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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

В соответствии с государственными требованиями (федеральный компо-
нент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускни-
ков высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономиче-
ские дисциплины», в результате изучения курса «Политология» ставятся следу-
ющие цели:

1.Определение основ современной политической науки и демократиче-
ской культуры, выработка рационалистического и демократического ментали-
тета,  формирование  таких  качеств,  как:  политическая  толерантность  (терпи-
мость),  готовность  к  компромиссу  и  партнёрству,  стремление  к  консенсусу, 
умение цивилизованно и институциализированно (в рамках закона и с помо-
щью  демократических  институтов)  выражать  и  защищать  свои  интересы, 
укреплять российскую общенациональную идентичность (патриотизм и госу-
дарственность).

2.Исследование  содержания,  закономерностей,  принципов,  противоре-
чий и тенденций развития политической жизни общества, политических отно-
шений и политической деятельности в рамках самостоятельной науки.

3.Формирование и развитие широко образованных, творчески и критиче-
ски мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию слож-
ных социально-политических проблем.

Задачи дисциплины  предполагают решение студентом в ходе изучения 
следующих проблем:

1.Понимание предмета и задач политологии как науки о политической 
сфере жизни общества; формирование представления о специфических особен-
ностях, закономерностях, способах и путях развития этой отрасли человеческо-
го знания.

2.Понимание связи политической науки с другими гуманитарными дис-
циплинами, взаимозависимости и неразрывности частей гуманитарного цикла.

3.Умение ориентироваться в направлениях и этапах политической мыс-
ли, определять особенности русской и европейской политической мысли, оце-
нивать развитие политической мысли в едином комплексе с историческим фо-
ном, социальным и экономическим развитием общества.

4.Владение основными категориями политологии; понимание направле-
ния,  функций,  возможностей,  особенностей  политических  институтов  обще-
ства; умение оценивать феномен государства как особого политического инсти-
тута, роль государства в обществе во взаимосвязи с историческими особенно-
стями развития того или иного периода.



5.Выработка способности оценивать своеобразие политического разви-
тия России, её место и роль в современной геополитической обстановке и раз-
личных мировых процессах.

6.Ориентирование в современной политической жизни, понимание на-
значения демократии как инструмента общественного развития; выработка ак-
тивного и осознанного отношения к демократическим процедурам; видение ва-
риантов, перспектив развития современного российского общества.

7.Умение  оценить  типологию,  основные  источники  возникновения  и 
развития  социально-политических  организаций  и  движений,  их  структуру  и 
роль в политической жизни общества.

8.Выработка способности анализировать общество как социо - культур-
ную систему, применять полученные политологические знания при анализе и 
разъяснении принятых государством решений.

1.2 Политология в системе профессиональной подготовки специали-
ста

Высшее образование, являясь важной составной частью общего социо-
культурного процесса, включено в широкий контекст жизни общества. На по-
роге ХХI в. содержание знаний и условия их функционирования стремительно 
меняются.

Это порождает необходимость перехода к социально и культурно ориен-
тированной  модели  подготовки  специалиста,  предусматривающей  не  только 
высокую профессиональную компетентность, но и интеллектуальное, эстетиче-
ское и нравственное развитие личности, повышение уровня образованности и 
культуры будущего специалиста как важного условия для его профессиональ-
ного самоопределения в последующей трудовой деятельности.

Важнейшими составляющими социально и культурно ориентированной 
модели подготовки специалиста являются: формирование и развитие коммуни-
кационных способностей и навыков, системности взглядов на мир и место в 
нём человека, формирование гражданской позиции и осознание профессиональ-
ной ответственности за принятие решений.

Для создания такой модели необходима гуманитаризация образования, 
которая связана не только с тем, что возрастает доля гуманитарных знаний в 
подготовке  специалиста,  но и с созданием условий для раскрытия духовных 
устремлений студентов, их творческих способностей.

Необходимость  гуманитаризации  высшего  образования  вызвана  в 
частности и тем, что значительному числу выпускников вузов приходится зани-
маться не только профессиональной, но и управленческой деятельностью. Это 
требует от них глубоких знаний в области политологии.

Политология, объясняя политические процессы и раскрывая закономер-
ности  функционирования  и  развития  политических  систем,  государственных 
институтов и общественно-политических организаций, способствует осознанию 
членами общества – руководителями и рядовыми гражданами – общественных 



потребностей и интересов, пониманию проблем, подлежащих решению, кото-
рые за элементарными повседневными нуждами утрачивают отчётливые очер-
тания или вовсе теряются.

Основная  цель  политологии  в  современных  условиях  заключается  не 
только в передаче определённой суммы знаний о политике, но и в выработке у 
студентов умений и навыков отстаивать и защищать свои права, реализовывать 
личные и групповые интересы через представительные политические институ-
ты, терпимо относиться к инакомыслию, находить компромиссы и достигать 
согласия по ключевым вопросам.

Изучение политологии развивает способность к элементарному рацио-
нально-критическому  осмыслению  политики,  позволяет  студентам  овладеть 
техникой  и  методикой  организации  митингов,  избирательных  кампаний,  со-
ставления  петиций,  ведения политических дискуссий и  переговоров,  способ-
ствует развитию навыков самовыражения и аргументации. Это крайне необхо-
димо  в  условиях  укорененности  в  массовом сознании  популистского  образа 
мира, для которого характерны упрощённое объяснение событий, плоское виде-
ние реальности, радикализм и непримиримость.

Можно ли  говорить  о  гражданственности  человека,  если  он  не  знает 
Конституцию своей страны, права человека и гражданина, полномочия и функ-
ции различных государственных органов?

Может ли гражданин сделать осознанный выбор, если он не разбирается 
в предвыборных программах и лозунгах, в облике политических партий, орга-
низаций и движений, личных качествах политических деятелей?

Можно ли вообще быть гражданином без уважения к закону, без разви-
того правосознания, ориентации на образы правомерного поведения?

Изучение политологии позволяет приобщаться к таким важным компо-
нентам гражданской культуры, как:

- научные представления об отношениях между гражданами, граждани-
ном и обществом;

- оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 
практические умения, модели поведения, одобряемые обществом;

- гражданские ценностные ориентации и, прежде всего, ценности, пред-
ставляемые в Конституции Российской Федерации, включая отношение к чело-
веку, его правам и свободам как высшей ценности, гражданский мир и согла-
сие, государственное единство, любовь и уважение к Отечеству, вера в добро и 
справедливость и др.;

-  опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникаю-
щих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского об-
щества.

