условиях.  

 

Темы докладов 

1. Происхождения и основные этапы эволюции государства. 

2. Механизм государства, ветви государственной власти. 

3. Тенденции в развитии современных государств. 

4. Особенности и противоречия в развитии современной рос-

сийской государственности. 

5. Основные исторические формы демократии. 

6. Современные концепции демократии. 

7. Проблема демократии и бюрократизма в обществе. 

8. Тоталитаризм как явление XX века.  

 

Тема 6. Политическое лидерство 

 

6.1 Политическое лидерство: понятие, теории, функции 

 

Лидер (в переводе с англ. leader – ведущий) – вождь, руководи-

тель, общественный организатор и т. д. 

Взгляды мыслителей на природу и сущность политического 

лидерства: Н. Макиавелли, Ф. Ницше, Г. Лебон, Г. Лассуэл,           

Г. Тард, З. Фрейд, Т. Карлейль М. Вебер и др. 

Основные подходы к определению политического лидерства. 

Признаки политического лидерства. 
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Функции политического лидера: 

        – интегративная – объединение и согласование различных 

групп и интересов на основе базовых ценностей и идеалов, при-

знанных обществом; 

        – ориентационная – выработка политического курса, отража-

ющего тенденции прогресса и потребности групп населения; 

        – мобилизационная – инициирование необходимых изменений 

с помощью создания развитых стимулов для населения; 

       – социального арбитража и патронажа; 

       – коммуникативная – поддержание связей власти и масс с це-

лью предупреждения отчуждения граждан от власти. 

Основные теории лидерства: 

1. Теория черт: объяснение феномена лидерства выдающимися 

качествами личности (острый ум, способность привлекать к себе 

внимание, такт, чувство юмора, незаурядные организаторские спо-

собности, умение нравиться людям, готовность брать на себя от-

ветственность, компетентность, фотогеничность, внешняя привле-

кательность и др.) 

2. Ситуационная теория: лидерство рассматривается как функ-

ция ситуации, то есть сложившиеся конкретные обстоятельства 

определяют отбор лидера, а также его поведение и принимаемые 

им решения. 

3. Теория определяющей роли последователей (конституен-

тов): лидер выступает в роли выразителя интересов своих привер-

женцев и избирателей, ориентируется на их мнение и действует от 

их имени. 

 

6.2 Типология политических лидеров 

 

Типы политических лидеров: 

        – по типу политического имиджа (М. Херманн): «знаменосец», 

«служитель», «торговец» и «пожарный». 

        – по стилю политического лидерства различают авторитарно-

единоличное направляющее воздействие, основанное на угрозе 

применения силы, и демократическое – вовлекающее членов груп-

пы в управление деятельностью; 
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        – по форме политического господства (М. Вебер): традицион-

ное, рационально-легальное, харизматическое. 

 

План семинарского занятия 
1.Природа и сущность политического лидерства. 

2.Теории лидерства в современной западной политологии. 

3.Признаки и типы политического лидерства. 

4.Проблемы политического лидерства в современной России. 

 

Контрольные вопросы 

1. Типологии лидерства М. Вебера.  

2. Социально – политические и психологические аспекты ли-

дерства.  

3. Борьба за политическое лидерство в советском обществе в 

конце  XX в. 

 

Темы докладов 

1. Природа и сущность политического лидера.  

2. Теории лидерства в современной западной политологии. 

3. Признаки и типы политического лидерства. 

4. Проблемы политического лидерства в современной России. 

 

Тема 7. Политическая элита 

 

7.1  Понятие элиты. Основные теории элит 

 

Термин «элита» (в пер. с фр. «elite») – лучший, отборный, из-

бранный.  

Идеи элитизма в истории политических учений: Конфуций, 

Платон, Н. Макиавелли, Ф. Ницше, В. Парето, Г. Моска и Р. Ми-

хельс, Г. Лассуэл, Ж. Боден и др.  

Элита – привилегированное меньшинство общества, в большей 

или меньшей степени обладающее выдающимися качествами, 

имеющее высокое положение, власть и богатство, и активное в по-

литической и иных сферах деятельности. 

 



 

23 

 

Основные подходы к определению понятия «элита»: 

1) ценностный (аксиологический), делающий акцент на пре-

восходящих качествах элиты;  

2) структурно-функциональный (статусный), подчеркивающий 

ту роль, которую выполняют элиты благодаря своему месту в со-

циальной иерархии. 

Основные положения классических теорий элит (В. Парето,        

Г. Моска, Р. Михельс): 

– любому обществу присуща элитарность, в основе которой 

лежат естественные различия людей; 

– элита обладает особыми качествами, внутренне сплочена; 

– массы признают право элиты на власть; 

– элиты сменяют друг друга в борьбе за власть. 

Политическая элита – относительно привилегированная и ин-

тегрированная группа общества, обладающая высоким статусом и 

влиянием, которое обусловлено ее непосредственным участием в 

принятии важнейших политических решений.  

 

7.2  Происхождение, виды и функции политических элит 

 

Причины элитизма: 

– биологическое, политическое, социальное неравенство лю-

дей; 

– негативное отношение части населения к политике; 

– закон разделения труда; 

– престижность управленческого труда, возможность получе-

ния высокого морального и материального вознаграждения за свою 

деятельность; 

– отсутствие эффективных способов контроля над деятельно-

стью руководящих органов; 

– психологическая притягательность власти как способа само-

реализации. 

Структура правящей элиты: политическая, экономическая, во-

енная, научная, культурная и другие элиты). 

Виды политической элиты:  

1) правящая и оппозиционная (контр-элита);  

2) открытая и закрытая; 
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3) высшая, средняя  и административная (бюрократическую); 

4) национальная, региональная, местная. 

Функции политической элиты: социального мониторинга,  

стратегическая, интегративная, организационная, рекрутирования.  

 

7.3 Механизм формирования политической элиты 

 

Системы рекрутирования элит: система гильдий и антрепре-

нерская система.  

Система гильдий: закрытость, отбор претендентов из низших 

слоев самой элиты, медленное, постепенное продвижение по слу-

жебной лестнице; высокая степень формальных требований для за-

нятия должностей (пол, возраст, партийность и др.); небольшой, 

относительно закрытый круг селектората (людей, отбирающих 

кадры); тенденция к воспроизводству существующего типа элиты.  

Антрепренерская система: открытость, широкие возможности для 

претендентов – представителей любых общественных групп; не-

большой объем формальных требований для занятия должностей; 

широкий круг лиц, участвующих в отборе; высокая конкурентность 

отбора; первостепенная значимость личных качеств, умения найти 

поддержку избирателей. 

