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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для сту-

дентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Политология».

Политология представляет собой науку о власти и политическом 

управлении, о развитии политических отношений, процессов и систем, 

о политическом сознании, поведении и деятельности людей. Полити-

ческая наука выполняет важные познавательные, общетеоретические, 

аналитические и методологические функции. Студент как гражданин и 

как будущий бакалавр, специалист или магистр, овладевший полити-

ческими знаниями и методическими навыками, сможет грамотно от-

слеживать и разбираться в сложных политических явлениях, процессах 

и событиях, правильно определять свое место и роль в общественной 

жизни, активно отстаивать свои интересы, гражданские права и сво-

боды в рамках политического участия, ответственно подходить к собс-

твенному выбору в политике, глубоко понимать влияние политики и 

власти на развитие общества, его институтов, решение социально зна-

чимых вопросов жизни человека и общества.

Политология относится к циклу «Общие гуманитарные и социаль-

но-экономические дисциплины», является федеральным компонентом 

высшего профессионального образования, ее изучение базируется на 

знаниях, предварительно полученных по философии, истории, соци-

ологии, культурологии, другим общеобразовательным дисциплинам, 

политология завершает этап гуманитарного образования студентов. 

Знания по политологии позволят расширить представление о приори-

тетах и направлениях государственной политики в различных сферах 

общества, в том числе экономике, социальной сфере и культуре.

Цели изучения дисциплины «Политология»: повышение политичес-

кой культуры студентов; формирование у них целостного представле-

ния о политической сфере общества, закономерностях политического 

развития общества; умение самостоятельно мыслить и оценивать по-

литические реалии современного мира, роль и место России в системе 

международных отношений; развитие гуманитарного знания в контек-

сте общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов.

Задачи:

−	 изучить основы политической теории, методологии, главных на-

правлений развития политической науки;
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−	 рассмотреть сущность политики и её взаимодействие с другими сфе-

рами общественной жизни;

−	 сформировать знание объекта, предмета, методов и функций поли-

тологии, овладеть понятийно-категориальным аппаратом науки;

−	 дать представление об истории политической мысли, содержании 

основных политических школ и направлений;

−	 рассмотреть теорию политической власти и властных отношений; 

сущность государства как основного института политической власти 

и деятельности его систем;

−	 ознакомить с устройством и функционированием различных поли-

тических систем и политических режимов; сущностью и содержани-

ем демократии как формы управления;

−	 раскрыть сущность гражданского общества и его структуру, меха-

низм взаимодействия гражданского общества и государства; роль 

политических партий в жизни гражданского общества;

−	 показать роль и значение политической элиты политического ли-

дерства; способы управления и урегулирования политических кон-

фликтов;

−	 знать содержание и направления развития мировой политики и меж-

дународных отношений, особенности современных мировых поли-

тических процессов, национально-государственные интересы Рос-

сии в новой геополитической ситуации;

−	 научить грамотно использовать и правильно применять политичес-

кие знания в реализации конституциональных прав и свобод лич-

ности, норм политической этики, обеспечивающих вовлечение и 

участие людей в политической жизни, а также позитивное влияние 

на профессиональную сферу деятельности будущего специалиста.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студент должен:

иметь представление:

•	 о понятиях «политика», «политическая система», «власть», «формы 

участия во власти»;

•	 основных направлениях развития зарубежных и отечественных школ 

политологии;

•	 политических технологиях, в том числе об электоральных;
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•	 современных парадигмах политического знания;

•	 мировой политике, государственно-национальном интересе России, 

ее месте и роли в современной геополитической ситуации;

•	 правах человека, гражданском обществе, формах политического 

участия;

•	 современных тенденциях развития политической системы России;

знать:

•	 основы конституционного права, сущность государственного и по-

литического строя в России; функции высших государственных ор-

ганов и порядок их формирования;

•	 права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать 

в различных сферах жизнедеятельности;

•	 историко-философские и социокультурные традиции формирова-

ния политологии как науки; место политологии в методологичес-

кой иерархии социальных наук; основные подходы к определению 

политики;

•	 основные сферы политической деятельности общества;

•	 принципы взаимодействия государства и политической сферы;

•	 характеристики основных политических режимов;

•	 определения и принципы действия основных субъектов политичес-

кой сферы;

уметь:

•	 анализировать современные политические процессы, используя по-

лученные в результате освоения курса знания;

•	 анализировать программные установки и деятельность различных 

субъектов политики;

•	 анализировать роль политики в жизни человека, определять участие 

конкретной личности в политическом процессе;

•	 использовать политические знания для анализа обстановки в стране, 

мире и своей профессиональной деятельности; 

обладать компетенцией:

•	 общегуманитарной – уметь ориентироваться в мире политики как 

части мирового гуманитарного процесса;

•	 профессиональной – обладать навыками использования совокуп-

ности знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении кур-

са «Политология»;
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•	 инструментальной – уметь анализировать политические процессы 

и быть способным применить результаты самостоятельного анализа 

на практике; 

•	 межличностной – приобрести способность общаться на должном 

уровне со специалистами в области политологии и профессиональ-

ными политиками;

•	 научно-исследовательской – овладеть фундаментальной научной ба-

зой, позволяющей ориентироваться в комплексе мировоззренческих 

проблем современной науки; уметь видеть и творчески использовать 

междисциплинарные связи в научных исследованиях.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  И  УКАЗАНИЯ   
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студентам, приступающим к изучению политологии, важно пред-

варительно ознакомиться с государственным образовательным стан-

дартом, содержанием учебного плана и рабочей программы по полито-

логии, наличием учебно-методической и научной литературы, другими 

средствами методического обучения, включая электронные версии 

обучения.

Изучение дисциплины предполагает в первую очередь усвоение 

студентами статуса политологии как науки и учебной дисциплины, ее 

предметной области, понятийно-категориального аппарата, методов, 

функций, места в системе наук, сущности и содержания политики, ее 

взаимодействия с другими сферами жизни общества, в том числе мо-

ралью, правом, экономикой. В ходе обучения основное внимание не-

обходимо сосредоточить на изучении истории политических учений, 

эволюции мировой политической мысли, понимании истоков, соци-

окультурных оснований и динамики развития отечественного полити-

ческого знания, содержания современной политологии.

Курс политологии включает лекционные и семинарские занятия.

Лекции как основная форма обучения студентов призваны формиро-

вать исходные знания по разделам и темам дисциплины, но вместе с тем 

они предполагают в дальнейшем углубление и расширение этих знаний 

путем самостоятельной работы и чтения рекомендованной литературы, 

дополнения конспектов лекций новым учебным материалом.

Семинары как форма практического обучения призваны закреплять 

знания учебного материала. При подготовке к семинарам необходимо 

заблаговременно знакомиться с планами этих занятий, с помощью 

учебной и справочной литературы обрабатывать и дополнять лекции 

с целью усвоения основных понятий и категорий, готовить тезисы и 

материалы выступлений к семинарам. Посещение семинарских заня-

тий предполагает активное участие в обсуждении вопросов семинаров 

в форме дискуссий, свободного обмена мнениями и выступлений с из-

ложением теоретических положений и выводов с позиций различных 

научных подходов и аргументации своих позиций и взглядов на основе 

примеров и фактов политической действительности. Наряду с аудитор-
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ными занятиями студентам предлагается использовать и другие твор-

ческие формы обучения в виде учебных заданий, вопросов, логических 

заданий, задач и упражнений. Вопросы могут быть репродуктивные 

(рассчитанные на запоминание учебного материала) и продуктивные 

(рассчитанные на творческое мышление).

Логические задания и упражнения представляют сложный вопрос или 

сформулированную проблему, требующую исследования, объяснения, 

описания и умозаключения на основе творческого мышления и подхо-

да в разрешении проблемы. Перечень вопросов и заданий излагается к 

темам семинаров, а также в учебной литературе по политологии в кон-

це каждой главы или раздела. Кроме того, предполагается активное ис-

пользование таких форм внеаудиторной самостоятельной работы, как 

научные доклады, сообщения, рефераты, эссе, составление кроссвор-

дов, участие в студенческих конференциях, разработка научно-приклад-

ных проектов в рамках студенческой научно-исследовательской работы. 

Темы докладов, рефератов и научных сообщений предлагаются в данном 

учебно-методическом пособии. Выбор тем докладов, научных сообще-

ний и рефератов осуществляется студентами при согласовании с препо-

давателем, со стороны которого в последующем оказывается необходи-

мая методическая и консультативная помощь.

В целях самоконтроля знаний по дисциплине для студентов пре-

дусмотрены итоговые тесты к зачету.

Для более глубокого и качественного освоения учебной дисцип-

лины «Политология» студентам предлагается активное использование 

современных учебно-образовательных и информационных техноло-

гий, в том числе – электронные источники научно-политического зна-

ния: интернет, поисковые системы Rambler, Yandex, Aport, Alta, Vista, 

Yahoo, интернет-серверы политологического направления; электрон-

ные учебники, электронные версии периодической печати, а также 

широкий перечень справочно-информационной литературы (справоч-

ники, энциклопедические словари, материалы и результаты научных 

исследований по проблемам социально-политической жизни, полити-

ки и власти в обществе и государстве). 

Самостоятельная работа включает самоподготовку, учебно-ис-

следовательскую и научно-исследовательскую работу. Именно в ходе 

самостоятельной работы реализуется принцип единства педагогичес-
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кого руководства и индивидуальной познавательной деятельности са-

мих студентов.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

−	 дополнительное самостоятельное изучение разделов тематики про-

граммы;

−	 выполнение индивидуальных заданий и тестов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

−	 анализ нормативных правовых источников по тематике программы;

−	 изучение периодических материалов по смежной дисциплинарной 

проблематике;

−	 подготовку сообщений, рефератов, докладов, эссе, кроссвордов по 

тематике программы.

Письменная работа (эссе) имеет явное преимущество по сравне-

нию с устной, так как помогает обучающимся точнее и одновремен-

но доходчивее изложить свою позицию. Письменная работа студентов 

предполагает эссе. Следует заметить, что эссе традиционно понимается 

как жанр философской, литературной публикации, сочетающий в себе 

индивидуальную, порой критическую позицию автора с непринужден-

ным изложением достаточно известных фактов или, наоборот, спор-

ных вопросов. Иными словами, студенты должны знать разницу между 

эссе и рефератом.

Определенный объем письменной работы и строго установленный 

срок сдачи ставит всех в равные условия. Предусматривается снижение 

оценки за нарушение этих параметров.

Написание письменной работы расширяет и закрепляет теорети-

ческие знания студента, прививает навыки научно-исследовательской 

работы и самостоятельной работы с литературой.