Все это будет способствовать формированию гражданской позиции бу-
дущего специалиста, его самореализации в условиях возросшей свободы эконо-
мического, политического, мировоззренческого выбора.

Политическое образование – один из способов современной социализа-
ции личности и формирования политической культуры, приобщения к демокра-
тическим ценностям.



1.3 Порядок изучения дисциплины «Политология»

Изучение студентами вечернего отделения данной дисциплины преду-
сматривает проведение лекционных и практических занятий под руководством 
преподавателя согласно расписанию занятий, а также самостоятельное освое-
ние дополнительного материала. Уровень результативности работы студентов 
проверяется на практических занятиях, в индивидуальных беседах и в последу-
ющем на зачёте или на экзамене.

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести сту-
дентов в науку,  ознакомить с  её  основными категориями,  закономерностями 
изучаемой дисциплины и её методическими основами. Тем самым определяют-
ся содержание и характер всей дальнейшей работы студента.

С самого начала лекции необходимо настроить себя на активное её про-
слушивание. Не жалейте места в тетради. Помните, что любая тема и её основ-
ные идеи в дальнейшем (при её рассмотрении) должны быть найдены вами в 
кратчайшее время. Хороший конспект лекций значительно облегчает подготов-
ку к практическим занятиям, а также к предстоящему зачёту (экзамену). Прак-
тические занятия должны помочь в изучении лекционного материала: углубить 
его, расширить, связать теорию с практикой, выработать у студентов самостоя-
тельный подход к оценке политических явлений в жизни общества.

Главной формой приобретения знаний была и остаётся самостоятельная 
работа обучаемого по изучению данной дисциплины с учётом рекомендаций 
преподавателя. Поэтому при подготовке к практическим занятиям следует не 
только опираться на рекомендованную литературу и литературу, которую вы 
сами сочтёте полезной, но и использовать информацию из периодической печа-
ти, передач радио и телевидения, привлекать данные различных социологиче-
ских исследований (статистические сборники), различные законы и норматив-
ные акты, действующие на территории Российской Федерации и др.

При подготовке к практическим занятиям необходимо обязательно вы-
полнить  предусмотренное  планом задание  (по  указанию преподавателя),  т.е. 
необходимо оформить (написать) в тетради по данной дисциплине краткие те-
зисы или развёрнутый план по вопросам рассматриваемой темы занятия. В ходе 
занятия уметь его аргументированно обосновать. В процессе коллективного об-
суждения вносить поправки и дополнения. Планы практических занятий (семи-
наров) составлены в соответствии с изучаемыми темами и предусматривают на-
личие в содержании логических заданий и вопросов для размышления, само-
проверки и контроля, а также подбор литературы для более глубокого изучения 
темы и её отдельных вопросов.

Учебно-тематический план по дисциплине «Политология» предусматри-
вает проведение занятий из расчёта часов, планируемых факультетами по раз-
личным специальностям, т.е. по программе 17, 34, 51, 68 часов. Количество ча-
сов, отводимых на лекционные и практические занятия, определяется факульте-
тами. Преподаватель (по согласованию с кафедрой) на основе отведённого фа-
культетом общего бюджета времени для изучения данной дисциплины (кон-



кретных учебных часов на лекционные и практические занятия) определяет по-
следовательность рассмотрения основного содержания тем дисциплины. В ре-
зультате, например: лекции № 2, 3, 6, 7, 9, 11 могут быть рассмотрены из рас-
чёта 1 или 4 часа, аналогично практические занятия. Исходя из планирования 
времени на лекционные и практические занятия, предусматривается рассмотре-
ние отдельных тем дисциплины не в форме лекционного, а в форме практиче-
ского занятия.

В  период подготовки  к  практическим  занятиям  студентам  предостав-
ляется возможность выбора темы реферата по той или иной социально-полити-
ческой проблеме с последующим аргументированным выступлением в ходе за-
нятия, что значительно повышает рейтинг студента. Основная цель выполнения 
реферата по «Политологии» - это привитие навыков самостоятельной работы с 
литературой, проведение определённого анализа рассматриваемой проблемы. В 
связи с этим, при раскрытии выбранной темы студенту предстоит, основываясь 
на рекомендованную литературу:

- сделать анализ социально-политической проблемы с раскрытием сущ-
ности и причин её вызывающих;

- привести, сопоставив теорию с практикой, примеры из реальной жиз-
ни;

- отобрать наиболее эффективные с точки зрения истории, потребностей 
нашего общества, способы решения данной проблемы; 

- определить собственное отношение к изучаемому политическому явле-
нию, политическому процессу, к той или иной политологической категории.

Реферат (объём примерно 20-25 страниц рукописного текста) выполнен 
на стандартных листах формата А4, с обязательным соблюдением полей: верх-
нее и нижнее – 2см., левое – 3 см., правое – 1.5 см.

После предварительного ознакомления с литературой по теме, источни-
ками,  отбора  нужной  информации,  её  систематизации  следует  переходить  к 
раскрытию темы в соответствии с предполагаемыми вопросами разработанного 
плана. Хорошо продуманный план реферата состоит: введения, основной части 
и заключения. 

Введение определяет проблему, задачи работы, круг рассматриваемых 
вопросов, а также краткий исторический обзор литературы по избранной теме.

Основная  часть  –  2-3  вопроса  (в  соответствии  с  рассматриваемой 
проблемой). Раскрытие вопросов должно осуществляться с позиции научности, 
конкретности, на основе многовариантности подходов и доказательно. В конце 
каждого вопроса формулируются краткие выводы.

Заключение – краткие итоги выполненной работы, суждения автора, т.е. 
основные выводы, к которым пришёл автор в процессе работы. Таблицы, гра-
фики, цитаты и приложения, как правило, дополняют и расширяют содержание 
рассматриваемой темы. Титульный лист – установленного образца 

При необходимости пояснения отдельных данных в работе, при дослов-
ном цитировании какого-либо материала эти данные следует обозначить над-
строчными знаками сноски. Сноски в тексте располагают в конце страницы, на 
которой они обозначены, отделив от текста снизу короткой горизонтальной ли-



нией. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, предложения, к ко-
торому даётся пояснение. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.