 

План семинарского занятия 
1. Понятие и основные теории политической элиты. 

2. Особенности формирования советской и российской поли-

тической элиты. 

 

Контрольные вопросы 

1. Причины элитарности общества. 

2. «Открытые» и «закрытые» элиты, специфика их динамики и 

циркуляции. 

3. Особенности формирования и роль политической элиты в 

условиях тоталитаризма. 

4. Особенности формирования советской и российской поли-

тических элит. 
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Темы докладов 

1. Политические элиты и группы интересов.  

2. Современные теории элит. 

3. Теория элитарной демократии.  

 

Тема 8. Политические партии и партийные системы 

 

8.1 Сущность, генезис, функции политических партий 

 

Партия политическая – это добровольный союз, относительно 

высоко организованная группа единомышленников, представляю-

щая интересы части народа (каких-то социальных групп) и ставя-

щая своей целью их защиту и обеспечение путем завоевания госу-

дарственной власти или участия в ее осуществлении.  

Структура партии: руководство, лидеры, функционеры, рядо-

вые члены, сторонники. Электорат партии – часть населения, изби-

ратели, которые за нее голосуют. 

Функции политической партии: 

1) Представительская (репрезентативная). 

2) Идеологическая. 

3) Пропагандистская. 

4) Политическая. 

5) Политическое рекрутирование. 

6) Политическая социализация. 

7) Участие в формировании политической системы. 

8) Посредничество между государством и массами. 

 

8.2. Классификация политических партий 

 

Классификация политических партий: 

– по признаку участия во власти: правящие и оппозиционные 

(легальные, полулегальные и нелегальные); 

– по характеристикам социальной группы, интересы которой 

партия представляет: классовые, внеклассовые, межклассовые 

(экологические, рабочие, крестьянские, крупной, мелкой буржуа-

зии, военных, пенсионеров, женщин и т. д.). 
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– по политическому спектру: правые, левые и центристские; 

– интенсивности выражения политических ориентаций: реак-

ционные, консервативные, реформистские, революционные пар-

тии; 

– по особенностям организации и функционирования: массо-

вые      и кадровые партии. 

– по выраженности и твердости идеологических ориентаций: 

прагматические и доктринальные (социалистические, коммунисти-

ческие, либеральные, консервативные, фашистские, националисти-

ческие). 

 

8.3 Основные типы партийных систем 

 

Партийная система – совокупность партий в государстве, 

прежде всего тех, которые реально участвуют в борьбе за государ-

ственную власть и в распределении этой власти, а также принципы 

и система взаимоотношений между партиями и между партиями и 

государством.  

Основные типы партийных систем: однопартийная, двухпар-

тийная (бипартизм), система «двух с половиной партий», много-

партийная. 

 

План семинарского занятия 

1. Признаки, структура, функции политических партий. 

2. Типологии политических партий. 

3. Партийные системы и их разновидности. 

4. Многопартийность в России: история и современность. 

5. Международные политические организации. 

6. Международные неполитические организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют подходы к понятию партии? Чем полити-

ческая партия отличается от массового движения, группы интере-

сов, лоббистской организации? 



 

27 

 

2. Каковы критерии типологизации партийных систем? В чем 

плюсы и минусы однопартийной, двухпартийной и многопартий-

ной систем? 

3. К какому типу относится российская партийная система? 

4. Дайте типологию российских партий. Существуют ли в Рос-

сии оппозиционные партии? 

5. Каковы перспективы дальнейшего развития партийной си-

стемы в России? 

 

Темы докладов 

1. Оппозиция и ее роль в политической жизни. 

2. «Демократические» политические партии в России. 

3. Коммунистические партии в России. 

4. Коалиционное поведение: теория и практика. 

5. Российский феномен «партии власти». 

 

Тема 9. Политическая культура общества 

 

9.1 Понятие, структура и функции политической культуры 

 

Политическая культура – совокупность индивидуальных пози-

ций   и ориентаций участников определенной системы, оказываю-

щих влияние на политику.  

Факторы формирования политической культуры: исторические 

факторы, национальные факторы, социальные факторы, идеологи-

ческие факторы, экономические факторы. 

Культура политического – типичный для той или иной соци-

альной группы комплекс политических представлений, ценностей, 

убеждений, традиций, установок и ориентаций, включенных в по-

литическую деятельность. 

Политические представления – образы политических объектов 

(институты власти, политические партии, политические лидеры и 

т. п.), которые формируются в сознании человека под воздействием 

общения     и политического воспитания.  

Политические убеждения – это осознанные потребности чело-

века, которые толкают его на определенные действия в сфере по-

литики. 
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Политические ценности – моральные принципы, нормы и иде-

алы политической жизни, которые имеют значение для отдельных 

индивидов и социальных групп. 

Политические традиции – нормативные образцы политическо-

го поведения, которые исторически сложились, передаются из по-

коления в поколение и сохраняются на протяжении долгого време-

ни. 

Политические установки характеризуют склонность человека к 

определенным формам активности в области политики. 

Политические ориентации, являясь видом политических уста-

новок, базируются на системном представлении человека о целях, 

планах и способах осуществления политических действий, которые 

он выполняет. 

Уровни политического сознания: эмпирический и теоретиче-

ский.  

Политическая идеология –  целостное, систематизированное, 

концептуальное отражение базовых интересов различных социаль-

ных групп, а также путей реализации этих интересов в процессе 

борьбы за власть и ее осуществления. 

Культура политического поведения – совокупность типичных 

для той или иной социальной группы форм, образцов и норм поли-

тического участия и политической деятельности. 

Политическое участие – действия отдельных людей, которые 

стремятся влиять на функционирование политической системы. 

Культура политической деятельности проявляется в традициях 

и стереотипах одобрения и реализации политических решений, по-

литического управления и администрирования, разрешения соци-

ально-политических конфликтов. 

Функции политической культуры: воспитательная, регулятив-

ная, коммуникативная, прогностическая. 

 

9.2 Типология политических культур 

 

Типология политических культур: 

1) исторический подход (Габриэль Алмонд и Сидней Верба, 

1966 г.): патриархальная, подданическая, культура участия; 
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2) функциональный подход (Ежи Вятр, 1977 г.): тоталитарная, 

авторитарная, демократическая, культура переходного типа; 

3) структурный подход: гомогенная, гетерогенная. 