После выбора темы необходимо подобрать и систематизировать 

монографическую и периодическую литературу. 

Структура письменной работы: титульный лист; план; введение; 

основная часть; заключение; приложения; литература.

Во введении обосновываются актуальность, практическая значи-

мость, цель и задачи работы.

Основная часть работы обычно состоит из двух-трех глав. В первой 

главе излагаются общетеоретические вопросы темы, основные поло-

жения и формулировки. В последующих главах раскрываются специ-
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альные вопросы темы, приводится эмпирический материал, формули-

руются предложения и рекомендации.

Заключение содержит основные выводы исследования. В работе сле-

дует отделять свои мысли от заимствованных с помощью ссылок на ли-

тературные источники. Ссылка оформляется одним из двух способов:

1) порядковый номер, под которым источник включен в список литера-

туры, и номер цитируемой страницы заключаются в прямые скобки;

2) ссылка на первоисточник дается под чертой внизу той страницы, где 

заканчивается цитата; при этом способе в ссылке указываются фа-

милия и инициалы автора, название работы, место и год издания, 

страницы.

Используемую в работе статистическую информацию желательно 

оформить в виде таблиц, графиков или диаграмм. Поместить их можно 

в приложении.

В списке использованной литературы источники приводятся в ал-

фавитном порядке.

Объем работы – 10–15 страниц печатного текста.
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II. КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

Раздел 1. Теоретико-исторические аспекты политологии

Тема 1. Политология как наука. Объект, предмет, 

       функции политологии

Понятие современной политической науки. Общественная потреб-

ность в политологии. Объект и предмет политологии. Её законы, кате-

гории, принципы.

Место и роль политологии в системе общественных наук. Соотно-

шение политологии с теорией государства и права, историей полити-

ческих и правовых учений и другими общественными дисциплинами.

Методологические основы политологии. Общенаучные методы, 

используемые политологией. Конкретизация всеобщего метода. Ис-

пользование системного, структурно-функционального, сравнитель-

ного, бихевиористского, логического и других методов.

Основное назначение политологии как науки и учебной дисцип-

лины. Современный специалист и политическая жизнь. Знание о 

политике, её целях, задачах, приоритетах, нормах, противоречиях, 

альтернативах политической деятельности – обязательное условие 

компетентности.

Функции политической науки. Теоретическая и прикладная поли-

тология. Теория ситуационного политического анализа. Политическое 

образование в России: традиции и современность.

Тема 2. Власть в системе политических отношений. 

       Субъекты и объекты политики

Понятие «власть». Политическая власть, ее отличительные признаки: 

верховенство, всеобщность, легальность, моноцентричность, широчай-

ший спектр используемых средств для завоевания, удержания и реализа-

ции власти. Легитимность политической власти. Соотношение понятий 

«легитимность» и «легальность». М. Вебер о легитимности власти.

Структура политической власти. Субъект и объект властных отноше-

ний. Ресурсы политической власти и их классификация. Роль экономи-

ческих ресурсов в становлении и реализации политической власти. 
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Функции политической власти, ее уровни и формы. Индивидуали-

зированная политическая власть и ее особенности в разных странах. Ин-

ституционализированная политическая власть и ее основные формы. 

Принцип разделения властей и особенности его реализации в сов-

ременной России. Новые тенденции в развитии властных отношений. 

Современные концепции политической власти. 

Раздел 2. Политическая система и политические  
институты общества

Тема 4. Политическая система общества и политические режимы

Понятие, сущность, структура и функции политической системы 

общества. Применение социологического, структурно-функционально-

го, исторического и других методов при анализе сущности политической 

системы. Критерии классификации политических систем. Типы поли-

тических систем. Современная российская политическая система.

Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. 

Внутренние и внешние факторы её стабилизации. Нормативная осно-

ва политической системы общества. Политический режим как способ 

функционирования политической системы.

Понятие политического режима и его основные характеристики. 

Типология политических режимов. Тоталитарный режим и его особен-

ности. Авторитарный и либеральный политические режимы и их ос-

новные черты.

Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные 

признаки демократического режима. Этапы становления современной 

теории демократии. Характеристика демократических преобразований 

в постсоветской России: достижения и провалы. Современные дискус-

сии о путях дальнейшей демократизации России.

Тема 5. Государство как основной институт политической 

       системы общества

Государство: понятие, содержание, типы. Особенности государства 

как политической организации. Основные концепции возникновения 

государства. Генезис и эволюция государства. Типология государств. 

Либеральные, марксистские и неоконсервативные концепции пони-

мания сущности и основных функций современного государства. 
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Бюрократия как аппарат власти. Государство и гражданское обще-

ство, переделы влияния и деятельности государства. Основные тенден-

ции развития современных государств. Социальное государство. Про-

блемы государства в переходные периоды. 

Правовое государство, ценности и механизм формирования. Исто-

ки концепции правового государства. Ценности и принципы правово-

го государства. Закон о правовом государстве. Место и роль правоохра-

нительных институтов в системе государственной власти. Социальная 

среда, механизм функционирования и развития правового государства. 

Гражданская активность и правовая защищенность личности. 

Тема 6. Политические партии, общественно-политические 

       организации и движения

Типология политических партий и их роль в политической жизни 

общества. Сущность политической партии, ее основные признаки и от-

личия от других общественных организаций. Авангардные, парламент-

ские, массовые партии, партии-клубы. Консервативные, либеральные, 

социал-демократические, социалистические и другие партии. Типо-

логия партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и 

демократической партийности: международный и российский опыт. 

Взаимоотношения партий с политическими институтами и обществен-

ными организациями. 

Тема 7. Политическое лидерство и политическая элита

Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая элита как 

необходимое структурное звено в механизме политической власти. 

Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит и др. 

Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс о сущности, составе и роли элит. Ос-

новные черты политической элиты и ее структура. Социальная пред-

ставительность и результативность политических элит.

Функции политической элиты. Понятие «властвующая элита». 

Структура властвующей элиты: политическая, экономическая, су-

дебно-правовая элита, идеологическая, культурная, научная, инже-

нерно-техническая, военная и др. Место и роль политической элиты  

в структуре властвующей элиты. Взаимодействие экономической и по-

литической элит. Политическая элита современной России.
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Природа и сущность лидерства как механизма взаимодействия ли-

дера и ведомых. Политический лидер: отличительные черты и типы. 

Формальные и неформальные политические лидеры. Функции лиде-

ров. Политический лидер в правовом государстве. Политический во-

люнтаризм и роль правовых норм в его предотвращении. Роль полити-

ческих лидеров в преодолении кризисных ситуаций в политическом и 

экономическом развитии страны.

Политическая элита и политический лидер как механизмы и конк-

ретные способы реализации власти. Проблемы подготовки и формиро-

вания политической элиты и политических лидеров: методы, формы, 

социальная база, критерии и порядок отбора.

Политическое лидерство в современной России. Портреты полити-

ческих лидеров России и их сравнительный анализ.

Инженерно-техническая интеллигенция в российской политике. 

Раздел 3. Субъекты политических отношений  
и политического процесса: государственные  

и международные аспекты

Тема 8. Политические отношения и политические процессы

Понятие общественных отношений, основные признаки и специ-

фические особенности политических отношений, сфера их функцио-

нирования. Правовые и иные средства регулирования политических 

отношений, влияние средств массовой информации на их развитие.

Сущность политического процесса, его структура, проблемы типо-

логизации. Выражение в политическом процессе политических цен-

ностей, потребностей и интересов различных социально-политических 

сил. Социально-экономические, правовые и идейно-нравственные 

основы политического процесса. Многообразие видов и содержания 

политического процесса. Революционные и эволюционные формы его 

развития. Революция и реформа.

Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка 

политических доктрин и концепций. Политическая стратегия и такти-

ка. Предвидение, прогноз и политическое решение, механизм его реа-

лизации. Политические лозунги и их роль в соединении политической 

теории с практикой, с политической активностью партий и движений.
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Политический процесс как деятельность субъектов политики. Сти-

хийные и сознательные начала в политической деятельности. Формы, 

средства и методы политической деятельности. Сущность и соотноше-

ние политической борьбы и политического сотрудничества.

Политическое поведение, его характерные черты и особенности. 

Формы поведения. Участие в выборах и управлении.

Политический процесс и законность. Причины деформирования 

политических процессов. Последствия деформаций, меры по их пре-

дупреждению и устранению. Формы социального и правового контро-

ля за осуществлением политического процесса в России.

Тема 10. Политические конфликты и способы их разрешения

Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. 

Классификация социальных конфликтов. Специфика политических 

конфликтов. Предпосылки политических конфликтов. Сфера и мас-

штабы кризисов. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания 

и появления: напряжение, предкризисное, кризисное, чрезвычайное, 

послекризисное состояние. Позитивные и негативные функции поли-

тических конфликтов.

Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные ос-

новы и правовые нормы урегулирования конфликтных ситуаций. Зна-

чение анализа и оценки политического конфликта. Особенности лока-

лизации массовых беспорядков и актов насилия со стороны субъектов 

политического конфликта. Конфронтация, компромиссы, консенсус. 

Пути разрешения конфликтов, вызванных нарушением прав человека.

Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей 

деятельности этносов, их лидеров и организаций. Типология этни-

ческих конфликтов по уровням, масштабам, остроте, сфере развития. 

Процессы суверенизации и интеграции – две тенденции в развитии эт-

нонациональных отношений. Юридическое и фактическое неравенс-

тво этносов и пути его преодоления.

Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений 

в России. Роль демократических процедур и институтов в создании конс-

титуционно-правового механизма разрешения межэтнических конфлик-

тов. Прогнозирование межэтнических конфликтов. Пути оптимизации 

национально-государственных отношений в Российской Федерации.
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Тема 11. Мировая политика и международные отношения. 

        Россия в системе международных отношений

Современные международные отношения как динамичная система 

политических, экономических, военных, культурных, научно-техни-

ческих и других связей. Рост взаимозависимости народов и государств 

и их влияния на международные отношения. Глобальный, региональ-

ный и субрегиональный уровень международных отношений. Формы и 

типы международных отношений.

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Защита 

национально-государственных интересов и обеспечение националь-

ной безопасности как цели внешней политики государства. Основные 

факторы внешней политики государства (экономический, научно-

технический и культурный потенциал, военная мощь, природно-гео-

графические условия и др.). Влияние внешнеполитических успехов и 

поражений на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность 

политического режима. Мировая политика на рубеже двух тысячеле-

тий. Сотрудничество и соперничество на международной арене. Во-

енные и невоенные средства обеспечения безопасности и защиты го-

сударственного суверенитета. Основные составляющие безопасности 

страны – экономическая, политическая, продовольственная, эколо-

гическая, информационная, военная и др. Изменение роли военной 

силы как средства обеспечения национальной безопасности страны. 