Не допускается бездумное переписывание частей текста из рекомендо-
ванной литературы. Студент должен проявить способность самостоятельного 
анализа проблемы с помощью указанной литературы, необходимо дать оценку 
существующих точек зрения, привести соответствующую аргументацию и вы-
сказать собственное суждение по указанной проблеме. Особенно высоко ценит-
ся умение видеть исследуемую проблему через призму предстоящей профес-
сиональной деятельности. Обязательным требованием к реферату является его 
аккуратное и грамотное оформление. В случае, если согласно учебному плану 
предполагается оформление и защита контрольной работы, то выбор темы осу-
ществляется на основании выше изложенных требований, т.е. аналогично как 
для оформления реферата. Отличие состоит в том, что студент должен помимо 
основной части содержания работы оформить дополнительный вопрос в виде 
оценки  данной  темы  современниками.  Защита  контрольной  работы  осуще-
ствляется, как правило, в период проведения консультаций или в ходе проведе-
ния практических занятий.

Используется система контроля на основе разработанных тестов. При-
мерные варианты тестов по «Политологии» приводятся в разделе 9 методиче-
ских указаний, которые рекомендуется использовать в ходе практических заня-
тий. Они позволяют определить уровень знания обучаемого в соответствии с 
изучаемой темой.

В период учебного семестра со студентами проводятся индивидуальные 
и коллективные консультации по данной дисциплине, как обязательные (в пе-
риод подготовки к зачётам и экзаменам), так и дополнительные по просьбе сту-
дентов  или  ходатайству  старосты  группы.  Например,  перед  предстоящими 
практическими занятиями.

Форма проведения зачёта (экзамена) по данной дисциплине определяет-
ся преподавателем на основе указаний кафедры в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта.

Вопросы для подготовки к зачёту (экзамену) выдаются (объявляются), 
как правило, в месячный срок до начала сессии, после их утверждения на 
кафедре. 

Приведённые вопросы для подготовки к зачёту (экзамену) в разделе 7, 8 
методических указаний и рекомендаций могут в определенной степени изме-
няться и дополняться, что обусловлено постоянным процессом развития обще-
ственно-политической мысли нашего общества.



2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ»
Таблица 1

Наименование разделов и тем Лекции Практиче-
ские занятия

Всего ча-
сов

Раздел 1
Методологические проблемы истории и тео-
рии политической науки
Тема 1 Основы теории и методологические 
проблемы политической науки 
Тема 2. Идейные истоки политологии
Раздел 2.
Теория власти и политических систем
Тема 3. Теория власти и властных отно-
шений
Тема 4. Политическая элита и политиче-
ское лидерство
Тема 5. Политические системы и их типо-
логия
Раздел 3.
Субъекты политических действий
Тема 6. Государство как институт поли-
тической системы общества
Тема 7. Политические партии и движения
Раздел 4.
Политическая идеология и культура
Тема 8. Современные политические идео-
логии
Тема 9. Политическая культура
Раздел 5.
Политический процесс и мировая полити-
ка
Тема 10. Политические отношения и по-
литические процессы
Тема 11. Мировая политика и междуна-
родные отношения
Итого:

2 2 4

4 4 8

4 4 8

2 2 4

2 2 4

4 4 8

4 4 8

2 2 4

4 4 8

2 2 4

4 4 8
34 34 68



3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Раздел 1. Методологические проблемы истории и теории 
политической науки

Тема 1. Основы теории и методологические проблемы политической 
науки

Становление политической науки. Понятие современной политической 
науки. Общественная потребность в политологии. Объект и предмет политоло-
гии. Её законы, категории, принципы.

Место и роль политологии в системе социально-гуманитарного знания.
Соотношение политологии с теорией государства и права, историей по-

литических  учений  и  другими  социально-гуманитарными  дисциплинами. 
Проблемы современной политологии. Основные закономерности в политоло-
гии.

Методологические основы политологии. Общенаучные методы. Исполь-
зование институционального,  антропологического,  психологического,  систем-
ного, структурно-функционального, сравнительного, бихевиористского и дру-
гих методов. Функции политической науки.

Научные основы политики. Политика как искусство. Искусство полити-
ческого руководства обществом. Политика и мораль. Политика и религия. По-
литика и средства массовой информации. Роль политики в общественном раз-
витии.

Сферы и  грани  политики.  Характер  взаимосвязи  политики с  другими 
сферами жизни общества. Политика и экономика. Политика и право. Управле-
ние  политическими процессами посредством  норм права.  Методологический 
подход к классификации политики. Формы политики. Внутренняя и внешняя 
политика. Государственная политика. Политика партий, общественно-полити-
ческих организаций и движений.

Современный специалист и политическая  жизнь.  Знание политики,  её 
целей, задач, приоритетов, норм, противоречий, альтернатив политической дея-
тельности как обязательное условие компетентности. Формирование и развитие 
качеств общей культуры и гражданственности.

Тема 2. Идейные истоки политологии

Современное отношение к истории политических учений. Значение изу-
чения истории политической мысли для современной политической практики. 
Общие  черты  в  развитии  политической  мысли  Древней  Греции  и  Древнего 
Рима. Элементы политологии в учениях древности (Конфуция, Платона, Ари-
стотеля, Цицерона и др.).



Религиозная концепция как основное содержание политической мысли 
средних  веков.  Создатели  христианско-политической  теории  европейского 
средневековья (Августин, Аквинский и др.).

Основные  политические  идеи  в  эпоху  Возрождения.  Политическая 
мысль эпохи Нового времени. Противопоставление политики богословию. Вза-
имосвязь политики, морали и религии. Политические идеи эпохи буржуазных 
революций  и  ранних  индустриальных  обществ  (Гоббс,  Локк,  Монтескье, 
Руссо). Теория государства и гражданского общества в концепциях И. Канта и 
Г. Гегеля.

Марксистская  теория  политики.  Основные  концепции  современной 
западной  политической  мысли  (либерализм,  реформизм,  неоконсерватизм  и 
др.).

Общественно-политическая  мысль России.  Образование  русской госу-
дарственности и принятие христианства на Руси. Политическая мысль периода 
образования  и  укрепления  Русского  централизованного  государства.  Пет-
ровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Татищев, Ф.Прокопович, 
И.Посошков).  Просветительская  мысль  в  России  во  второй  половине  XVIII 
века.

Конституционные проекты конца XVIII - первой половины XIX вв. (М. 
Сперанский, декабристы). Полемика западников и славянофилов, либералов и 
консерваторов.  Проблема  русского  пути  (П.Чаадаев,  А.Пушкин).  Концепция 
"Русской идеи". Земское движение и идеи либеральной демократии.

Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-религиозные 
концепции (Н.Бердяев, В.Соловьев). Развитие социалистических идей Г. Плеха-
новым, В.Лениным. 

Обоснование необходимости модернизации политического строя в Рос-
сии  (реформы  П.Столыпина).  Формирование  партийной  системы  в  России. 
Современные политологические школы.