 

План семинарского занятия 
1. Понятие и функции политической культуры. 

2. Типологии политической культуры. 

3. Особенности российской политической культуры. 

4. Политическая идеология: определение, функции, типология. 

5. Идеология консерватизма и неоконсерватизма. 

6. Идеология либерализма и неолиберализма. 

7. Социал-демократия. 

8. Идеология социализма и коммунизма. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность понятия «политическая идеология», каковы 

ее структура и функции? 

2. Дайте характеристику основных идеологических течений: 

либерализма, консерватизма, социализма, фашизма, национализма 

и анархизма. Какие из них сохраняют свое значение сегодня? 

3. Каковы могут быть перспективы анархистских идей глоба-

лизма? 

4. В чем можно обнаружить черты различий и сходства между 

крайне правыми и крайне левыми идеологиями? 

5. Есть ли в современной России доминирующая идеология? 

6. Перечислите основные функции идеологии. 

7. Роль политической культуры в жизни общества и личности. 

8. Взаимосвязь политической культуры и идеологии. 

9. Факторы, влияющие на процесс формирования современной 

политической культуры. 

10. Влияние православной, мусульманской и других религий 

на российскую политическую культуру. 

 

Темы докладов 

1. Национальная идея как одна из главных составляющих госу-

дарства. 

2. Идеология фашизма и социализма (сравнительный анализ). 
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3. Современная государственная идеология РФ. 

4. Политическая культура как часть общей системы культуры. 

5. Особенности западных политических культур. 

6. Особенности восточных политических культур. 

7. Политическое сознание и политическое поведение. 

8. Молодежная политическая субкультура. 
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Методические указания по написанию рефератов 

 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – это крат-

кий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами.  

Целью написания рефератов является: 

– привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном 

виде); 

– привитие студентам навыков компактного  изложения мне-

ния авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письмен-

ной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на ис-

пользуемые источники, правильного цитирования авторского тек-

ста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование 

ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсо-

вых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата:  

– с максимальной полнотой использовать литературу по вы-

бранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подо-

бранную) для правильного понимания авторской позиции;  

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

– уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несо-

гласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Тему реферата может предложить преподаватель или сам сту-

дент, в последнем случае она должна быть согласованна с препо-

давателем. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует 

оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указываю-

щие начало этих разделов в тексте реферата. 
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3. После оглавления следует введение. Объем введения состав-

ляет 1,5–2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько 

глав, состоящих из 2–3 параграфов (подпунктов, разделов) и пред-

полагает осмысленное и логичное изложение главных положений и 

идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста ос-

новной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигну-

ты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Список использованной литературы должен содержать не 

менее 5 источников и оформлен согласно правилам библиографи-

ческого описания. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объем работы должен быть не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шриф-

том, размеры оставляемых полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, 

нижнее –        20 мм, верхнее – 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и по-

следующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отсту-

пом от начала строки, равным 1,25 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

1) текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изме-

нений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не вле-

чет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, ко-

торое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

2) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источ-

ник, библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

 Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном со-

ответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании и оформлении реферата следует избегать ти-

пичных ошибок, например, таких: 

– поверхностное изложение основных теоретических вопросов 
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выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тек-

сте являются главными, а какие второстепенными; 

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, 

не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы; 

– дословное переписывание книг, статей, заимствования рефе-

ратов из сети интернет и т. д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкрет-

ной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (но-

визна и актуальность поставленных в реферате проблем, правиль-

ность формулирования цели, определения задач исследования, 

правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убе-

дительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, 

глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последова-

тельность изложения материала, корректность аргументации и си-

стемы доказательств, характер и достоверность примеров, иллю-

стративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень за-

вершенности реферативного исследования, спорность или одно-

значность выводов). 

5.  Использование литературных источников. 

6.  Культура письменного изложения материала. 

7.  Культура оформления материалов работы. 

 

Примерная тематика рефератов по политологии 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Характеристика политологии как науки и учебной дисци-

плины. 

3. Становление политологии как науки и учебной дисциплины. 

4. Место политологии в единой системе политического знания. 

5. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

6. Западноевропейская политическая мысль Средневековья. 

7. Западноевропейская политическая мысль Нового времени. 
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8. Западноевропейская политическая мысль XIX века. 

9. Особенности развития русской политической мысли. 

10. Политическая мысль прошлого как ценность современной 

цивилизации. 

11. Политика как общественное явление. 

12. Классы и нации – первичные субъекты и объекты полити-

ки. 

13. Политика и политиканство. 

14. Структура политики. 

15. Факторы, влияющие на политику. 

16. Власть – центральное начало политики. 

17. Основные формы осуществления политической власти. 

18. Проблема легитимности власти. 

19. Господствующий класс как главный носитель политиче-

ской власти. 

20. Политическая элита. 

21. Управленческий аппарат в системе власти. 

22. Государство – основное звено политической системы об-

щества. 

23. Понятие и звенья государственного механизма. 

24. Формы государственного правления. 

25. Формы государственного устройства. 

26. Политические партии как звено политической системы общества. 

27. Общественные организации и движения как звено полити-

ческой системы общества. 

28. Средства массовой информации как звено политической 

системы общества. 

29. «Ангажированный журнализм»: понятие и роль в полити-

ческом процессе. 

30. Интернет как важнейший фактор политики. 

31. Демократия как форма политической организации общества. 

32. Исторические типы демократии: сравнительный анализ. 

33. Характеристика парламентаризма. 

34. Автократия как форма политической организации общества. 

35. Исторические типы автократии: сравнительный анализ. 

36. Гражданское общество: понятие и специфические особен-

ности. 

37. Облик правового государства. 
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38. Выборы в системе демократии. 

39. Избирательный процесс. 

40. Избирательное право. 

41. Избирательные системы. 

42. Понятие политического режима. 

43. Демократические политические режимы: сравнительный 

анализ. 

44. Автократические политические режимы: сравнительный 

анализ. 

45. Тоталитаризм. 

46. Авторитаризм. 

47. Военная диктатура. 

48. Бонапартизм. 

49. Личностное измерение политики. 

50. Роль личности в политике. 

51. Уровни, формы и виды участия личности в политике. 

52. Молодежь и политика. 

53. Политическая социализация молодежи. 

54. Студенчество и политика. 

55. Политическая социализация студенчества. 

56. Политическое сознание личности: понятие и характеристика. 

57. Уровни и стороны политического сознания личности. 

58. Политическая идеология как стержень политического со-

знания личности. 