Идея оборонительных военных доктрин и разумной достаточности 

военной мощи. Проблемы ограничения и сокращения вооружений. 

Межгосударственные конфликты в современных условиях. Способы 

регулирования межгосударственных конфликтов. Приоритетность по-

литических методов регулирования международных конфликтов. На-

циональные и наднациональные механизмы поддержания мира.

Современные национально-государственные интересы России. На-

циональная безопасность России: состояние и перспективы развития.
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III. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Тема 2. Власть в системе политических отношений. 
Субъекты и объекты политики

1. Власть в системе политических отношений. Природа политической 

власти. 

2. Субъекты и объекты политики. Роль политики в общественном раз-

витии.

3. Основные функции и механизмы реализации политической власти. 

4. Легитимность власти. Типы легитимизации властных отношений.

Основные понятия: власть, политическая власть, государственная 

власть, принцип разделения властей, ресурсы власти, легитимность 

власти, легитимация власти, типы легитимного господства. 

По первому вопросу плана требуется раскрыть понятие власти, пока-

зать многовариантность концепций власти, дать ее определения (прежде 

всего по М. Веберу). Среди различных видов власти (каких?) следует вы-

явить природу, признаки, особенности политической власти. 

При освещении второго вопроса необходимо обратить внимание на 

сущность, субъекты, объекты, структуру политики и ее основные чер-

ты, а также на характер взаимодействия политики с другими сферами 

общественной жизни и ее роль в развитии общества.

Третий вопрос целиком посвящается проблемам реализации поли-

тической власти: ее функциям (предназначению), ресурсам (использу-

емым средствам), принципам организации (разделения властей). Пос-

леднее необходимо охарактеризовать особенно подробно. 

При обращении к четвертому вопросу рекомендуется раскрыть 

само понятие легитимности (не путать с легальностью), выявить ос-

новные признаки, типы легитимности (по М. Веберу), охарактеризо-

вать средства легитимации власти, пути получения и удержания леги-

тимной власти. 

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление о политике, власти, функциях и механизме ее 

реализации, легитимности власти;

знать:

−	 что такое политика, субъект, объект, ее структуру; 
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−	 сущность, основные признаки, формы, средства, методы и принцип 

разделения политической власти; 

−	 легитимность политической власти;

уметь: 

−	 анализировать роль политики в жизни общества;

−	 различать субъекты и объекты власти;

−	 выделять основные функции и механизмы политической власти;

−	 ориентироваться в мире политики и быть способным применять ре-

зультаты самостоятельного анализа на практике.

Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание. Заполните таблицу. 

Концепции власти

Концепции власти Характеристика

Телеологическая 

Бихевиористская 

Психологическая 

Структурно-функциональная 

Марксистская 

Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Философско-этический подход к трактовке политики.

2. Политика и мораль.

3. Современные теории власти.

4. Мотивы власти.

5. Коммуникативный подход в исследовании политической власти: 

смена парадигм в информационном обществе.

6. Проблема власти в истории русской политической мысли.

7. Харизма и ее роль в политике.

Выполнить тест по теме.

1. Что такое власть? 
1) способность оказывать воздействие на поведение человека;

2) система отношений; 
3) управление.
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2. Ресурсами власти являются:

1) контроль;

2) убеждение;

3) принуждение.

3. Легитимность власти:

1) навязывание своей воли; 
2) ограничение прав личности;

3) признание права носителя власти на принятие решений.

4. Признаками легитимности являются:

1) рост коррумпированности власти;

2) убеждение граждан в правомерности данной власти;

3) рост недовольства.

Ответить на контрольные вопросы.

1. Раскройте сущность и особенности политической власти.

2. Какова природа и функции политической власти?

3. В чем заключается легитимность политической власти? Назовите ее 

типы.

4. Что такое легитимность и легальность политической власти? Рас-

кройте их сущность и различия.

5. Назовите ресурсы политической власти, их виды и содержание.

Литература: 1; 3; 5; 11; 19; 20.

Тема 3. История становления и развития 
политической мысли

1. Зарубежная политическая мысль: Древний мир, античность, Сред-

невековье, Новое и новейшее время. 

2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные осно-

вания, историческая динамика. 

3. Становление и развитие современной политической науки (конец 

XIX века – до настоящего времени).

Основные понятия: полис, справедливость, тимократия, олигархия, 

демократия, тирания, полития, аристократия, правовое равенство, сво-

бода воли, «макиавеллизм», естественное право, договорная теория, 
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народный суверенитет, моральная автономия, идея права как свободы, 

либерализм, консерватизм, политический бихевиоризм.

По первому вопросу необходимо рассмотреть историю политичес-

ких учений: Древнего Востока (Египет, Иран, Индия, Китай, Вавилон, 

Ассирия), Древней Греции и Древнего Рима (Платон, Аристотель), 

Средневековья (Ф. Аквинский), Возрождения и Просвещения (Маки-

авелли, Т. Гоббс, Дж. Локк), Нового времени.

При обращении ко второму вопросу обратить внимание на перио-

дизацию развития российской политической мысли и ее характерные 

черты. Уделить особое внимание основным направлениям обществен-

но-политической мысли, таким как либерализм, революционный де-

мократизм, марксизм, утопический социализм и др.

В третьем вопросе рассмотреть принципы и политические идеи 

современных политических идеологий: либерализма, консерватизма, 

анархизма, а также современные идейные политические течения: ра-

дикализм, популизм, фашизм, экстремизм и др.

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление об основных этапах становления, развития за-

рубежной политической мысли и в России;

знать:

− историю развития политических учений, основания для ее периоди-

зации и основные политические идеи Платона, Аристотеля, Н. Ма-

киавелли и др.;

− характерные черты политической мысли Нового времени, основные 

современные политические учения и политические школы;

− сущность и содержание основных политических идеологий: либерализ-

ма, консерватизма, анархизма, социал-реформизма и коммунизма;

уметь: 

−	 осмысливать историю политической мысли для понимания совре-

менной действительности;

−	 сравнивать политические процессы эпохи Возрождения Западной 

Европы с сегодняшней ситуацией в России; 

−	 понимать актуальность теории марксизма для общества в условиях 

финансово-экономического кризиса; 
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владеть навыками использования фундаментальной научной базы, 

позволяющей ориентироваться в комплексе мировоззренческих про-

блем в современной науке и практике.

Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание.

1. Древнегреческий философ Платон под политикой понимал искус-

ство жить вместе: искусство единства во множестве. Согласны ли вы с 

этой формулировкой? Если да, то что нужно для ее реализации? Какие 

политические условия (процедуры, институты, методы) необходимы для 

интеграции интересов различных классов, слоев, групп, наций?

2. Самое существенное в политике – это вопрос о государственной 

власти. Но можно ли все политические отношения сводить к власти? 

Аргументируйте свой ответ.

3. Чем обусловлены различия в развитии политической мысли  

в России и на Западе? Как эти различия отразились на выборе форм 

государства, конкретных институтов там и здесь?

4. Н. Макиавелли определил сущность политики через государс-

твенный интерес. Реализация государственного интереса предполагала 

использование различных средств, даже самых жестких. Так родилось 

его знаменитое выражение: «Цель оправдывает средства». Однако еще 

раньше Аристотель утверждал, что политика и мораль неразделимы, 

поскольку целью политики является достижение общего блага, счастли-

вой жизни для всех граждан полиса. Как вы думаете, кто из них прав?

Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Гносеологические основы политики и политической науки.

2. Политические идеи Платона и Аристотеля.

3. Теологические концепции и политические учения Августина Бла-

женного и Фомы Аквинского.

4. Т. Гоббс, Дж. Локк и их учения об общественном договоре.

5. Проблемы власти и свободы в творчестве Ш. Монтескье и  

Ж.-Ж. Руссо.

6. К. Маркс и Ф. Энгельс о классовых основах политики.

7. М. Вебер – социолог политических отношений.

8. Русская политико-правовая концепция Б.Н. Чичерина и П.И. Нов-

городцева.
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9. Феномен русского анархизма. Доктрины М.А. Бакунина, П.А. Кро-

поткина.

10. Большевизм как политическая теория и практика.

Выполнить тест по теме.

1. Политические учения Древнего Востока источником власти счи-

тали:

1) народ;

2) естественные причины;

3) бога.

2. Античная политическая мысль характеризуется:

1) мифологизированными взглядами;

2) поисками идеальной формы государства;

3) признанием божественного происхождения власти.

3. Основоположниками античной науки о политике были:

1) Сократ, Платон, Аристотель;

2) Сократ, Бэкон, Декарт;

3) Монтескье, Гоббс, Локк.

4. Политические учения Средневековья признают:

1) приоритет светской власти над духовной;

2) равенство духовной и светской власти;

3) приоритет духовной власти над светской.

5. Политическая мысль эпохи Возрождения источником власти 

считает:

1) общество;

2) бога;

3) случай. 

6. Идеологами социализма были:

1) К. Маркс, Ф. Энгельс;

2) Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо;

3) К. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье.

Ответить на контрольные вопросы.

1. В чем важность изучения (осмысления) истории политической мыс-

ли для современного человека?
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2. Проследите эволюцию взглядов Платона на государство. Какие тен-

денции в развитии государственности открыл Н. Макиавелли?

3. Как относились Платон, Аристотель, Цицерон к частной собствен-

ности? Почему?

4. Какие конкретные рецепты античной демократии используются  

в современной политической жизни?

5. Сравните политические процессы эпохи Возрождения Западной Ев-

ропы с сегодняшней ситуацией в России.

6. В чем органичность политических взглядов представителей утопи-

ческого социализма? Какие общечеловеческие идеи, на ваш взгляд, 

содержатся в их трудах?

7. Воззрения каких мыслителей оказались ближе к жизни: Н. Макиа-

велли, Т. Мора, Т. Кампанеллы? Почему?

8. Какую роль сыграла эпоха Просвещения в развитии политической 

мысли в Европе, Америке, России?

9. Что нового в понимании политической жизни внес марксизм? 

10. Какие достижения западной политической мысли и практики, на 

ваш взгляд, могут быть использованы в России для создания демок-

ратического общества и правового государства? 

Литература: 1; 3; 5; 12; 19; 25; 26.

Тема 5. Государство в политической системе общества 

1. Понятие государства, его основные элементы и функции. 

2. Типы и формы государств. 

3. Государство и гражданское общество.

Основные понятия: государство, суверенитет, формы государствен-

ного устройства, формы правления, парламентская республика, пре-

зидентская республика, полупрезидентская республика, федерация, 

конфедерация, унитарное государство, президент, правительство, пар-

ламент, монархия, гражданское общество.