Раздел 2. Теория власти и политических систем

Тема 3. Теория власти и властных отношений

Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти. 
Топология власти: по  признаку формации, по типу политического режима, по 
сферам общественной жизни, по функциям органов власти, по субъектам, по 
правовому  признаку.  Структура  и  ресурсы  власти.  Современные  концепции 
власти. Функции власти: господство, управление, организация, контроль, пла-
нирование,  прогнозирование,  регуляция,  мобилизация,  координация, воспита-
ние и др.

Власть — основная категория политической науки. Политическая власть 
и другие формы власти. Особенности соотношения экономической, политиче-
ской, духовной, информационной и других видов власти.  Средства массовой 
информации как  четвертая  власть.  Политическая  власть  и  её  отличительные 
признаки: верховенство, публичность, моноцентричность, многообразие ресур-



сов, легальность. Отражение интересов и воли народа в системе власти. Соот-
ношение политической и государственной власти.  Разделение властей на зако-
нодательную,  исполнительную  и  судебную  в  демократическом  государстве. 
Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России. Меха-
низм осуществления власти.

Легальность и легитимность власти. Три типа легитимности власти (М. 
Вебер). Понятие этнической легитимности. Суверенитет власти. Реальная сила 
власти. Критерии эффективности власти. Кризис политической власти и пути 
выхода из него.

Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство

Понятие "элита" и "политическая элита". Политическая элита как необ-
ходимое структурное звено в механизме политической власти. Теории элит: ма-
киавеллистская школа, ценностные теории элит и др. Г. Моска, В. Парето, Р. 
Михельс о сущности, составе и роли элит. Основные черты политической эли-
ты и ее структура. Социальная представительность и результативность полити-
ческих элит.

Функции политической элиты. Понятие "властвующая элита". Структу-
ра властвующей элиты: политическая, экономическая, судебно-правовая элита, 
идеологическая,  культурная,  научная,  инженерно-техническая,  военная  и  др. 
Политическая элита современной России.

Природа и сущность лидерства как механизма взаимодействия лидера и 
ведомых. Политический лидер: отличительные черты и типы. Формальные и 
неформальные политические лидеры. Функции лидеров. Политический лидер в 
правовом государстве.  Роль политических лидеров в преодолении кризисных 
ситуаций в политическом и экономическом развитии страны. Теория политиче-
ского лидерства М. Вебер и её значение.

Политическая элита и политический лидер как механизмы и конкретные 
способы реализации власти. Проблемы подготовки и формирования политиче-
ской элиты и политических лидеров: методы, формы, социальная база, крите-
рии и порядок отбора.

Политическое лидерство в современной России. Портреты политических 
лидеров России и их сравнительный анализ.

Тема 5. Политические системы и их типология

Понятие, сущность, структура и функции политической системы обще-
ства. Подсистемы политической системы общества. Применение социологиче-
ского, структурно-функционального, исторического и других методов при ана-
лизе сущности политической системы. Критерии классификации политических 
систем. Типы политических систем. Эволюция политических систем в совре-
менном мире. Современная Российская политическая система.

Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. Поли-
тическая стабильность и политический риск. Внутренние и внешние факторы её 



стабилизации. Нормативная основа политической системы общества. Полити-
ческий режим как способ функционирования политической системы.

Понятие политического режима и его основные характеристики. Типо-
логия политических режимов. Тоталитарный режим и его особенности. Автори-
тарный политический режим и его основные черты.

Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные призна-
ки демократического  режима.  Этапы становления современной теории демо-
кратии. Характеристика демократических преобразований в постсоветской Рос-
сии: достижения и провалы. Современные дискуссии о путях дальнейшей демо-
кратизации России.

Раздел 3. Субъекты политических действий

Тема 6. Государство как институт политической системы общества

Институциональные основы политики.  Государство  как  политический 
институт, орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию сущно-
сти государства. Теории происхождения государства. Роль социально-экономи-
ческих  условий  и  геополитических  причин  в  формировании  государства. 
Основные признаки государства.

Государство — основной носитель политической власти. Функции госу-
дарства. Формы правления и формы государственного устройства. Территори-
альное устройство. Унитарное государство. Федерация и конфедерация. Факто-
ры, определяющие ведущее место государства в политической системе обще-
ства. Президентская и парламентская республики. Правовое и социальное госу-
дарство, предпосылки и условия его формирования, основные признаки их про-
явления в России.

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные от-
личия. Сущность гражданского общества, основные условия его формирования 
и функционирования. Значение и пути формирования гражданского общества в 
современной России.

Тема 7. Политические партии и движения

Сущность политических партий, характерные черты политических пар-
тий и их отличия от других общественных организаций. Виды политических 
партий. Авангардные, парламентские, массовые партии, партии-клубы. Консер-
вативные,  либеральные,  социал-демократические,  социалистические и другие 
партии. Функции политических партий. Правовая институционализация поли-
тических партий. Статус партий.

Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной 
и демократической партийности: международный и российский опыт. Взаимо-
отношения партий с политическими институтами и общественными организа-
циями.



Сущность и функции общественных организаций. Политические, соци-
ально-экономические и культурные основы возникновения и деятельности об-
щественных  организаций.  Общественно-политические  движения,  их  отличи-
тельные черты. Профсоюзные, молодежные, женские, общедемократические и 
другие организации. Неформальные организации. Народные фронты, их свое-
образие, цели и перспективы. Общественно-политические организации и дви-
жения в России.

Раздел 4. Политическая идеология и культура

Тема 8. Современные политические идеологии

Политическая идеология — важнейший элемент политического созна-
ния. Возникновение идеологии. Её специфические особенности и формы теоре-
тического выражения.  Сущность и функции политической идеологии. Методы, 
средства, пути формирования политической идеологии.

Уровни политической идеологии: теоретико-концептуальный, програм-
но-политический, актуализированный. Деидеологизация политики, её признаки.

Основные идеологические течения в современном мире. Либерализм и 
неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм.  Социализм и социал-демо-
краты. Фашизм и его агрессивная сущность. Национальные идеологии, их раз-
нообразие и особенности.

Основные идеологические направления в современной России: комму-
нистическое,  национально-патриотическое  и  либерально-демократическое. 
Идеология экономической и политической модернизации в России. Выбор оп-
тимальной формы государственного правления с позиций теории политической 
модернизации. Конституция Российской Федерации 1993г. о политической си-
стеме России, её сущности и структуре.