59. Политическая культура личности: понятие и характеристика. 

60. Политическое лидерство: понятие и типология. 

61. Харизматический лидер. 

62. Функции политических лидеров в обществе. 

63. Качества политических лидеров: анализ и систематизация. 

64. Политические портреты исторических деятелей человече-

ства (общая характеристика или персоналии по выбору). 

65. Политические портреты исторических деятелей России 

(общая характеристика или персоналии по выбору) 

66. Политика на мировой арене 

67. Основные черты современного мира. 

68. Понятие и субъекты международного политического про-

цесса. 
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69. Государства как субъекты международного политического 

процесса. 

70. Межгосударственные (межправительственные) объедине-

ния как субъекты международного политического процесса. 

71. Организация Объединенных наций – универсальное межго-

сударственное объединение современности. 

72. Негосударственные (неправительственные) объединения 

как субъекты международного политического процесса. 

73. Движущие общественные силы современности: общая ха-

рактеристика. 

74. Мировой капитализм как движущая общественная сила   

современности. 

75. Мировой социализм как движущая общественная сила    

современности. 

76. Международное рабочее движение как движущая обще-

ственная сила современности. 

77. Движение народов развивающихся государств как движу-

щая общественная сила современности. 

78. Фундаменталистские движения как движущая обществен-

ная сила современности. 

79. Массовые общедемократические движения как движущая 

общественная сила современности. 

80. Молодежные и студенческие движения как часть массовых 

общедемократических движений современности. 

81. Главные идейно-политические течения современности: об-

щая характеристика. 

82. Либерализм. 

83. Консерватизм. 

84. Социал-демократизм. 

85. Коммунизм. 

86. Растущая глобализация – особенность современного этапа 

политического развития человечества. 

87. Политический облик современной России 

88. Современное российское государство: общая характери-

стика. 

89. Конституция Российской Федерации – основной политиче-

ский документ. 
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90. Правительство России как высший федеральный орган ис-

полнительной власти в стране. 

91. Судебная власть в современной России. 

92. Политические партии в современной России. 

93. Общественные организации и движения в современной 

России. 

94. Молодежное и студенческое движения в современной России. 

95. Средства массовой информации на политическом поле со-

временной России. 

96. Политическая роль церкви в современной России. 

97. Выборы в современной России. 

98. Политическая оппозиция в современной России. 

99. Политические деятели современной России (общая харак-

теристика или персоналии по выбору). 

100. Россия в контексте глобализации. 
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Методические указания по написанию эссе 
 

Основная цель написания научно-публицистического эссе – 

выразить личную точку зрения автора по конкретной проблеме, 

изложив при этом ее предельно четко и кратко; показать собствен-

ную позицию автора. 

Научно-публицистическое эссе, характеризуют следующие 

особенности. 

1. Отражается личная точка зрения автора по конкретному во-

просу или проблеме, при этом четко показывается собственная по-

зиция. 

2. Предполагается свободное, оригинальное изложение текста 

эссе. 

3. Эссе подготавливается в стиле близком к разговорной речи, 

характеризующимся свободным лексическим составом языка, об-

разностью и афористичностью. 

4. Исследование не должно претендовать на слишком глубокий 

анализ,  достаточно ограничиться рассуждениями, яркими впечат-

лениями. 

5. При подготовке эссе важен не большой объем, а конкрет-

ность темы исследования. 

6. Стиль эссе характеризуется непринужденным, своеобраз-

ным, оригинальным, образным изложением мысли. 

7. От других форм научного исследования эссе отличается 

особый синтаксис: наличие неполных предложений, многоточий   

и т. п. 

8.  Исследование не требует изложения концепции, а только 

собственных впечатления о ней, умозаключений, выводов автора. 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется, если в эссе прослеживается:  

– четкий тезис или ясное изложение позиции последовательно 

обосновывается в хорошо организованном эссе;  

– представлен взвешенный аргумент и поддерживающая его 

информация;  

– затрагиваются все важные вопросы;  

– дается анализ и убедительные выводы;  

– нет концептуальных ошибок; 

– равно уделяется внимание всем разделам темы;  
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– в случае необходимости анализируются и подытоживаются 

различные точки зрения; 

– представляется необходимая и точная юридическая инфор-

мация;  

– проблема рассматривается глубоко;  

– используется дополнительная относящаяся к делу информа-

ция; 

– используется ясный, точный и/или живой язык. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

– не дается контекста или не излагается определенная позиция; 

– документы лишь упоминаются или приводятся выдержки из 

документов; 

– большая часть используемой информации неточна, проблема 

не понята; 

– нет организации изложения; механические ошибки серьезно 

затрудняют понимание. 

 

Примерная тематика эссе по политологии 
 

1. «Мое представление об идеальном государстве,  или в каком 

государстве я хотел(а) бы жить». 

2. Чехов А. П. однажды сказал, что человеку приходится по 

капле выдавливать из себя раба. История нашей страны такова, что 

нам всем еще предстоит научиться ценить полученную свободу, 

быть по-настоящему ответственным за ее использование. Напиши-

те небольшое эссе на тему «Что значит для меня свобода?». 

3.В странах развитой демократии наблюдается феномен, полу-

чивший название «гражданское доносительство». Суть в том, что 

граждане, заметив нарушение норм и правил общественного пове-

дения, сообщают об этом в полицию. Поводы могут быть самые 

разные: нарушение правил движения, мусор возле дома, хулиган-

ство и т. д. Благодаря этому нарушение законов становится затруд-

нительным. В Российском обществе такого нет, более того, у нас 

сложилось негативное отношение к доносительству, в какой бы 

форме оно не проявлялось. Что вы думаете по этому поводу, с чем 

связана такая ситуация – с «недоразвитостью» демократии или с 

чем-то другим? Напишите небольшое эссе на эту тему. 
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4. «Плохие власти выбираются хорошими гражданами, кото-

рые не голосуют» (Д. Нейтан).  

5.Выбор политических идеалов и предпочтений является лич-

ным делом гражданина, и никто не имеет права в этом вопросе 

навязывать ему свою волю. Однако многие граждане не интересу-

ются политикой и не могут определиться в своих идеологических 

ориентациях. Ведь для этого, как минимум, о них надо что-то 

знать. В итоге гражданин легко оказывается жертвой политических 

манипуляций. Постарайтесь определиться в своих взглядах. Напи-

шите небольшое эссе на тему: «Почему я выбираю идеологию ли-

берализма (консерватизма, социализма …). 