Первый вопрос предполагает анализ следующих проблем: что такое 

государство (указать различные подходы), каковы его основные при-

знаки и элементы, внутренние и внешние функции. В этом вопросе 

целесообразно рассмотреть и основные теории, объясняющие возник-
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новение государства (теократическую, патриархальную, договорную, 

марксистскую и др.). 

Во втором вопросе требуется охарактеризовать типологию госу-

дарств по различным основаниям с приведением примеров стран, где 

была реализована та или иная форма государственного устройства. 

В третьем вопросе необходимо рассмотреть современное представ-

ление о правовом и социальном государстве в соотношении между 

государством и гражданским обществом. Признаки и структура совре-

менного гражданского общества. Особенности становления гражданс-

кого общества в России. Характеристика современного гражданского 

общества в России.

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление о государстве как политическом институте, 

его признаках, функциях, структуре, концепциях происхождения; ти-

пологии государств; взаимосвязи государства и гражданского обще-

ства, механизме их взаимодействия;

знать:

−	 сущность и функции государства как основного института власти;

−	 классификацию государств и их основные типы; 

−	 сущность и характеристику правового государства;

−	 характерные черты современного российского гражданского обще-

ства;

уметь: 

− обосновать механизм взаимодействия гражданского общества и го-

сударства через выборы;

− различать типы государств по присущим им характерным призна-

кам: форма правления, тип политического режима;

− аргументировать важность и значение сильного государства для раз-

вития экономики; 

− осознанно делать свой выбор при формировании местных и госу-

дарственных органов власти;

владеть навыками:

− анализа процессов и ситуаций, связанных с организацией государс-

твенной власти в различных сообществах;

− анализа конкретных избирательных систем, их преимуществ и недо-

статков.
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Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание.

1. Типология государств. Отразите схематически в таблице.

Основания для классификации Типы государств

Форма правления 

1. 
2. 
3. 
и т. д. 

Приоритетные функции 

Административно-территориальное устройство 

Классовая природа 

Политический режим 

2. Разберите данную ситуацию.

В конце 80-х годов в связи с правом на жизнь достаточно неожи-

данно и остро встал вопрос о том, имеет ли человек право на смерть.

Прецедент А. Тяжело и неизлечимо больная женщина 65 лет, пере-

носящая невыносимые страдания, в здравом уме и твердой памяти, об-

ратилась к врачу с просьбой о прекращении жизни.

Прецедент Б.  Приговоренный к пожизненному заключению за 

тяжкие преступления человек обратился в судебные инстанции с апел-

ляцией об изменении приговора и замене пожизненного заключения 

смертной казнью.

Разберите отдельно каждый прецедент. А: имеет ли право врач удов-

летворить просьбу своей пациентки? Б: имеет ли право суд удовлетво-

рить апелляцию лица, пожизненно лишенного свободы?

Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Признаки государства и их трактовки.

2. Сравнительный анализ основных моделей федерации.

3. Федерализм: история и современные проблемы.

4. Институт президентства в современном мире.

5. Представительные институты власти: функции и прерогативы.

6. Российская государственность: современные проблемы и перспек-

тивы.

7. Эволюция представительной власти в России.

8. У истоков теории правового государства. 

9. Права человека: история и современность. 
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10. Механизмы защиты прав человека. 

11. Состояние прав человека в современной России.

Выполнить тест по теме.

1. Государство:

1) власть народа;

2) система отношений;

3) основной институт политической системы.

2. Функции государства подразделяются:

1) на внутренние;

2) смешанные;

3) внешние.

3. Монархия означает следующее:

1) власть делегируется от всех граждан страны;

2) власть избирается на всех уровнях;

3) власть передается по наследству и сосредоточена в руках одного че-

ловека.

4. Гражданское общество – это:

1) система органов государственной власти; 
2) негосударственная часть общественно-политической жизни;

3) целенаправленное участие людей в делах государства.

5. Основными формами участия гражданского общества в делах го-

сударства являются:

1) выборы;

2) революция;

3) референдум. 

Ответить на контрольные вопросы.

1. В чем заключаются особенности политической системы российско-

го общества?

2. Государство: признаки и их содержание.

3. Государство: функции и их содержание.

4. Правовое государство: сущность, содержание и особенности в России.

5. Какова взаимосвязь гражданского общества и государства?

6. Каковы основные принципы правового и социального государства?

Литература: 1; 2; 5; 11; 19; 20; 25.
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Тема 7. Политическая элита и политическое лидерство

1. Понятие и современные теории элит. 

2. Политическое лидерство.

3. Политические элиты в постсоветском обществе. 

Основные понятия: элита, политическая элита, властвующая элита, 

контрэлита, циркуляция элит, открытая и закрытая элита, номенклату-

ра, бюрократия, лидер, политический лидер, харизматический лидер, 

лидер-популист.

При освещении первого вопроса необходимо дать определение по-

литической элиты. Для этого нужно разобраться в основных концеп-

циях элит, созданных В. Парето, Г. Моска и др., а также дать краткий 

обзор современных теорий на этот счет (ценностных, плюрализма элит, 

демократического элитизма и др.). Следует подробно осветить функ-

ции политической элиты, её структуру (высший, средний, админист-

ративный слой), взаимодействие с другими слоями властвующей эли-

ты – военной, экономической, духовной. Особой частью этого раздела 

является типология элит с точки зрения ее рекрутирования (отбора). 

По второму вопросу обратить внимание на основные теории, ин-

терпретирующие данное многомерное явление (теория черт лидера, 

определяющей роли последователей, формального и неформального 

лидерства и др.), выделить объективную и субъективную сторону ли-

дерства, дать определение политического лидера. Показать многообра-

зие лидерства, отраженное в его типологии. Также следует остановиться 

на классификации, предложенной М. Вебером, выделить четыре соби-

рательных образа лидеров (по М. Херманн), привести и более дробные 

деления (по стилю, методам и формам взаимодействия с разными груп-

пами окружения, по масштабам и т. д.). Функции лидеров необходимо 

увязать с эффективностью лидерства. 

При обращении к третьему вопросу особое внимание уделить роли 

и задачам политической элиты в современной России. Структурно вы-

делить деятельность элиты в условиях кризисных ситуаций, а также 

основные условия эффективной деятельности элиты по реформирова-

нию общества.
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Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление о сущности, типах, характерных чертах по-

литической элиты; современных теориях элит; политической элите 

современной России и функциях, выполняемых ею; политическом 

лидерстве, признаках, сущности лидерства, теориях лидерства, типо-

логиях лидерства, функциях лидеров, политическом лидерстве в сов-

ременной России;
знать:

−	 суть и типы политической элиты как неотъемлемой части любого об-

щества;

−	 характерные черты политической элиты и особенности политичес-

кой элиты современной России;

−	 способы рекрутирования политических элит;

−	 суть политического лидерства, определение лидера как личности и 

типы политического лидерства;

−	 основных политических лидеров современной России;

уметь: 

−	 выделять особенности современной политической элиты России;

−	 видеть различие между бюрократией и бюрократизмом;

−	 выделять характерные черты, которыми должна обладать личность, 

претендующая на лидерство;

−	 определять тип лидера по результатам его деятельности;

владеть навыками анализа сущности политических элит и полити-

ческого лидерства современной России по результатам их деятельности 

и объему пользы, которую они приносят обществу и государству.

Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание. 

1. Заполните таблицу об открытой и закрытой элите, обратите вни-

мание на сильные и слабые стороны разных методов ее рекрутирова-

ния. Сравните систему отбора в открытую и закрытую элиты. 

Критерии отбора
Открытая 

элита
Закрытая 

элита
Требования, предъявляемые для вхождения в элиту

Механизмы отбора
Возможности продвижения в элиту для представи-
телей неэлитных групп
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2. Перечислите основные черты, которым должен соответствовать 

современный политический тип лидера.

1.

2. и т. д.

3. Кого из современных российских политических лидеров вы мог-

ли бы определить как харизматический тип лидера?

Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Ученые В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс: вклад в развитие классичес-

ких теорий элит и их содержание.

2. Политическая элита: социальное назначение, роль в обществе и при-

чины образования.

3. Политическая элита и ее особенности в России.

4. Политическое лидерство: понятие и теории.

5. Политическое лидерство: причины возникновения и социальные 

функции.

Выполнить тест по теме.

1. Политическая элита:

1) правящий класс;

2) высшая часть социальной группы;

3) правящая партия.

2. Современные концепции элиты заложены в трудах:

1) Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса;

2) Г. Моска, К. Маркса, В.И. Ленина;

3) В. Парето, Р. Михельса, В.И. Ленина.

3. По отношению к власти элита делится:

1) на правящую и контрэлиту;

2) высшую и местную;

3) элиту и псевдоэлиту.

4. Функции элиты:

1) выдвижение политических лидеров;

2) политическая социализация;

3) политическая коммуникация. 
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5. Автором работы «Государь» был:

1) Плутарх;

2) Ф. Ницше;

3) Н. Макиавелли;

4) все вместе взятые.

Ответить на контрольные вопросы.

1. Что такое политическая элита?

2. Назовите современные концепции элит.

3. Перечислите основные типы элит.

4. Какие вы знаете системы рекрутирования элит?

5. Каковы функции политической элиты?

6. Что такое политическое лидерство?

7. Назовите основные теории политического лидерства.

8. Какие типы лидеров вам известны?

9. Каковы функции политического лидера?

10. Каковы условия недопущения деспотизма, культа личности?

Литература: 1; 3; 11; 12; 18; 19; 26.

Тема 9. Политическое сознание, поведение и культура

1. Политическое сознание: структура, типы, уровни. 

2. Природа идеологии, ее основные свойства и функции. 

3. Понятие политического поведения и участия. Основные формы по-

литического участия.

4. Политическая культура общества: содержание, структура, функции, 

основные типы.

Основные понятия: политическое сознание и поведение, полити-

ческая культура, политическая субкультура, типы политических куль-

тур, этатизм, толерантность, политическое участие и его виды, толпа, 

политический экстремизм и терроризм, оппозиция, конформизм, аб-

сентеизм, электорат, идеология и ее типы, политический миф, субкуль-

тура, политическая социализация.

По первому вопросу необходимо раскрыть содержание политичес-

кого сознания, его связи с другими формами общественного сознания 

(правовым, философским и др.), определить его уровни (теоретичес-
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кое – обыденное сознание, индивидуальное – групповое – массовое), 

выделить различные типы политического сознания по разным основа-

ниям (по классовому критерию, приоритетным целям, отношению к 

государству и т. д.). 