Тема 9. Политическая культура

Понятие политической культуры и её общая характеристика. Отражение 
в  политической  культуре системы политической  жизни общества,  законов  и 
правил функционирования её элементов, исторического опыта, традиций, поли-
тических ценностей и предпочтений поведения в области политики.

Внутренняя  структура политической  культуры.  Сознание  и  поведение 
субъектов политики как проявления уровня их политической культуры. Исто-
рические культуры, формы и уровни политической культуры.

Политическая  культура  как  часть  общей  культуры.  Политическая 
культура и мораль. Политическая культура и правовое сознание. Влияние исто-
рического опыта, смены поколений, масштабов страны, этнических и религи-
озных отношений на политическую культуру.

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. 
Политическая культура субъектов политики и её влияние на формирование по-
литической системы. Состояние политической культуры в современной России. 



Факторы,  влияющие  на  развитие  политической  культуры.  Политическая 
культура  студенческой  молодёжи  в  условиях  реформирования  современного 
российского общества.

Политическая социализация как процесс активного усвоения политиче-
ской  науки и  политико-идеологических  ценностей,  формирующих политиче-
скую позицию личности. Типы политической социализации.

Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущ-
ность, структура, уровни и типы политического сознания. Массовое и индиви-
дуальное политическое сознание.  Политические ценности, потребности и ин-
тересы. Религиозные элементы политического сознания.

Политическое  манипулирование.  Средства  массовой  информации  как 
эффективное орудие формирования массового политического сознания.

Основные социальные факторы политической социализации личности: 
семья, система образования, средства массовой информации, личная политиче-
ская и социально-экономическая деятельность. Мотивация и условия активации 
деятельности личности в политической жизни общества.

Раздел 5. Политический процесс и мировая политика

Тема 10. Политические отношения и политические процессы

Понятие политических отношений, основные признаки и специфические 
особенности, сфера их функционирования.

Политическое участие. Формы участия граждан в политической жизни 
общества. Статус личности в политической жизни общества: понятие и виды. 
Политические интересы личности.  Участие в политической жизни — способ 
самоутверждения личности.

Сущность и структура политического процесса. Выражение в политиче-
ском процессе политических ценностей, потребностей и интересов, различных 
социально-политических сил.  Социально-экономические,  правовые и идейно-
нравственные основы политического процесса. Многообразие видов и содержа-
ния политического процесса.

Политическое поведение, его характерные черты и особенности. Формы
поведения. Участие в выборах и управлении. Роль выборов в демократической 
политической системе. Основные стадии избирательного процесса.

Сущность и значение конфликтов в политике. Предпосылки политиче-
ских конфликтов. Позитивные и негативные функции политических конфлик-
тов.

Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные основы 
и правовые нормы урегулирования конфликтных ситуаций. Значение анализа и 
оценки политического конфликта. Этнические конфликты. Исторические уроки 
причин обострения межэтнических отношений в России. Пути оптимизации на-
ционально-государственных отношений в Российской Федерации.

Россия XXI  века.  Модернизация  российского  общества:  исторический 
опыт и перспективы. Синдром развивающегося общества. Особенности и дина-



мика политического процесса в России. Субъекты политического процесса в 
современной России.

Тема 11. Мировая политика и международные отношения

Международные отношения как динамичная система политических, эко-
номических,  военных,  культурных,  научно-технических  и  других  связей. 
Современные тенденции международных отношений. Формы и типы междуна-
родных отношений.

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Защита нацио-
нально-государственных интересов и обеспечение национальной безопасности 
как цели внешней политики государства. Основные факторы внешней политики 
государства.

Мировая политика на рубеже двух тысячелетий и её основные методы. 
Сотрудничество и соперничество на международной арене. Военные и невоен-
ные средства обеспечения безопасности и защиты государственного суверени-
тета. Основные составляющие безопасности страны: экономическая, политиче-
ская, продовольственная, экологическая, информационная, военная и др. Изме-
нение роли военной силы как средства обеспечения национальной безопасно-
сти страны. Межгосударственные конфликты в современных условиях. Спосо-
бы регулирования межгосударственных конфликтов. Приоритетность полити-
ческих методов регулирования международных конфликтов.

Современная геополитика как разновидность внешней политики и как 
наука.  Влияние  географических  (пространственное  местоположение  страны, 
размеры, тип коммуникаций, ландшафт, климат) и демографических факторов 
на социально-политическую жизнь народов. Этнические факторы геополитики. 
Этническая дифференциация населения планеты и проблемы образования госу-
дарств. Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополити-
ческих процессах. Геополитика и национально-государственные интересы Рос-
сии.

4 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛАМ 
КУРСА

Раздел 1. Методологические проблемы истории и теории 
политической науки

Тема 1. Основы теории и методологические проблемы политической 
науки

Приступая  к  изучению курса  «Политология»,  в  первую очередь  следует 
уяснить, что и как изучает современная политическая наука. Это предполагает 
определение предмета и объекта политологии,  а соответственно и глубокого 
уяснения мира политики, его внешних и внутренних связей. Важно обратить 



внимание на происхождение политики, ее природу и способность согласовы-
вать несовпадающие интересы групп, отдельных индивидов, обеспечивать це-
лостность общества как жизнеспособной системы.

При анализе предмета современной политологии следует разобраться в дис-
куссионных вопросах и  уяснить  аргументы широкой трактовки  политологии 
как единой, интегральной науки о политике.

Особого рассмотрения требуют разнообразные методы,  применяемые по-
литологией и позволяющие всесторонне познать ее предмет. При этом следует 
уяснить общие методы и методы эмпирических исследований.

Серьезное внимание необходимо уделить выяснению важнейших функций 
политологии  в  современном  обществе.  Именно  в  функциях  наиболее  полно 
проявляется значение политологии.

Для более глубокого уяснения предмета политологии чрезвычайно важно 
определить место политической науки в системе социальных и гуманитарных 
наук. Потребуется понять соотношение политологии и таких наук, как филосо-
фия, социология, теории государства и права, история.

Вопросы для обсуждения:
1.Объект и предмет политологии. Понятие политики, её основные формы. 
2.Функции политологии, система закономерностей её развития.
3.Проблемы современной политологии, её методы.

Логические задания:
1. В различных научных словарях найдите определение понятия «политика». 
Сравните их, проанализируйте и выделите ключевые понятия,  через которые 
оно рассматривается.
2. Политика многообразна по своим видам, характеру, содержанию и методам. 
Какие виды политики Вы знаете? Охарактеризуйте политику: прогрессивную, 
консервативную, реакционную. К какому виду или типу относится политика, 
проводимая нынешним руководством России.
3. Хорошо известно, что политика имеет двойственную природу: с одной сторо-
ны, она – наука, а с другой – искусство. Почему? Аргументируйте свой ответ.
4. Приведите примеры политических образований в России.
5. Проанализируйте связь политологии с теми науками, которые Вы изучаете 
профессионально в вузе.