6. «Как проходила моя политическая социализация или Почему 

я такой(ая) аполитичный(ая)?» 

7. «Политическая партия – это союз людей, которые соедини-

лись для того, чтобы добиться нужных им всем законов»              

(И. Ильин). 

8. «Политическая крепость прочна только тогда, когда держит-

ся на силе нравственной» (В. О. Ключевский). 

9. «Демократия – это право делать неправильный выбор»  

(Дж. Патрик). 

10. «Партия есть организованное общественное мнение»  

(Б. Дизраэли). 

11. «В нынешние времена – все политика» (С. Къеркегор). 

12. Нужна ли России демократия? 

13. Политический аспект проблемы просвещения в «Государ-

стве» Платона и «Как говорил Заратустра» Ф. Ницше. 

14. Чем угрожает России коррупция и как с ней бороться? 

15. Социально-политические и политико-психологические 

предпосылки нацизма. 

16. Сложность реализации функций политического лидера в 

России. 

17. Тоталитарная техника по произведению Джорджа Оруэлла 

«1984». 

18. Соответствует ли действующая Конституция РФ принци-

пам правового государства? 

19. Какие идеологии господствуют в современной политиче-

ской жизни, и какие партии их защищают? 

20. Зачем бизнесмены в России идут в политику? 
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21. Борьба славянофилов и западников по проблемам полити-

ческого развития России. 

22. Соотношение политики и морали. 

23. Государство: его понятие, цель образования и идеальный 

государственный строй по Аристотелю и Цицерону. 

24. «Те, кто расшатывают государственный строй, чаще всего 

первыми и гибнут при его крушении» (Монтень). 

25. «Государственные деятели отличаются от политиков тем, 

что первые думают о будущем страны, а вторые – о предстоящих 

выборах» (У. Черчилль). 
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Вопросы к зачету 

 

1. Предмет политологии, ее взаимосвязь с другими науками. 

2. Структура политологии, методы и функции.  

3. Личность как субъект политики. Политическое участие и 

политическое отчуждение личности. 

4. Политика как общественное явление. 

5. Основные этапы развития политической мысли: периодиза-

ция и краткая характеристика.  

6. Политическая мысль античного общества. 

7. Политические учения в средневековой Европе. 

8. Социально-политические концепции эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

9. Развитие политической мысли в России. 

10. Особенности государства как основного элемента полити-

ческой системы. 

11. Основные концепции происхождения государства. 

12. Формы государственного устройства. 

13.  Типология государств по форме правления. 

14. Правовое государство: понятие, признаки, пути достижения. 

15.  Гражданское общество – социальная основа государства. 

16. Основные типы взаимоотношений государства и общества. 

Взаимодействие государства и гражданского общества в РФ. 

17. Понятие, структура и функции политической системы об-

щества. 

18. Основные элементы политической системы. 

19. Типология политических систем. 

20. Политические режимы как способ функционирования поли-

тической системы. 

21. Тоталитаризм как политический режим: признаки, сущность. 

22. Авторитаризм как политический режим: признаки, сущность. 

23. Демократия: сущность и признаки. 

24. Политическая система современного российского общества. 

25. Сущность политической власти. Механизм ее осуществления. 

26. Легитимность власти и ее типология. 

27. Исторический генезис властных форм в России. 

28. Политическое лидерство: понятие и теории. 

29. Функции и типология политических лидеров. 
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30. Признаки, структура, функции политических партий. 

31. Типологии партий и партийных систем. 

32. Многопартийность в России. 

33. Общественно-политические движения: понятие, основные 

типы.  

34. Основные идеологические течения в современном мире. 

35. Понятие и функции политической культуры. 

36. Типологии политической культуры. 

37. Особенности российской политической культуры. 

38. Конфликт как социальное явление. 

39. Политические конфликты: сущность, виды. 

40. Политический кризис, типы. 

41. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. 

42. Понятие и типы политической социализации. 

43. Политическое сознание: уровни, функции, формы. 

44. Основные этапы политического маркетинга. Реклама в по-

литике. 

45. Политические аспекты национального вопроса. 

46. Основные направления и функции национальной политики. 

47. Современная этнополитическая ситуация в РФ. 

48. Геополитика: содержание и основные принципы междуна-

родной политики. 

49. Политические аспекты глобальных проблем современности. 

50. Роль современной России в мировой политике. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Политика как общественное явление. Роль и место поли-

тики в жизни современных обществ. 

2. Предмет, объект, структура политологии.   

3. Методы и функции политологии.  Ее взаимосвязь с други-

ми науками. 

4. Основные парадигмы политической науки. 

5. Развитие политической мысли в Древнем мире. 

6. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения. 

7. Социально-политические концепции Нового времени. 

8. Современная западная политология. 

9. Развитие политической мысли в России: история и совре-

менность. 

10. Сущность власти и ее роль в общественной жизни. 

11. Сущность политической власти. Механизм ее осуществ-

ления. 

12. Легитимность власти и ее типология. 

13. Исторический генезис властных форм в России. 

14. Проблемы функционирования политической власти в 

России. 

15. Понятие, структура и функции политической системы общества. 

16. Типология политических систем. 

17. Политические режимы как способ функционирования по-

литической системы. 

18. Тоталитаризм как политический режим: признаки и сущность. 

19. Авторитаризм как политический режим: признаки и сущность. 

20. Демократия как политический режим: признаки и сущность. 

21. Особенности политической системы современной России.  

22. Политическая система советского типа и современного 

российского общества. 

23. Особенности государства как основного института поли-

тической системы. 

24. Основные концепции происхождения государства.  

25. Типология государств по форме государственного 

устройства. 

26. Типология государств по форме правления. 
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27. Правовое государство: понятие, признаки, пути дости-

жения. 

28. Основные типы взаимоотношений государства и общества. 

29. Гражданское общество – социальная основа государства. 

30. Российская государственность вчера, сегодня, завтра. 

31. Понятие прав человека и их типологизация.  

32. Личность как субъект политики. Политическое участие и 

политическое отчуждение личности. 

33. Понятие, типы, особенности политической социализации. 

34. Политическое лидерство: понятие, сущность, функции, 

теории. 

35. Типология политических лидеров. 

36. Политическая элита: понятие, основные теории.  

37. Типология политических элит. 

38. Политическая элита современной России. 

39. Признаки, структура, функции политических партий. 

40. Типологии политических партий. 

41. Партийные системы и их разновидности. 

42. Многопартийность в России: история и современность. 

43. Общественно-политические движения: понятие, основные типы.  