Второй вопрос представляет определенную трудность прежде всего 

в силу неоднозначности самого термина «идеология». В сформулиро-

ванное вами определение идеологии необходимо включить: 

1) систематизированность взглядов, идей; 

2) теоретическую обоснованность; 

3) выражение интересов определенных сил, групп. 

В содержании политической идеологии следует выделить концеп-

туальные элементы (идеалы, ориентиры), программные (программы, 

лозунги), поведенческие (воплощение в практических делах, поступ-

ках) и сделать вывод, что политическая идеология соединяет в себе 

способ объяснения политической реальности и способ политическо-

го действия. 

Как следует из формулировки третьего вопроса, в нем необходимо 

проанализировать понятия «политическое поведение (политическая 

деятельность)», «политическое участие». При этом можно столкнуться 

с различными подходами у различных авторов, что и следует отразить 

в тексте. Далее, требуется дать классификацию форм политического 

поведения по разным основаниям (мотивам участия, степени актив-

ности, его видам, характеру и т. д.). Из многих форм (каких именно?) 

особенного внимания заслуживают три: 1) электоральное поведение; 

2) участие в деятельности политических партий и общественных орга-

низаций; 3) участие в прямых политических действиях. 

При освещении четвертого вопроса данной темы, являющейся од-

ной из центральных и достаточно сложных в курсе политологии, сле-

дует прежде всего показать, что существуют разные подходы к понятию 

политической культуры и ее структуре. Важно тем не менее выявить 

такие основные ее компоненты, как политическое сознание и его со-

ставляющие (политические знания, политические убеждения, ценнос-

ти и др.) и политическое поведение, определить ее главные функции. 

Дать примеры классификации политических культур, обстоятельнее 

изложив подход Г. Алмонда и С. Вербы и их выводы о роли граждан-

ской политической культуры в утверждении и развитии демократии. 
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Необходимо также охарактеризовать основные субкультуры (автоном-

ные структурные образования внутри культуры). 

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление о роли политического сознания, поведения и 

культуры в подготовке и обосновании политических решений и обес-

печении личностного вклада в общественно политическую мысль.

знать:

−	 основы политического сознания, поведения и культуры; особеннос-

ти массово-политического сознания и действий граждан, находя-

щихся под их влиянием;

−	 сущность и содержание политической культуры;

−	 структурные элементы, типы, функции политической культуры и их 

реализацию в политической жизни современной России;

уметь: 

−	 определять особенности различных типов политического сознания;

−	 обосновать, почему политическая культура выступает в качестве ос-

новы политического поведения;

−	 анализировать структурные элементы политической культуры и их 

проявления в российской действительности;

владеть навыками:

−	 принятия решений в будущей профессиональной деятельности по 

аналогии с принятием политического решения, культурного поведе-

ния и участия в политической жизни;

−	 контроля электорального поведения граждан;

−	 анализа политической ситуации в современных условиях.

Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание.

1. Для усвоения отличий идеологии от науки заполните таблицу. 

Общие и отличительные черты науки и идеологии

Общие черты: 

1) наука и идеология базируются на определенных теоретических осно-

ваниях; 

2) – 

3) – 
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Отличительные черты: 

Наука Идеология
1. Направленность на познание истины 
2. Не терпит оценочных суждений 
3. Строится на установленных и проверенных наукой фактах 

1. 
2. 
3. 
и т. д. 

2. Ответьте на вопросы таблицы.

Политическое участие при тоталитаризме и демократии 

Критерии
Тоталитарный

режим
Демократический 

режим
1. Уровень участия 

2. Тип участия (преимущественно моби-
лизованный или автономный)

3. Возможные мотивы участия 

4. Формы политического участия

3. Заполните таблицу. 

Ценности и ориентации запад-
ной политической культуры

Ценности и 
ориентации  

политической 
культуры России

Ценности и ориентации 
политической культуры 

Востока

Верховенство прав и свобод 
личности. Автономность 
индивида

Верховенство обществен-
ных, групповых интересов 
над личностными

Ориентация на множественные 
формы политической жизни, 
состязательный тип участия во 
власти, плюрализм. Признание 
прав оппозиции

Ориентация на испол-
нительские функции и 
коллективные формы поли-
тического участия. Отрица-
тельное отношение к оппо-
зиции и инакомыслию

Ориентация на горизонтальные 
связи. Ценность гражданского 
общества

Ориентация на патро-
натно-клиентные связи. 
Ценность семьи, рода, 
общины, государства

Рациональное отношение к 
правящим элитам и лидерам

Обожествление (сакра-
лизация) правителей и их 
деятельности

Приоритет общегосударствен-
ных законов и установлений 
над частными нормами

Приоритет местных пра-
вил и обычаев (местного 
права) над установления-
ми государства
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Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Роль политической культуры в политической системе общества.

2. Структура и функции гражданской политической культуры.

3. Политическая культура российского общества: традиции и инновации.

4. Политико-культурные факторы в процессе модернизации.

5. Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения 

и средства борьбы с ним.

6. Политическая культура и политическое поведение.

7. Политическая культура современной российской молодежи.

8. Интегративная идеология в России: основания, проблемы, перспек-

тивы.

9. Трансформация идеологий в условиях новых информационных тех-

нологий.

10. Идеология фашизма: основные черты.

Выполнить тест по теме.

1. Политическое поведение – это:

1) совокупность реакций социальных общностей, групп, личностей на 

деятельность политической системы;

2) совокупность действий социальных общностей, групп, личностей, 

направленных на реализацию своих прав;

3) совокупность действий органов власти по управлению социальными 

общностями, группами, личностями;

4) совокупность правил реализации гражданами своих политических 

прав и свобод.

2. Политическое участие может проявляться в следующих формах:

1) участие в политическом митинге;

2) участие в политической демонстрации;

3) учеба на политолога;

4) участие в выборах органов власти;

5) распространение газет, листовок и других рекламных материалов;

6) участие в предвыборной агитации.

3. Электорат – это:

1) политическая тусовка;

2) граждане, принявшие участие в голосовании;
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3) граждане, имеющие право участвовать в выборах;

4) члены избирательных комиссий.

4. Политическое сознание – это:

1) осознание сферы политики людьми и социальными группами;

2) комплекс идей, теоретических концепций, взглядов, представлений, 

мнений, оценочных суждений, чувств и эмоций субъектов полити-

ческих отношений;

3) совокупность взглядов людей на окружающий мир, выраженных  

в виде учений, теорий, концепций;

4) совокупность существующих в обществе политических идеологий и 

политической психологии масс.

5. Политическая идеология выполняет следующие социальные 

функции:

1) формирование сознания людей;

2) выявление наиболее значимых политических интересов социальной 

группы;

3) выбор путей и способов реализации властных интересов социальной 

группы;

4) определение принципов построения государственной и обществен-

ной жизни;

5) обеспечение равенства, справедливости и благополучия для всех 

людей.

6. Основными политическими идеологиями в современном мире 

являются:

1) либеральная;

2) корпоративная;

3) консервативная;

4) коммунистическая;

5) социал-демократическая;

6) традиционная.

7. Обычно выделяют следующие уровни политической культуры:

1) общества;

2) социальной группы;

3) личности;

4) индивида.
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8. Политическая культура общества включает следующие элементы:

1) культура политического сознания;

2) культура политического поведения;

3) культура правового нигилизма;

4) культура функционирования политических институтов.

9. Политическая культура выполняет следующие функции:

1) воспитательную;

2) мобилизационную;

3) нормативную;

4) традиционную;

5) репродуктивную;

6) интеграционную.

Ответить на контрольные вопросы.

1. В чем проявляется международный характер современного терро-

ризма?

2. Перечислите основные формы политического участия.

3. Раскройте содержание политического сознания, его связь с другими 

формами общественного сознания.

4. Выделите различные типы политического сознания по разным осно-

ваниям.

5. Как соотносятся понятия «культура» и «политическая культура»?

6. Назовите основные структурные элементы политической культуры.

7. Каковы основные функции политической культуры? 

8. Каким образом можно типологизировать политическую культуру? 

9. В чем заключаются особенности политических культур Запада и 

Востока?

Литература: 1; 5; 10; 11; 19; 26.

Тема 10. Политические конфликты и способы их разрешения

1. Конфликт как социальное явление. 

2. Политические конфликты: сущность, причины, разновидности. 

3. Общие принципы и правила разрешения конфликтов. 

Основные понятия: социальный конфликт, политический конф-

ликт, политический кризис, правительственный кризис, парламент-
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ский кризис, конституционный кризис, компромисс, консенсус, уров-

ни консенсуса. 

При освещении первого вопроса (большого и имеющего самостоя-

тельное значение) важно не увлечься этой темой, а изложить основные 

моменты: дать определение конфликта как особой формы социального 

взаимодействия, выделить его типы, причины, функции. 

Второй вопрос посвящен собственно политическим конфликтам. 

Здесь следует детально разобраться в понятии «политический конф-

ликт» и сущности проблемы разграничения понятий «конфликт» и «со-

перничество», «конкуренция». Оценка этого соотношения учеными-

социологами К. Боулдингом, Р. Маком, Р. Снайдером, Р. Дарендорфом 

и К. Райтом. Следует рассмотреть типологию политических конфлик-

тов, выделить прежде всего три основных типа (конфликты интересов, 

ценностей, идентификации). Необходима и более дробная их класси-

фикация (по субъектам, остроте, масштабам, методам, динамике и др.). 

Особо следует остановиться на политическом кризисе как острейшей 

форме политических противоречий, выявить его разновидности. 

В третьем вопросе рассмотреть пути урегулирования и разрешения 

социальных (политических) конфликтов. Можно проанализировать, 

начиная с общих подходов (четыре основных метода), и затем более об-

стоятельно вести разговор о механизмах урегулирования и разрешения 

конфликтов, сути компромиссов, консенсуса.

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление о понятии конфликта, его сущности, разновид-

ностях, причинах возникновения, принципах и правилах разрешения;

знать:

−	 сущность и типы политических конфликтов как вида социальных 

конфликтов и основной формы общественной жизнедеятельности;

−	 объективные и субъективные предпосылки напряженности и деста-

билизации в обществе и причины политических конфликтов;

−	 пути разрешения и предотвращения политических конфликтов;

−	 взаимосвязь и взаимозависимость политических конфликтов и по-

литических кризисов;

уметь:

−	 определять сущность политического конфликта и его тип по различ-

ным основаниям;
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−	 предвидеть возможность конфликта по характерным признакам на-

пряженности и дестабилизации;

−	 различать политический конфликт и политический кризис;

владеть навыками анализа причин и протекания политического 

конфликта.

Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание.