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля:
1. В чём отличие политики от других сфер общественной жизни?
2. Что понимается под структурой политики?
3. Почему с развитием человечества возникла потребность политики?
4. Сформулируйте определение предмета политологии?
5. Какие закономерности изучает политология?
6. Охарактеризуйте методы и функции политологии?
7. Какое место политологии в системе гуманитарного знания?



8. Определите соотношение понятий «теоретическая» и «прикладная» полито-
логия?

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Буланин, Н. Д. Российская политология в синхронном срезе:  "Уни-

версальность versus партикулярность" и проблема профессионального стандар-
та качества // Полис: Политические исследования. - 2003. - N5. - С.181-184.

Загладин, Н. Политология:  глобальные  и  российские  аспекты / Н. 
Загладин // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - N 3. - С. 
106-108. - Рец. на кн.: Галкин А. А. Размышления о политике и политической 
науке / А. А. Галкин.- М.: Оверлей, 2004.- 278 с.

Золотарева, Е. В. Политическая социология: к проблеме дисципли-
нарного статуса / Е. В. Золотарева // Вестник Московского университета. Сер. 
18, Социология и политология. - 2004. - N 4. - С. 88-104.

Ирхин, Ю.  В. Политология  в  университетах  Канады / Ю.  В.  Ир-
хин // США. Канада. Экономика - политика - культура. - 2005. - N 11. - С. 80-98.

Мангейм, Дж. Б. Политология. Методы исследования: пер. с англ.  /  
общ. ред. и вступ.ст. А. К.Соколова. - М.: Весь мир, 1999. - 544 с. 

Николаев, Д. Ситуационный анализ как метод политических иссле-
дований / Д. Николаев // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социо-
логия и политология. - 2007. - N 1. - С. 174-176.

Политология в российских регионах. 1991-2000 [Текст]: сб. материа-
лов / сост. М. В. Ильин, О.А. Малаканова. - М.: РОССПЭН, 2001. - 238 с.

Семенова, Р.  У. Соотношение  политики и морали в  русле  дискус-
сионного поля современной политической науки / Р. У. Семенова // Вестник 
Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2005. - N 3. -
С. 87-99.

Сумбатян, Ю. Г. Сравнительная политология - важнейшее направ-
ление науки о политике / Ю. Г. Сумбатян // Вестник Московского университе-
та. Сер. 12, Политические науки. - 2004. - N 4. - С. 35-48.

Тема 2. Идейные истоки политологии

Рассматривая  политологию  как  форму  научно-теоретического  отражения 
политики, следует обратить внимание на различные попытки людей определить 
смысл политического бытия и последующее развитие политической мысли. В 
связи с этим предстоит ознакомиться с религиозно-мифологической трактовкой 
политики,  ее  религиозно-этической  формой,  а  также  политической  мыслью 
Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени. Важно уяснить также и 
развитие политической мысли в России.

Необходимо рассмотреть парадигмы политической мысли — те мыслитель-
ные модели, которые отражают связь политических воззрений с типами миро-
воззрения, с различными философскими картинами мира. Принципиально важ-
но уяснить значение истории политической мысли для современной политиче-
ской практики.



Вопросы для обсуждения:
1.  Общие черты развития  политической  мысли Древней  Греции и  Древнего 
Рима.
2. Политические учения Средневековья.
3. Основные политические идеи  эпохи Возрождения и Нового времени.
4. Основные направления западноевропейской мысли ХIХ века и их социальная 
база.
5. Политическая мысль России.

Логические задания:
1. Древнегреческий философ Платон под политикой понимал «искусство жить 
вместе». Искусство единства во множестве. Согласны ли Вы с этой формули-
ровкой? И если да, то что нужно для её реализации? Какие политические усло-
вия  (процедуры,  институты,  методы)  необходимы  для  интересов  различных 
классов, социальных слоёв, групп, наций?
2. Раскройте значение изучения истории политической мысли для современной 
политической практики. Аргументируйте свой ответ.

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Раскройте содержание политической философии Сократа и Платона
2. Назовите основные идеи политической теории Аристотеля.
3.  Охарактеризуйте  особенности  политической  философии  в  Средневековой 
Европе.
4. Каковы особенности политической мысли эпохи Возрождения и Нового вре-
мени?
5. Политическая теория Н. Макиавелли и Ж. Бодена.
6. Раскройте содержание концепции «общественного договора» и «естественно-
го права» в истории политической мысли.
7. Проанализируйте учения Ш. Л. Монтескье о разделении властей.
8. Какое влияние оказал марксизм на развитие европейской политической мыс-
ли?
9. Назовите основные направления русской политической мысли конца ХIХ-на-
чала ХХв. и их ведущих теоретиков.
10. Каковы особенности русского либерализма по сравнению с классическим, 
западноевропейским?
11. В чём особенности русского консерватизма?

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Августин,  Блаженный.  О граде  Божьем [Текст] / Блаженный  Авгу-

стин. - Минск: Харвест,; М.: АСТ, 2000. - 1296 с.
Аквинский,  Фома.  Сумма  против  язычников: Кн.  1 / Фома  Ак-

винский. - Долгопрудный: Вестком, 2000. - 464 с.
Аристотель.  Политика.  Афинская  полития [Текст]  / Аристотель. - 

М.:  Мысль, 1997. - 458 с.



Вальденберг, В. Е. Екатерина II и Монтескье в их политических воз-
зрениях / В. Е. Вальденберг ; подготовка текста и публикация Т. В. Чумаковой, 
А. А. Златопольской // Вопросы философии. - 2006. - N 1.. -  С. 115-127. -При-
меч.: с. 126-127.- Библиогр. в примеч.. О влиянии взглядов Монтескье на "На-
каз" Екатерины II. Автор дает сопоставление учения Монтескье о государствен-
ном устройстве с положениями екатерининского "Наказа".

Зайченко, Г. А. Джон Локк [Текст] / Г. А. Зайченко. - М.: Мысль,  1973. 
- 208 с. - Библиогр.: с. 198-200.

Кустарев, А.  С. Макс  Вебер  о  модернизации  русского  самодержа-
вия [Текст]  / А. С. Кустарев // Полис. - 2006. - N 2. - С. 60-76.

Лосев, А. Ф.   Платон. Аристотель [Текст]  / А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-
Годи.- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мол. гвардия, 2000. - 392 с.