44. Место и роль групп давления в политическом процессе. 

Лоббизм: его определения и виды. 

45. Конфликт как социальное явление: понятие, функции, ста-

дии протекания. 

46. Политические конфликты: сущность, типы. 

47. Политический кризис и его типы. 

48. Этапы урегулирования и способы разрешения конфликтов. 

49. Проблемы урегулирования конфликтов в России. 

50. Понятие и функции политической культуры. 

51. Типологии политической культуры. 

52. Особенности российской политической культуры. 

53. Политическая идеология: понятие, функции, уровни. 

54. Основные идеологические течения в современном мире: 

либерализм, консерватизм, социализм, фашизм.  

55. Понятие и типы политического поведения и участия. 

56. Теории политического участия. 

57. Электоральное поведение в России. 

58. СМИ: понятие, особенности политического влияния. 
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59. Политическое манипулирование и пути его ограничения.  

60. Избирательная кампания: понятие и сущность.  

61. Основные типы избирательной системы. 

62. Выборы и избирательная система в России.  

63. Сущность и структура политического процесса.  

64. Политическое сознание: содержание и уровни. 

65. Политическая деятельность: сущность и характерные черты. 

66. Геополитика: содержание и принципы международной по-

литики. 

67. Политические аспекты глобальных проблем современности. 

68. Роль современной России в мировой политике. 

69. Нации как субъекты и объекты политики 

70. Национальные, межнациональные отношения и политика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Методические указания по написанию 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
 

Контрольная работа – это самостоятельно выполненная рабо-

та по определенному заданию внутри какой-либо дисциплины. С 

позиции учебного процесса, контрольная работа осуществляет 

функцию текущего контроля знаний. По структуре контрольная 

работа состоит из нескольких вопросов, раскрывающих сущность 

определенной темы в рамках осваиваемой дисциплины. Кон-

трольная работа по политологии носит теоретический характер. 

Контрольная   работа  оценивается  отметкой «зачтено» или «не за-

чтено». 

Отметка выставляется на титульном листе работы и заверяется 

подписью преподавателя. В рецензии кратко указываются основ-

ные достоинства и недостатки. 

Уровень качества письменной контрольной работы студента 

определяется с использованием следующей системы оценок: 

«Зачтено» выставляется, в случае если студент показывает хо-

рошие знания изученного учебного материала по предложенным 

вопросам; хорошо владеет основными политологическими терми-

нами и понятиями; самостоятельно, логично и последовательно из-

лагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает 

умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при наличии серьезных упуще-

ний в процессе изложения материала; неудовлетворительном зна-

нии базовых терминов и понятий курса, отсутствии логики и по-

следовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; 

если не выполнены один или несколько структурных элементов 

контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему ва-

рианту, без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, 

возвращается без проверки с указанием причин, которые доводятся 

до студента. В этом случае контрольная работа выполняется по-

вторно. 

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, пре-

подаватель вправе провести защиту студентами своих работ. По 

результатам защиты преподаватель выносит решение либо о зачете 
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контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. 

Защита контрольной работы предполагает свободное владение 

студентом материалом, изложенным в работе и хорошее знание 

учебной литературы, использованной при написании. 

 

Тематика контрольных работ по политологии 

 

Студенты выбирают вариант контрольной работы по 

первой букве своей фамилии: 

 

А–Б выполняют 1-й вариант; 

Б–Д выполняют 2-й вариант; 

Е–З выполняют 3-й вариант; 

И–К выполняют 4-й вариант; 

Л–М выполняют 5-й вариант; 

Н–О выполняют 6-й вариант; 

П–С выполняют 7-й вариант; 

Т–Ф выполняют 8-й вариант; 

Х–Ч выполняют 9-й вариант; 

Ш–Щ выполняют 10-й вариант; 

Э–Я выполняют 11-й вариант. 

 

Вариант 1. Предмет, структура и задачи политологии 

План: 

1. Политология как наука, ее предмет и структура. 

2. Взаимосвязь политологии с другими науками. 

 

Вариант 2. Вехи политических учений 

План: 

1. Политическая мысль античности. 

2. Политические учения средневековья. 

3. Социально-политическая идеология в XIX–XX вв. 

 

Вариант 3. Человек и политика 

План: 

1. Человек в обществе. 

2. Политическое отчуждение человека. 

3. Политическая социализация личности. 
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Вариант 4. Политическая власть в системе 

общественных отношений 

План: 

1. Сущность политической власти, механизм ее осуществления. 

2. Исторический генезис властных форм в России. 

3. Проблемы функционирования политической власти в РФ. 

 

Вариант 5. Политическая система общества 

План: 

1. Понятие, структура и функции политической системы общества. 

2. Политические режимы, их характеристика. 

 

Вариант 6. Государство и гражданское общество 

План: 

1. Сущность и функции демократического государства, его 

взаимосвязь с гражданским обществом. 

2. Пути реформирования государственной власти в РФ. 

3. Государственные символы России. 

 

Вариант 7. Политические партии, формы их участия  

в политической жизни 

План: 

1. Сущность политических партий. 

2. Типология политических партий. 

3. Многопартийность в России: история и современность. 

 

Вариант 8. Общественно-политические объединения 

План: 

1. Общественно-политические объединения, их роль в полити-

ческой жизни. 

2. Общественно-политические объединения в России. 

 

Вариант 9. Политические конфликты 

План: 

1. Сущность и основные причины возникновения политических 

конфликтов. 

2. Типы политических конфликтов. 

3. Война и политика. 
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Вариант 10. Политическое сознание и политическая культура 

План: 

1. Сущность и функции политического сознания и политиче-

ской культуры. 

2. Эволюция массового сознания и политической культуры в 

России. 

 

Вариант 11. Этнос и политика 

План: 

1. Теоретические основы национальной политики. 

2. Причины возрастания межнациональных конфликтов и пути 

их разрешения. 

3. Этнополитические проблемы на Северном Кавказе и Кубани. 
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Словарь понятий и терминов 
 

 

АВТОРИТАРИЗМ (от лат. auctoritas – власть) – система вла-
сти, характерная  для антидемократических  политических  режи-
мов.  Обычно  сочетается с личной диктатурой.   

АНАРХИЗМ (от греч. anarhia – безвластие) – общественно-
политическое  течение, которое выступало за немедленное уни-
чтожение всякой  государственной  власти (в  результате  «само-
произвольного»,  стихийного  бунта  масс)  и   создание федерации   
мелких   автономных   ассоциаций    производителей,    отвергало 
политическую борьбу. 