Приведите примеры правительственного, парламентского, консти-
туционного кризисов, религиозно-этнических, межнациональных, по-
литических конфликтов на территории бывшего СССР, постсоветской 
России за последние годы. Выделите смешанные и переходные формы 
известных вам конфликтов и кризисов. 

Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Конституционные основы и правовые нормы урегулирования конф-
ликтных ситуаций.

2. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и проявления.
3. Особенности национальной политики России в современных усло-

виях.
4. Политические предпосылки, генезис и сущность межнациональных 

конфликтов.
5. Содержание политических средств, форм, методов и путей разреше-

ния межнациональных конфликтов.
6. Прогнозирование этнополитических конфликтов.
7. Конфликт как фактор стабильности общества (на примере теории 

конфликта Р. Дарендорфа).
8. Механизмы формирования демократического консенсуса в переход-

ном обществе.

Выполнить тест по теме.

1. Конфликт:
1) столкновение противоположных сил;
2) соглашение между противоположными силами.

2. В теории К. Маркса политические конфликты обусловлены:
1) социально-экономическими структурами;
2) социально-политическими проблемами;

3) этическими проблемами.
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3. Внутригосударственные конфликты могут разрешиться путем:

1) революции;

2) дипломатического урегулирования;

3) войны.

4. Методами предотвращения межнациональных конфликтов яв-

ляются:

1) государственный переворот, революция;

2) «избегание», «откладывание»;

3) война, смена политических режимов. 

Ответить на контрольные вопросы.

1. Что такое политический конфликт?

2. Назовите типы конфликтов.

3. В чем причины политических конфликтов?

4. Что такое военный конфликт и каковы меры его предотвращения?

5. Каковы пути разрешения политического конфликта?

6. Раскройте сущность и содержание межнационального конфликта.

7. Назовите методы предотвращения и разрешения политических кон-

фликтов.

Литература: 1; 3; 5; 11; 18; 19; 26.

Тема 11. Мировая политика и международные отношения. 
Россия в системе международных отношений

1. Мировая политика и глобальные проблемы современности.

2. Международные отношения: понятие, типы, тенденции развития. 

3. Внешняя политика государств, ее функции, цели, средства.

4. Россия в системе международных отношений.

Основные понятия: международные отношения, субъекты между-

народных отношений, внешняя политика, субъекты внешней поли-

тики, глобализация, интернационализация, национальный интерес, 

глобальные проблемы современности, Римский клуб, экономическая 

безопасность, внешняя политика государства, геополитика, мировая 

политика, глобальные проблемы современности, многополярный мир, 

национальная безопасность, национальный и государственный сувере-

нитет, новый мировой порядок, Организация Объединенных Наций.
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При освещении первого вопроса следует обратить внимание на 

появление мировой политики как качественно нового этапа развития 

всей политической сферы и отличие её от международной политики 

предшествующих столетий по уровню и содержанию проблем. Про-

следить взаимосвязь мировой политики и международных отношений. 

При характеристике глобальных проблем выделить их основные при-

знаки, делающие их именно глобальными, то есть затрагивающими 

интересы всего человечества. Необходимо также кратко охарактеризо-

вать причины их возникновения, их динамику, системность. 

По второму вопросу следует дать определение исходного понятия, 

обозначить субъекты международных отношений, выделить их виды  

(в зависимости от сферы общественной жизни, типа отношений), оха-

рактеризовать основные международные организации, прежде всего 

ООН. Изучить основные концепции развития международных отно-

шений и мировой политики.

Особое внимание рекомендуется обратить на противоречивые тенден-

ции в развитии международных отношений: интеграция рынка, финан-

сов, технологий (глобализация) и дезинтеграция, демократизация между-

народных отношений и сохранение роли силового фактора и т. д. Все эти 

моменты, как и новую расстановку мировых политических сил после со-

бытий 11 сентября 2001 года, надо раскрыть, прокомментировать. 

При раскрытии третьего вопроса определить сущность внешней 

политики, её отличия от внутренней, её основные цели, тесно связан-

ные с национальными интересами, выявить её основные функции, 

средства, методы. 

Четвертый вопрос предполагает выявление приоритетных направ-

лений внешней политики России как фактора реализации ее нацио-

нальных интересов.

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление об основных понятиях, типах и тенденциях 

международных отношений; о функциях, целях, средствах внешней по-

литики государств, месте России в системе международных отношений;

знать:

−	 сущность мировой политики, внешней политики и международных 

отношений;

−	 глобальные проблемы современности;
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−	 основные международные организации – субъекты мировой поли-

тики и участники международных отношений;

−	 основные принципы внешней политики РФ и ее приоритеты;

−	 сущность национального интереса и национальные интересы России;

−	 основные задачи по обеспечению национальной безопасности;

−	 основные угрозы экономической безопасности РФ и меры по обес-

печению экономической безопасности;

уметь:

−	 идентифицировать такие понятия, как мировая политика, внешняя 

политика, международные отношения;

−	 определять основные тенденции современных международных от-

ношений;

−	 формулировать национальные интересы РФ;

владеть навыками самостоятельного рационально-критического 

анализа внешней политики РФ, ее действий на международной арене и 

мер, принимаемых руководством государства для обеспечения нацио-

нальной безопасности.

Методические рекомендации по изучению темы

Выполнить задание.

1. Классификацию глобальных проблем можно давать по разным 

основаниям. Один из возможных вариантов ответа зафиксируйте  

в виде таблицы. 

Глобальные проблемы современности 

Проблемы, связанные со 
сферой международных 

отношений

Проблемы взаимодей-
ствия между обществом 

и личностью

Проблемы взаимодейс-
твия между обществом 

и природой
1. 
2. 
3. 
и т. д. 

1. 
2. 
3. 
и т. д. 

1. 
2. 
3. 
и т. д. 

2. Раскройте содержание понятия «национальный интерес». 

Национальный интерес

Внутренние аспекты Внешние аспекты
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3. Насколько правильным является утверждение о том, что расши-

рение демократии ведет к исключению войны из жизни человечества?

4. Существует точка зрения, что внешняя политика есть концент-

рированное выражение политики внутренней. В чем выражается вза-

имосвязь и взаимообусловленность внешней и внутренней политики 

государства?

Подготовить доклады, рефераты, сообщения.

1. Международные отношения как объект и предмет политических ис-

следований.

2. Р. Арон и его концепция международных отношений.

3. Геополитика и ее взаимосвязь с политологией.

4. Глобализация международных отношений: состояние и перспекти-

вы развития.

5. ООН и ее роль в мировом политическом процессе.

6. Национальные интересы и внешняя политика России на рубеже 

XX–XXI вв.

7. Национальная безопасность России: состояние и перспективы раз-

вития.

8. Критерии и характерные черты глобальных проблем современности.

9. Глобальное управление как мировая проблема.

10. Международные организации и их роль в решении глобальных про-

блем.

Выполнить тест по теме.

1. Международные отношения – это:

1) отношения между нациями;

2) совокупность отношений между государствами;

3) совокупность политических отношений.

2. Мировая политика – это:

1) политика по умиротворению политических конфликтов;

2) политика по установлению мирного сосуществования;

3) приемы и средства международных отношений и внешней политики.

3. Политика мирного сосуществования включает:

1) четыре принципа;

2) пять принципов;

3) шесть принципов.
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4. К тенденциям современных международных отношений отно-

сятся:

1) гуманизация и демократизация;

2) разоружение и сокращение ядерного оружия;

3) сотрудничество и безопасность.

5. Высшим руководящим органом ООН является:

1) Генеральная Ассамблея;

2) Генеральный секретариат;

3) Совет Безопасности.

Ответить на контрольные вопросы.

1. Дайте определение международных отношений, внешней политики.

2. Что такое международное сотрудничество?

3. Назовите основные принципы мирного сосуществования.

4. Каковы основные тенденции в развитии современных международ-

ных отношений?

5. Назовите основные типы международных организаций.

6. Что такое национальный интерес?

7. Что такое национальная безопасность?

8. Какова структура национальной безопасности?

9. Каковы основные классификации глобальных проблем в современ-

ной науке?

10. Какие основные пути решения глобальных проблем? 

Литература: 1; 3; 5; 11; 16; 20; 21; 23; 28; 30.
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Рекомендуемые интернет-ресурсы 
Политология и политика в Интернете / перечень интернет-сервисов 

и их web-адресов

№ 
п/п

Принадлежность сервера web-адрес

1. «Официальная Россия» http://www.gov.ru

2. Интерфакс http://www.interfax.ru

3. «Независимая газета» http://www.ng.ru

4. «Политические исследования» ПОЛИС http://www.politstudies.ru

5. «Эксперт» http://www.expert.ru

6.
Информационно-политический канал 
«Полит.ru»

http://www.polit.ru

7. Агентство политических новостей «АПН.ru» http://www.apn.ru

8.
Российская ассоциация политической 
науки

http://www.rapn.ru

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru

10.
Социально-гуманитарный и политологи-
ческий портал Министерства образования 
РФ

http://www.humanities.edu.ru
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ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ,  РЕФЕРАТОВ  И  НАУЧНЫХ  СООБЩЕНИЙ

1. История становления и этапы развития политической науки.

2. Особенности развития политической мысли в России.

3. Обоснования периодизации развития политической мысли в России.

4. Сущность и специфика политики как общественного явления.

5. Обоснования классификации политики.

6. Экономическая политика в современной России.

7. Сущность политической власти, ее легитимация и легитимность.

8. Легитимность современной политической власти в России.

9. Особенности разделения политической власти в современной Рос-

сии.

10. Конституция Российской Федерации о формах реализации законо-

дательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

11. Правительство Российской Федерации как основной инструмент 

реализации экономической политики.

12. Гражданское общество и его структура.

13. Специфика гражданского общества в современной России.

14. Российская Федерация как правовое государство.

15. Президентская республика как форма государственного правления.

16. Парламентская республика как форма государственного правления.

17. Государство как основной институт политической власти.

18. Сущность политической партии и ее функции.

19. Политические партии современной России: программа и деятель-

ность (одна-две партии по выбору).

20. Обоснования и классификация политических партий.

21. Партийная система в современной России.

22. Политические организации и движения в современной России (по 

выбору).

23. Характеристика современного политического процесса.

24. Взаимосвязь политических и экономических отношений.

25. Социокультурные процессы политики.

26. Политика и мораль: современный аспект.

27. Культура электорального процесса.

28. Пути и направления формирования политической культуры.

29. Сущность и функции политической элиты.

30. Политическая элита современной России.
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31. Системы рекрутирования элит: история и современность.

32. Экономическая и финансовая элиты современной России.

33. Сущность политического лидерства.