Ойзерман, Т.  И. Кант  и  Гегель  как  исторические  личности / Т.  И. 
Ойзерман // Вопросы философии. - 2006. - N 11. - С. 140-154.

Семенова, Р. У. Политические взгляды Н. Макиавелли: парадоксы 
нравственности / Р.  У.  Семенова // Социально-гуманитарные  знания. - 2005. -
N1. -  С. 260-271.

Раздел 2. Теория власти и политических систем

Тема 3. Теория власти и властных отношений

Приступая к изучению данной темы, следует иметь в виду, что власть как 
явление социальное существует в различных областях общественной жизни и 
проявляется в разных формах. Важно учитывать, что власть возникла задолго 
до появления государства и его политической сферы. В связи с этим требуется 
уяснить причины, которые обусловили возникновение власти в ее  политиче-
ской, публичной форме. Необходимо обратить внимание на многообразие тео-
ретических представлений о власти.

Существенное значение для понимания власти имеет раскрытие ее структу-
ры  и  характеристика  таких  основных  компонентов  власти,  как  ее  субъект, 
объект,  средства (ресурсы) и процесс,  который приводит к движению все её 
элементы. Важно также разобраться в свойствах политической власти, уяснить 
универсальные ее черты.

Особого рассмотрения требует такая характеристика власти, как легитим-
ность. Следует уяснить различие понятий «легитимность» и «легальность» вла-
сти, соотношение легитимности и эффективности власти.

Вопросы для обсуждения:
1. Власть как общественное явление, её сущность и источники.
2. Структура и ресурсы власти.
3. Типология власти, её функции.
4. Политическая власть и её отличительные признаки, соотношение властей в 
обществе.
5. Легитимность и легальность власти.
6. Критерии эффективности власти.



Логические задания:
1. Можно ли считать, что средства массовой информации - четвертая власть. 
Аргументируйте свой ответ.
2.  Охарактеризуйте проблемы разделения и взаимодействия властей в совре-
менной России.
3. Самое существенное в политике – это вопрос о государственной власти. Но 
можно ли все политические отношения сводить к власти? Аргументируйте свой 
ответ.
4. Установите по Конституции РФ, как реализуется в государстве принцип раз-
деления властей.

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Раскройте содержание понятия «власть» и охарактеризуйте основные подхо-
ды к определению её сущности.
2. Что представляет собой структура власти?
3. Каковы элементы структуры власти?
4. Раскройте содержание типологии власти.
5. Как реализуется политическая власть в обществе?
6. Обоснуйте необходимость разделения властей.
7. Каковы критерии эффективности власти?
8. Дайте определение понятия «легитимность власти».
9. В чём разница понятий «легитимность» и «легальность» власти?

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Бирюков, С. В. Создание единой вертикали власти в масштабах 

региона: региональная власть и местное самоуправление / С. В. 
Бирюков// Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и полито-
логия. - 2007. - N 1. - С. 3-20.

Исаев, И. А. Левиафан и номос: Томас Гоббс и Карл Шмитт о право-
мерности власти / И. А. Исаев // Право и государство: теория и практика. - 
2007. - N 3. - С. 4-19.

Конюшко, С. В. Российский федерализм: от "парада суверенитетов" 
к "вертикали власти" / С. В. Конюшко // Вестник Московского университета. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 4. - С. 3-13.

Левада, Ю. А. Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений 
в российских кризисах / Ю. А. Левада // Вестник общественного мнения. - 
2006. - N 1. - С. 8-13. 

Мау, В. А. Экономика и власть. Политическая история экономиче-
ской реформы в России, 1985-1994 гг. [Текст] / В. А. Мау. - М.: "Дело 
Лтд", 1995. - 112 с.

Мокшин, В. К. Феномен власти в системе управления советского 
типа / В. К. Мокшин // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социоло-
гия и политология. - 2004. - N 4. - С. 105-118. 



Согрин, В.  В. Политическая власть в США: характер и историче-
ские этапы / В. В. Согрин // Новая и новейшая история. - 2004. - N 2. - С. 3-27.

Унпелев, А. Г. Политология: власть, демократия, личность [Текст]: 
учеб. пособие / А. Г. Унпелев. - М.: Интерпракс, 1994. - 256 с.

Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство

При  изучении  темы  необходимо  обратить  внимание  на  происхождение, 
сущность и содержание понятия «политическая элита». Факт происхождения и 
существования политической элиты в политической науке объясняется по-раз-
ному. Поэтому важно уяснить основные теории элит, особенно концепции Г. 
Моски, В. Парето, Р. Михельса. Необходимо также разобраться в содержании 
основных направлений современной элитарной теории.

Для уяснения места и роли политической элиты в политической жизни об-
щества необходимо уяснить черты (признаки) политической элиты, условия и 
основные  направления  ее  деятельности.  При  этом  важно  видеть  неоднород-
ность самой элиты.

Изучение проблемы политического лидерства необходимо начать с выясне-
ния понятий «лидер», «политический лидер», «политическое лидерство». Важ-
но понимать, что политическое лидерство — это вид политической деятельно-
сти,  имеющий огромное значение для определения успеха и направленности 
политических процессов. Серьезное внимание следует уделить выяснению при-
роды политического лидерства, его объективной и субъективной сторон и меха-
низма проявления. В значительной степени этому способствует изучение черт и 
признаков политического лидера, а также типологии (классификации) полити-
ческих лидеров.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие элиты (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). Политическая элита: 
структура, особенности.
2. Понятие и природа политического лидерства, его функции.
3. Основные типы политических лидеров.

Логические задания:
1. Охарактеризуйте политическое лидерство в современной России.
2. Определите место и роль политической элиты в структуре властвующей эли-
ты России. 
3. Что такое популизм? Какова в современных условиях направленность массо-
вых популистских настроений?

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Что представляет собой политическая элита?
2. Дайте сравнительную характеристику теорий элиты В. Парето, Г. Моска, Р. 
Михельса.
3. Какие изменения произошли в российской элите за последние десять лет?



4. Охарактеризуйте основные функции политической элиты.
5. Назовите основные концепции политического лидерства.
6. Назовите различия между лидерами формальными и неформальными, тради-
ционными, рационально-легальными и харизматическими.
7. Политический лидер и его функции.
8. Перечислите типы политического лидерства.

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов 

Архангельский, Ю. Политическая элита и стратегические приори-
теты РФ: между "методологическим идеализмом" и "наивным 
реализмом" / Ю. Архангельский, П. Ермолаев // Мировая экономика и между-
народные отношения. – 2006. - N 11. - С. 98-103.