АРИСТОКРАТИЯ  (от  греч.  aristos  – лучший) – форма госу-
дарственного правления, при которой  власть  принадлежит  пред-
ставителям родовой знати.  

ВЛАСТЬ – в общем смысле  способность  и  возможность  ока-
зывать  определяющее воздействие на деятельность, поведение 
людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета,  права;  
политическое  господство,  система  государственных органов. 

ГОСУДАРСТВО – политико-территориальная   суверенная   
организация особой публичной власти, внешне выраженная  в  
специальном  аппарате  управления  и придающая своим велениям 
общеобязательную силу для населения всей страны. 

ДЕМОКРАТИЯ (от греч. demos  – народ) – форма  государ-
ственно-политического  устройства  общества,  основанная  на  
признании   народа   в качестве  источника  власти.   Основные   
принципы   демократии – власть большинства,  равноправие  граж-
дан,   защищенность   их   прав   и   свобод, верховенство  закона,  
разделение  властей,  выборность  главы  государства, представи-
тельных  органов.   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ   ВЛАСТЬ – в государственном   праве   
система органов государства, имеющих  право  принимать  законы.   

ИДЕОЛОГИЯ  (от   греч. idea – идея) – система   политических,   
правовых, нравственных, религиозных, эстетических и философ-
ских  взглядов  и  идей,  в которых осознаются и оцениваются от-
ношения людей к действительности.   

ИМПИЧМЕНТ (от англ. impeachement – обвинение) – проце-
дура выдвижения обвинения против президента и отстранения его 
от должности. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с теорией 
разделения властей  одна  из самостоятельных  ветвей   государ-
ственной   власти.   Осуществляет   функции управления (глава 
государства, правительство),  основываясь  на  действующих зако-
нах  и  иных  нормативных   актах.   Исполнительная   власть   при-
нимает собственные постановления и  решения  во  исполнение  
актов  законодательной власти. 

КОММУНИЗМ (от лат. communis – общий) – политическая 
идеология, провозглашающая создание бесклассового и безгосу-
дарственного общества на основе ликвидации частной собственно-
сти, обобществления средств производства, реализации принципов 
коллективизма, социального равенства и социальной справедливо-
сти. 

КОНСЕРВАТИЗМ (от лат.  conservo  —  охраняю,  сохраняю), 
совокупность   разнородных   идейно-политических   и   культур-
ных течений, опирающихся на идею традиции и преемственности  
в  социальной  и  культурной жизни.  

КОНФЕДЕРАЦИЯ  (от  позднелат.  confoederatio  – союз,  объ-
единение) – форма государственного   устройства,   при   которой    
государства,    образующие конфедерацию, полностью  сохраняют  
свою  независимость,  имеют  собственные органы государствен-
ной власти и управления; специально  объединенные  органы со-
здаются только для координации действий  в  определенных  целях  
(военных, внешнеполитических и т. п.).  

ЛЕГАЛЬНОСТЬ (от лат. legalis – законный) – законность, 
юридическая правомерность политической власти (парламента, 
правительства, главы государства и пр., избранных в соответствии 
с установленными юридическими процедурами). 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ (от лат. 
legitimus – законный) – признание народом и политическими сила-
ми правомерности, законности политической власти, ее инстру-
ментов, механизмов деятельности, а также способов ее избрания. 

ЛИБЕРАЛИЗМ – это идеология, провозглашающая признание 
политических и экономических прав индивида в рамках законов, 
которые являются обобщением естественных потребностей и неот-
чуждаемых прав людей на жизнь, свободу, имущество, безопас-
ность, порядок. Либерализм предусматривает такое устройство 
общества и властных механизмов, когда свободная конкуренция и 
рынок ограничивают роль государства в жизни общества. 
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ЛИДЕР (от англ. leader – ведущий,  руководитель) – 1)  глава,  
руководитель политической партии, общественной  организации  и  
др.;  2) лицо,  пользующееся большим авторитетом, влиянием в ка-
кой-либо группе.  

МОНАРХИЯ (от греч. monarchia – единовластие) – это такая 
форма государственного правления, при которой верховная госу-
дарственная власть полностью или частично принадлежит (реально 
или формально) единоличному главе государства – монарху (коро-
лю, царю, императору, шаху, султану и т.д.), обычно получающему 
эту власть по наследству и пожизненно и передающему ее в поряд-
ке наследования. 

ОЛИГАРХИЯ  (от греч.  oligarсhia  – власть немногих) – ре-
жим, при котором политическая  власть  принадлежит  узкой  
группе лиц (богачей, военных и т. п.). 

ОХЛОКРАТИЯ (от греч. Ochlos – толпа, чернь) – господство 
«толпы». 

ПОЛИТИКА (греч. politika – государственные или обществен-
ные дела,  от  polis – государство),  сфера  деятельности,   связанная   
с   отношениями   между социальными  группами,  сутью  которой  
является  определение  форм,  задач, содержания  деятельности  
государства.  Различают   внешнюю   и   внутреннюю политику. 
Внутренняя политика охватывает основные  направления  деятель-
ности государства,  партий  (экономическая,  социальная,  культур-
ная,  техническая политика  и  др.).  Внешняя  политика  охватыва-
ет  сферу   отношений   между государствами. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  (от лат. pars – часть) – один   из   
важнейших   институтов политической  системы.  Это  специали-
зированная  политическая   организация, выражающая интересы 
социальных  групп,  объединяющая  их  наиболее  активных пред-
ставителей и ставящая своей  целью  завоевание  государственной  
власти, либо участие в ней. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – система соци-
альных институтов государственно-организованного общества, 
осуществляющих определенные политические  функции; включает   
государство,   партии,   профсоюзы,   организации   и   движения, 
преследующие политические цели.  

РЕСПУБЛИКА (от лат. respublica – общественное  дело) – 
форма  правления, при которой глава государства (напр., прези-
дент) избирается  населением или специальной  избирательной  
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коллегией.  Законодательная  власть  принадлежит выборному 
представительному  органу  (парламенту).  Большинство  совре-
менных государств являются республиками. 

СОЦИАЛИЗМ – обозначение  учений,  в  которых  в  качестве  
цели   и   идеала выдвигается осуществление принципов  социаль-
ной  справедливости,  свободы  и равенства, а также общественно-
го строя, воплощающего  эти  принципы.   

СУВЕРЕНИТЕТ (от фр. souverainete – верховная власть) – вер-
ховенство и независимость власти. 

СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ – независимая   система   судебных   ор-
ганов   государства, осуществляющих правосудие. Монополия на 
ее осуществление принадлежит  судам. 

ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. totalis – весь, целый, полный) –   
одна  из форм государства (тоталитарное государство),  характери-
зующаяся  его  полным (тотальным)  контролем  над  всеми  сфе-
рами  жизни   общества,   фактической ликвидацией  конституци-
онных  прав  и  свобод,   репрессиями   в   отношении оппозиции  и  
инакомыслящих.  

УНИТАРНОЕ  ГОСУДАРСТВО – форма  государственного  
устройства,  при   которой территория государства, в отличие от 
федерации, не  имеет  в  своем  составе федеративных единиц 
(штатов, земель), а подразделяется  на  административно-
территориальные единицы (районы, области и т. д.). 

ФЕДЕРАЦИЯ  (от  позднелат.  foederatio – союз,   объедине-
ние)   (союзное, федеративное  государство) – форма  государ-
ственного   устройства,   при которой  государство  образует  феде-
ральные  единицы – члены,   субъекты федерации (напр., земли, 
штаты). В федерации действуют  единая  конституция, единые со-
юзные (федеральные) органы государственной власти,  устанавли-
ваются единое гражданство, денежная единица и т.  д.  Члены  фе-
дерации  имеют,  как правило,  собственные конституции,   законо-
дательные, исполнительные и судебные органы.  

ХАРИЗМА (гр. Charisma – божественный дар) – экстраорди-
нарная способность, свойство, качество индивида, выделяющее его 
среди остальных и, что самое главное, не столь приобретенное им, 
сколько дарованное ему природой, Богом, судьбой. 

ЭКСТРЕМИЗМ (от лат. extremus – крайний) – приверженность 
к крайним  взглядам, мерам (обычно в политике). 
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Тесты 
 

Тест – это инструмент оценивания уровня знаний студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной про-

цедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении те-

стирования. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного от-

вета студента не менее чем 85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного от-

вета студента не менее чем 70 % тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии пра-

вильного ответа студента не менее 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Вариант 1  

 

1. Как называется орган законодательной власти РФ: 

1)  Государственная Дума; 

2)  Федеральное собрание; 

3)  Совет Федерации; 

4)  Государственный совет. 

 

2. Наука, интегрирующая и синтезирующая выводы других наук о 

политике во всех ее проявлениях: 

1)  геополитика; 

2)  политология; 

3)  политическая социология; 

4)  политическая история. 

 

3. Какой период в развитии политической мысли характеризует 

следующее суждение «Путь к облагораживанию политики – в усилении 

ее соответствия положениям религии»: 

1)  античную эпоху; 

2)  Средневековье; 

3)  эпоху Возрождения; 

4)  Новое время. 
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4.Что является объектом политической науки: 

1) общество в целом; 

2) политика как сфера жизни общества; 

3) политическая власть; 

4) государство. 

 

5. Изменение политических институтов и норм в процессе эволю-

ции изучает политическая: 

1)  философия; 

2)  история; 

3)  психология; 

4)  география. 

 

6. Функция политологии, способствующая  формированию совре-

менной политической культуры, выработке норм политических отно-

шений, умения понимать и реализовывать свои политические права: 

1) познавательная; 

2) регулятивная; 

3) аксеологическая; 

4) социализирующая. 

 

7. Слово «политика» в переводе с греческого означает: 

1) искусство управления государством; 

2) искусство возможного; 

3) искусство жить вместе; 

4) искусство компромисса и приспособления. 

 

8. М. Вебер выделил три типа легитимного господства. Какое из 

них он определял как власть лидера, наделѐнного особыми, экстраорди-

нарными способностями? 

1) традиционный тип; 

2) харизматический тип; 

3) легальный тип. 

 

9. Активное, направляющее начало власти в лице отдельных инди-

видов, организаций, социальных общностей – это: 

1) субъект власти; 

2) объект власти; 

3) источник власти. 
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10. Политический режим, при котором государство стремится к 

полному всеохватывающему контролю за всеми сторонами обще-

ственной жизни: 

1) авторитаризм; 

2) тоталитаризм; 

3) демократия; 

4) либерализм. 

 

11. Демократический строй государства предполагает              

подчинение: 

1) меньшинства большинству; 

2) большинства меньшинству; 

3) всего населения власти одного; 

4) всего населения власти одной партии. 

 

12. Принцип государственного устройства, при котором власть 

полностью сосредоточена в центральных органах управления, а регио-

нальные органы наделены лишь совещательными правами и частными 

полномочиями: 

1) унитаризм; 

2) федерализм; 

3) конфедерация. 

 

13. Теория происхождения государства, согласно которой источ-

ником государственной власти является божественная воля, называ-

ется: 

1) патриархальная; 

2) теологическая; 

3) насилия; 

4) ирригационная. 

 

14. Политическая идеология, ориентирующаяся на сохранение и 

поддержание исторически сложившихся форм государственной и об-

щественной жизни – это: 

1) консерватизм; 

2) либерализм; 

3) позитивизм; 

4) бихевиоризм. 
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15. Совокупность разнородных политических течений, характер-

ной чертой которых является отрицание всякой государственной вла-

сти: 

1) анархизм; 

2) фашизм; 

3) консерватизм; 

4) либерализм. 

 

16. Процесс усвоения  политических ориентаций, освоения форм 

политического поведения, приемлемых для данного общества называ-

ется: 

1) политическое участие; 

2) политическое поведение; 

3) политическая социализация; 

4) политическая культура. 

 

17. Территориальную структуру государства и  соотношение 

между государством и его составными территориальными единицами 

отражает: 

1) форма государственного устройства; 

2) форма правления; 

3) политический режим. 

 

18. К какому виду ресурсов власти относятся деньги, богатство? 

1) экономические ресурсы; 

2) социальные ресурсы;    

3) культурно-информационные ресурсы; 

4) принудительные ресурсы. 

 

19. Форма территориально политического устройства, при кото-

рой несколько государственных образований политически обладающих 

определенной политической самостоятельностью, образуют единое 

союзное государство: 

1) унитаризм; 

2) федерация; 

3) конфедерация. 
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20. Республика – это форма правления, при которой: 

 1) высшая государственная власть принадлежит директории (груп-

пе правителей); 

 2) высшая государственная власть принадлежит выбранным на 

определенный срок органам власти; 

 3) высшая государственная власть принaдлежит одному лицу. 
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