34. Политические лидеры России: история и современность.

35. Политический конфликт: сущность и причины.

36. Основания и типология политических конфликтов.

37. Политические конфликты современной России: причины и харак-

теристика.

38. Взаимосвязь и взаимозависимость политических конфликтов и по-

литических кризисов.

39. Этнический конфликт как форма политического конфликта.

40. Военный конфликт как форма политического конфликта.

41. Пути разрешения и недопущения политических конфликтов.

42. Современные политические идеологии.

43. Сущность политического сознания и механизм его формирования.

44. Особенности современной политической социализации.

45. Политическая социализация студентов экономических (техничес-

ких) вузов.

46. Мировая политика и международные отношения.

47. Международные организации как субъекты мировой политики.

48. Современная внешняя политика Российской Федерации.

49. Политика как наука и государственная политика.

50. Национальная безопасность Российской Федерации.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Политология как наука: объект, предмет изучения, принципы и ме-

тоды.

2. Структура и основные функции политологии.

3. Место политологии в системе социокультурных наук.

4. Политика как социальное явление.

5. Свойства и функции политики.

6. Место и роль политики в современном обществе.

7. Политические идеи Платона.

8. Аристотель о политике и его учения о демократии.

9. Н. Макиавелли о политике и политических отношениях.

10. Т. Гоббс, Дж. Локк: учение об общественном договоре.

11. Дж. Локк, Ш. Монтескье: теория разделения власти и учение о го-

сударстве. 

12. Политическая мысль в России в первой половине XIX века: дека-

бристы, славянофилы, западники.

13. Либеральное направление политической мысли в России во 2-й по-

ловине XIX – нач. ХХ в.

14. Консервативное направление политической мысли в России во 2-й 

половине нач. ХХ в.

15. Марксистское направление политической мысли в России во 2-й 

половине XIX – нач. ХХ в.

16. Политическая наука: история становления и развития в XIX–

ХХ вв.

17. Политическая власть: сущность, основные признаки, типология.

18. Легитимность политической власти. Способы ее достижения и под-

держания.

19. Принцип разделения властей: цель, механизм разделения.

20. Пути реформирования политической власти в России (с нач.  

90-х гг. ХХ в.).

21. Политическая система общества: сущность, функции, подсистемы, 

основные элементы.

22. Политические режимы: понятие и сущность.

23. Типы политических режимов и их характеристика.

24. Политические институты.

25. Государство как основной политический институт общества.
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26. Политические учения о возникновении государства.

27. Формы государственного устройства.

28. Правовое государство: принципы и сущность.

29. Правовое государство и гражданское общество.

30. Пути реформирования государственной власти в Российской Феде-

рации.

31. Политические партии: их место, роль и функции в обществе.

32. Политические партии и их типологии.

33. Общественно-политические организации и движения: содержание 

и формы их деятельности.

34. Многопартийность в России: трудности становления.

35. Происхождение, виды и функции политических элит.

36. Сущность, характерные особенности и типологии политического 

лидера.

37. Политический лидер в переходных политических процессах.

38. Политические конфликты: сущность, типы, стадии развития.

39. Политические конфликты в современной России: их причины и 

проявления.

40. Сущность, содержание, функции и основные модели политической 

культуры.

41. Политическая культура современного российского общества.

42. Демократия как форма власти и средство политического процесса.

43. Мировая политика и международные отношения. Международные 

организации.

44. Россия в системе международных отношений.

45. Политические процессы в современном мире в условиях его гло-

бальности.
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ТЕСТЫ  К  ЗАЧЕТУ

1. Предметом политологии выступает: 

1) общество;

2) государство;

3) политическое управление;

4) политическая власть.

2. К познавательным средствам политологии относятся:

1) политическая теория;

2) политическая культура; понятийно-категориальный аппарат;

3) подходы, методы, парадигмы.

3. Выберите из следующих утверждений правильное:

1) политика – объект исследования только политологии;

2) политика не объект, а предмет исследования политологии; 

3) политика – объект исследования многих общественных наук;

4) ни одно из утверждений не является правильным. 

4. Источником политической жизни выступает(ют):

1) политическая власть;

2) политическое лидерство;

3) народ и общество;

4) политические потребности и интересы.

5. Модель идеального государства как полисного сообщества лю-

дей, строящих свои отношения на основе добродетели справедливости, 

создал:

1) Протагор;

2) Сократ;

3) Платон;

4) Аристотель.

6. Какую из указанных форм правления Аристотель считал наибо-

лее правильной и оптимальной?

1) олигархию;

2) монархию;

3) демократию;

4) политию.
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7. Какие типы политических лидеров выделяет Н. Макиавелли?

1) «удавы» и «кролики»;

2) «львы» и «лисы»;

3) «волки» и «овцы»;

4) «слоны» и «медведи».

8. Какие из естественных прав человека Дж. Локк считал приори-

тетными?

1) свобода, равенство, труд;

2) жизнь, свобода, собственность;

3) жизнь, счастье, братство;

4) труд, равенство, свобода.

9. Основу гражданского общества составляет(ют):

1) государство;

2) религия;

3) экономические отношения, основанные на многообразии форм собс-

твенности при соблюдении интересов личности и социальных групп;

4) группы давления.

10. Соотношение гражданского общества и правового государства 

в современных условиях характеризуется:

1) доминированием государства по отношению к обществу;

2) подчинением государства интересам гражданского общества;

3) договорным характером на основе принципов конституционализма 

(или парламентаризма);

4) спонтанностью и архаичностью взаимоотношений 

11. Начало становления современного гражданского общества свя-

зано с периодом:

1) античности (полисной период);

2) Средневековья;

3) Нового времени;

4) Новейшего времени XX в.

12. К особенностям становления гражданского общества в России 

не относятся:

1) исключительная роль государства;

2) форсированный характер данного процесса;
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3) наличие благоприятной демографической ситуации в стране;

4) радикальная трансформация социальной структуры и ее маргинали-

зация.

13. Авторитет, сила, престиж, закон, богатство, знание, харизма 

в структуре политической власти выступают её:

1) ресурсами;

2) условиями;

3) источниками;

4) целями.

14. Отличительные признаки политической власти: 

1) отношения государства и подчинения;

2) равноправство с другими видами власти;

3) преобладание авторитарного стиля руководства;

4) легальность, верховность, моноцентричность, многообразие ресур-

сов.

15. Признание правомерности официальной власти обществом, под-

держка и принятие гражданами общепризнанного порядка, результатов 

выборов, формирования и деятельности властных структур – это:

1) легальность власти;

2) легитимность власти;

3) конституционность власти;

4) представительность власти.

16. М. Вебер выделяет три вида легитимного (или основанного на 

законе) господства:

1) традиционный, харизматический, рационально-легальный;

2) легальный, идеологический, структурный;

3) авторитарный, тоталитарный, демократический; 

4) индивидуальный, элитарный, представительный.

17. Какое из понятий означает изменение политической системы 

в процессе перехода от традиционного общества к современному?

1) революция;

2) модернизация; 

3) внутрисистемные изменения;

4) функционирование.
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18. Какое положение соответствует понятию «лоббизм»?

1) способ формирования элиты;

2) способ воздействия групп интересов на власть;

3) тип легитимности власти;

4) тактика поведения власти в обществе.

19. Какие из действий можно отнести к конвенциальным формам 

политического участия?

1) сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты зако-

нодательного собрания;

2) участие в деятельности нелегальной партии;

3) блокирование транспортных магистралей;

4) добровольное пожертвование в фонд избирательной компании кон-

кретного кандидата.

20. Консолидация демократии представляет собой:

1) объединение всех демократических сил перед лицом угроз демокра-

тии;

2) институционализацию демократии, т. е. окончательное формирова-

ние и утверждение демократических институтов;

3) ограничение политической конкуренции в целях сохранения демок-

ратических завоеваний;

4) процесс расширения политического участия, не сопровождающийся 

соответствующими процессами институционализации.

21. В узком смысле слова политическая организация – это:

1) система норм и правил, регулирующая политическое поведение об-

щественных групп;

2) элемент политической системы, вид политической деятельности ка-

кой-либо общественной группы;

3) способ политического протеста граждан;

4) организационная структура политической деятельности партии.

22. Согласно Г. Моска, правящий класс – это:

1) совокупность лиц с наиболее высокими показателями и достижени-

ями;

2) класс, монополизирующий власть;
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3) совокупность наиболее сплоченных олигархических групп;

4) совокупность формальных и неформальных лидеров общества.

23. В. Парето определял элиту как:

1) совокупность лиц с наиболее высокими показателями и достижени-

ями;

2) класс, который правит;

3) узкую группу людей, обладающую монополией на власть и не под-

контрольную обществу;

4) совокупность государственной бюрократии.

24. Тип лидерства, основывающийся на вере в необыкновенные ка-

чества политического лидера, в политической науке обозначается как:

1) традиционный;

2) харизматический;

3) рационально-легальный;

4) рационально-иррациональный.

25. Важнейшей характеристикой современных международных от-

ношений является:

1) доминирующая роль США в мире;

2) глобализация мировых процессов;

3) расширение НАТО на Восток;

4) борьба с международным терроризмом. 
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Глоссарий

Анархизм (от греч. «анархия» – безвластие) – политическая идео-
логия, провозглашающая целью освобождение личности от всех форм 
принуждения со стороны власти и прежде всего государства.

Антрепренерская система – система рекрутирования элит, обладаю-
щая открытостью, широким кругом селектората и высокой конкурен-
тностью отбора.

Артикуляция (выражение) интересов – входная функция политичес-
кой системы, выражающаяся в предъявлении требований тем, кто вы-
рабатывает политические решения.

Безвластие – кризисное состояние общества, государства или его 
отдельной административно-территориальной единицы, когда резко 
нарушается функционирование государственных органов власти.

Бихевиоральный метод (от англ. «бихевиор» – поведение) – в поли-
тологии предполагает исследование политических явлений и процес-
сов через анализ поведения индивидов и групп при исполнении ими 
определенных политических ролей.

Власть политическая – способность и возможность принимать и 
приводить в исполнение политические решения, оказывающие воз-
действие на поведение и действия субъектов политики.

Всеобщность – принцип избирательного права, согласно которому 
все граждане независимо от пола, расовой, религиозной, националь-
ной, классовой и профессиональной принадлежности, языка, уровня 
доходов, образования и политических убеждений имеют право изби-
рать и быть избранными в органы власти.

Выборы – совокупность правил и приемов, обеспечивающих оп-
ределенный тип организации политической власти, участие общества  
в формировании государственных представительных, законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов.

Гильдий система – система рекрутирования элит, отличающаяся за-
крытостью, высокой степенью отбора, небольшим кругом селектората.

Государство – основной институт политической системы обще-
ства, организующий, направляющий и контролирующий совместную 
деятельность и отношения людей, общественных групп, классов, ассо-
циаций на основе использования политической власти.
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Гражданское общество – негосударственная часть общественно-по-
литической жизни; совокупность общественных отношений, формаль-
ных и неформальных структур, обеспечивающих условия политической 
деятельности человека, удовлетворение и реализацию разнообразных 
потребностей и интересов личности, социальных групп и объединений.

Идеология – система взглядов и идей, дающая целостную трактовку 
общественной жизни, ее смысла, направленности, перспектив и пред-
писывающая определенные способы решения общественных проблем.

Избирательная система – совокупность правил, порядок форми-
рования выборных органов власти, система распределения мест в них 
после проведения выборов.

Интенсивность – атрибут политической власти, мера воздействия 
власти на объект.

Интерес политический как структурный элемент политики – внут-
ренний, осознанный источник политического поведения.

Категории политологии – основные, наиболее общие фундаменталь-
ные понятия, отражающие существенные стороны предмета науки.

Коммунизм – политическая идеология, провозглашающая целью 
построение бесклассового общественного строя с единой общенарод-
ной собственностью на средства производства, общественным самоуп-
равлением и принципом распределения «от каждого – по способнос-
тям, каждому – по потребностям».

Коммуникация политическая – входная функция политической сис-
темы, выражающаяся во взаимодействии (в том числе на информаци-
онном уровне) между различными элементами политической системы, 
а также между политической системой и окружающей средой.

Консерватизм (от лат. «консерварс» – сохранять) – политическая 
идеология, ориентированная на защиту традиционных устоев обще-
ственной жизни, незыблемость ценностей, приверженность стабиль-
ности и упорядоченности, отрицание новаций. 

Конфедерация – тип государства, объединения государств для ко-
ординации какого-либо вида государственной деятельности.

Конфликт военный – тип политического конфликта, вооруженное 
столкновение как форма разрешения противоречий между противо-
положными сторонами (государствами, коалициями государств, соци-
альными группами).
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Конфликт политический – столкновение противоположных обще-
ственных сил, обусловленное определенными взаимоисключающими 
политическими интересами и целями.

Кризис конституционный – фактическое прекращение действия ос-
новного закона страны.

Кризис парламентский – расхождение решений законодательной 
власти с мнением большинства граждан страны или изменение соот-
ношения сил в парламенте.

Легитимация – процесс, процедура общественного признания, объ-
яснения и оправдания новой власти.

Легитимность (от лат. «легитимус» – законный) – законность поли-
тической власти, ее общественное признание, одобрение большинс-
твом населения и согласие подчиняться власти.

Либерализм (от лат. «либералис» – свободный) – политическая 
идеология сторонников парламентского строя и максимально возмож-
ной свободы в экономической, политической и других сферах.

Лидер политический – авторитетный член организации, группы, 
общества в целом, личностное влияние которого позволяет ему играть 
существенную роль в политических процессах и ситуациях.

Мажоритарная избирательная система – избирательная система, ос-
нованная на принципе большинства, когда избранным считается кан-
дидат, набравший наибольшее число голосов.

Макровласть – уровень политической власти высших инстанций.

Мезовласть – уровень политической власти среднего звена.

Микроуровень власти – власть внутри малых групп; самоуправление.

Модернизация политическая – совокупность приемов и средств со-
вершенствования политической системы государства, повышение ее 
эффективности.

Нормотворчество – выходная функция политической системы, вы-
ражающаяся в разработке законов и правил, регулирующих поведение 
субъектов политики, введение их в действие и выполнение.

Объект политики (от лат. «объектум» – предмет) – то, что проти-
востоит субъекту политики в его деятельности, то, на что направлены 
усилия субъекта. К объектам политики относят политическую власть, 
интересы и ценности, население как электорат и др.



59

Объект политологии – политика, политическая жизнь общества в 
самых разнообразных ее проявлениях.

Обширность – атрибут политической власти, число сфер, в которых 
осуществляется власть.

Общественная организация – добровольное объединение граждан, 
возникшее по их инициативе для реализации их интересов.

Общественно-политическое движение – объединение, коалиция, 
союз различных общественных организаций, групп для совместного 
решения интересующих их проблем.

Организация политическая как структурный элемент политики – 
совокупность институтов политической власти, в первую очередь го-
сударство.

Отношения политические – взаимодействие субъектов политики 
друг с другом и с политической властью.

Охлократия – власть толпы.

Парламент – высший выборный законодательный орган власти 
в стране. В Российской Федерации – Федеральное собрание.

Партийная система – совокупность всех существующих и действу-
ющих в стране политических партий либо совокупность политичес-
ких партий, принимающих участие в осуществлении государственной 
власти.

Партия политическая (от лат. «партио» – часть, дело) – доброволь-
ный союз граждан, связанный идеологической общностью, стремя-
щийся к обладанию политической властью либо к участию в осущест-
влении власти в государстве.

Политика – деятельность в сфере отношений между большими со-
циальными группами по поводу установления и использования инсти-
тутов публичной власти в интересах реализации их общественно зна-
чимых запросов и потребностей.

Политическая культура – система исторически сложившихся, от-
носительно устойчивых, включающих опыт предшествующих поколе-
ний людей убеждений, установок, представлений, моделей поведения, 
проявляющихся в деятельности субъектов политического процесса и 
обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на 
основе преемственности.
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Политическая система – совокупность политических отношений, 
политических институтов, в рамках которых проходит политическая 
жизнь общества и осуществляется государственная власть.

Политология (от греч. «политика» – государственные или обще-
ственные дела и «логос» – слово, знание, наука) – наука о политике, 
ее взаимоотношениях с человеком и обществом и о политических от-
ношениях.

Популизм (от лат. «популюс» – народ) – идейно-политическое тече-
ние и разновидность политической деятельности, для которых харак-
терна прямая апелляция к народу, общественному мнению и настрое-
нию с целью достижения или оправдания своих собственных целей.

Правительство – высший орган исполнительной ветви политичес-
кой государственной власти в стране.

Правовое государство – государство, главным принципом которого 
является верховенство закона во всех сферах жизни.

Предмет политологии – объективные закономерности возникнове-
ния и эволюции политических интересов, взглядов и теорий, законо-
мерности становления, функционирования и изменения политичес-
кой власти, политических отношений и политической деятельности, 
развития политического процесса.

Пропорциональная избирательная система – избирательная система, 
при которой мандаты распределяются пропорционально голосам, по-
лученным партиями или избирательными блоками.

Процесс политический – совокупность действий субъектов поли-
тики, их взаимодействие по использованию политической власти для 
реализации своих политических идей, интересов и концепций.

Профессиональный союз – негосударственная общественная орга-
низация людей труда одной и той же профессии или занятых в одной 
отрасли производства.

Равенство – принцип избирательного права, когда каждый гражда-
нин имеет один голос; равенство кандидатов; равенство избирательных 
округов по количеству избирателей.

Радикализм (от лат. «радикалис» – коренной) – идейно-политичес-
кое течение и политическая деятельность, требующие решительного и 
глубокого, коренного изменения основных политических институтов и 
ценностей общества.
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Рекрутирование политическое – входная функция политической 
системы, выражающаяся в заполнении индивидами свободных ячеек 
в политической системе.

Республика – тип государства, где высшие органы государственной 
власти формируются на выборной основе.

Республика парламентская – форма государственного правления, 
основанная на принципе верховенства парламента и ответственности 
правительства перед парламентом.

Республика президентская – форма государственного правления, 
основанная на принципе приоритета исполнительной власти, во главе 
которой стоит президент.

Референдум (от лат. «референдум» – то, что должно быть сообще-
но) – особый вид всенародного голосования по важному вопросу, когда 
необходимо выявить мнение всего населения. Особым видом референ-
дума является плебисцит – опрос населения территории о его прина-
длежности к государству.

Решение политическое – сознательный выбор одного из не менее 
двух возможных вариантов политических действий.

Системный метод в политологии – рассмотрение политики как це-
лостного, сложно организованного, саморегулирующегося механизма, 
находящегося в непрерывном взаимодействии с окружающей средой.

Смешанная избирательная система – избирательная система, при 
которой часть мандатов распределяется по мажоритарной системе  
(в одномандатных избирательных округах), а часть – по пропорцио-
нальной (по партийным спискам).

Социализация политическая – входная функция политической сис-
темы, выражающаяся в приобщении членов общества к политической 
деятельности. 

Социал-реформизм – политическая идеология, ориентированная 
на эволюционное развитие, демократический социализм и его дости-
жение путем реформирования капиталистического общества.

Социальное государство – тип государства, в котором основные 
усилия государственной власти направлены на проведение активной 
социальной политики, смягчение и предупреждение социальных кон-
фликтов.

Сравнительный метод в политологии – сопоставление однотипных 
политических явлений и процессов и выявление их общих черт и спе-
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цифики с целью нахождения оптимальных форм политической орга-
низации или путем решения задач.

Субъект политики (от лат. «субъектус» – лежащий внизу, находящий-
ся в основе) – тот, кто ведет активную политическую жизнь, воздейству-
ет на объект политики, стремясь использовать его в своих интересах.

Суверенитет государственной власти – верховенство государствен-
ной власти, ее независимость от любых властей и сил внутри государс-
тва или других государств.

Тайна выборов – принцип избирательного права, суть которого 
в том, что решение конкретного избирателя, его выбор не должны быть 
известны никому.

Технология политическая – совокупность используемых средств и 
приемов достижения результата политического процесса.

Унитарное государство (от лат. «униос» – единый) – тип государства с 
единой конституцией и гражданством, единой системой высших законо-
дательных, исполнительных и судебных органов, при которой отдельные 
части государства не обладают политической самостоятельностью.

Фашизм (от лат. «фашио» – пучок, связка, объединение) – идейно-
политическое течение правоэкстремистского толка, прославляющее 
тоталитарное государство, вождизм и превосходство одной нации.

Федеративное государство (от лат. «федерацио» – союз) – тип госу-
дарства, основанный на союзе нескольких государств с целью создания 
нового единого государства, при котором субъекты нового государства 
сохраняют часть своих прав.

Экстремизм политический (от лат. «экстремус» – крайний) – идейно-
политическое течение, проповедующее приверженность в политике к 
крайним взглядам и действиям. Выделяют левый и правый экстремизм.

Элита политическая – относительно небольшая социальная группа, 
концентрирующая в своих руках значительный объем политической 
власти, обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в 
политических установках интересов различных слоев общества и со-
здающая механизм воплощения политических замыслов.
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