Ашин, Г. К. Понятие "элита" и его роль в политических исследова-
ниях / Ашин Г. К. // Философские науки. - 2005. - N 8.. -  С. 55-67. - Окончание. 
Начало в N 7.

Гертнер, С. Л. Российская региональная элита как социокультурная 
реальность / С. Л. Гертнер // Вестник Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств. - 2007. - N 1. - С. 11-14.

Идиатуллина, К. С. Политический лидер и гражданское общество: 
проблемы и противоречия регионального развития // Социально- гумани-
тарные знания. - 2003. - N3. - С.38-47.

Кузнецова, Н.В. Хороший лидер не имеет подчиненных (Мэри Пар-
кер Фоллетт - теоретик менеджмента) // Менеджмент в России и за рубе-
жом. - 2003. - N6. - С.116-122.

Лубченков, Ю. Н. Политическое лидерство как технология / Ю. Н. 
Лубченков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и по-
литология. - 2005. - N 1. - С. 113-134.

Луговая, И. В. Лидер как субъект преобразующего управления / И. 
В. Луговая // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2003. -
N7. - С. 136-138.

Туманов, С. В. Политическое харизматическое лидерство в России: 
мифы и реалии // Социологические исследования. - 2003. - N3. - С.20-28.

Шаблинский, И. Г. Политическое лидерство: типология и техноло-
гия [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Шаблинский; Федер. агентство по образова-
нию; Нац. фонд подготовки кадров. - М. : Нов. учебник, 2004. - 128 
с. - ISBN 5-8393-0357-7

.
Тема 5. Политические системы и их типология

При ознакомлении с  данной темой необходимо осознать  познавательные 
возможности  категории  «политическая  система  общества»,  а  также  уяснить 
процесс зарождения и развития системного анализа политики.

Рассматривая системный подход к изучению политики, необходимо озна-
комиться  с  теориями  политических  систем  Д.Истона,  Г.Алмонда.  Уяснение 
сущности этих теорий позволяет представить политическую жизнь как систему 



поведения людей, дает понимание политики как целостного явления и открыва-
ет возможности в выявлении способов поддержания равновесного, стабильного 
состояния политической системы.

При анализе политической системы как механизма власти следует рассмот-
реть  те  подсистемы,  которые и  обеспечивают функционирование  публичной 
власти. Важно обратить внимание на содержание, классификацию и функций 
политических систем.

На основе изучения теорий политической системы проанализировать состо-
яние и специфику современной политической системы России.

Вопросы для обсуждения:
1. Политическая система общества и её классификация.
2. Структура политической системы общества и её подсистемы.
3. Функции политической системы общества.
4. Политический риск и политическая стабильность.

Логические задания:
1. Каковы, на Ваш взгляд, дальнейшие пути демократизации России?
2. Ваше мнение о современной Российской политической системе. Аргументи-
руйте свой ответ.
3. Как Вы понимаете мысль: «Суть демократии не во власти большинства, а в 
защите всех меньшинств от большинства?

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Что такое политическая система общества?
2. Назовите структурные элементы политической системы.
3. Перечислите основные функции политической системы.
4. Как соотносятся политическая стабильность и политический порядок?
5. Рассмотрите виды политической стабильности.
6. Раскройте вопрос типологии политических систем?
7. Проанализируйте факторы политического риска.

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Баглай, М. В. Конституционализм и политическая система в совре-

менной России / М. В. Баглай // Журнал российского права. - 2003. - N 11. -  С. 
10-19.

Гончаров, П. К. Политическая система общества: гносеологическая 
и онтологическая основы теории / П.  К.  Гончаров // Социально- гуманитар-
ные знания. - 2006. - N 2. - С. 96-117.

Каменская, Г.  В. Политические  системы  современности [Текст] / Г. 
В. Каменская, А. Н. Родионов. - М.: ОНЕГА, 1994. - 224 с.

Косолапов, Н.  А. Вызовы  глобализации  и  политическая  система 
России / Н.  Косолапов // Мировая  экономика и международные отношения. - 
2005. - N 3. - С. 85-89.



Прищепа, А. И. Социально-политическая система США. Политиче-
ские партии. - Сургут: Сургутский гос.ун-т, 1999. - 39с.

Франчук, В. И. Политическая система как средство выживания об-
щества и основы ее реформирования / В.  И.  Франчук // Социально-гумани-
тарные знания. - 2005. - N 1.. -  С. 120-133.

Ширяев, Б. Американская  политическая  система,  истоки  стабиль-
ности и преемственности / Б. Ширяев // Звезда. - 2005. - N 4.. -  С. 197-205.

Раздел 3. Субъекты политических действий

Тема 6. Государство как институт политической системы общества

Изучение  этой  темы следует  начать  с  рассмотрения  сущности  и  теорий 
происхождения государства. Затем необходимо уяснить, что представляют со-
бой основные признаки государства,  а  также роль социально-экономических 
условий и геополитических причин в его формировании.

Особенно внимательно следует рассмотреть функции государства, формы 
правления, формы государственного устройства, а также факторы, определяю-
щие ведущие место государства в политической системе общества.

Существенное значение для понимания характера отношения граждан с го-
сударством имеет выяснение содержания правового и социального государства.
При анализе взаимосвязи и взаимодействия гражданского общества и государ-
ства необходимо сосредоточиться на механизмах этого взаимодействия. Важно 
учитывать всю сложность и противоречивость взаимосвязи гражданского обще-
ства и государства. В то же время необходимо видеть то, что уровень развития 
и объем гражданского общества в значительной степени зависит от содержания 
политической  власти,  типа  политического  режима,  формы  государственного 
устройства.

Вопросы для обсуждения:
1. Сущность государства, основные теории его происхождения.
2. Основные признаки государства. Факторы, определяющие ведущее место го-
сударства в политической системе общества.
3. Устройство современного государства.
4. Политический режим и его формы.
5. Гражданское общество: понятие, структура, функции.
6. Правовое и социальное государство.

Логические задания:
1. Каковы, на Ваш взгляд. перспективы и пути формирования гражданского об-
щества в современной России.
2. Какова взаимосвязь «личность – гражданское общество – государство»?
3. Любой ли закон соответствует сути правового государства?



Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Почему государство является наиболее важным политическим институтом?
2. Сопоставьте основные концепции происхождения государства.
3. Что отражает понятие «форма государственного устройства»?
4. Чем федерация отличается от унитарного государства? 
6. Назовите черты сходства и различия между парламентской республикой и 
парламентской монархией.
7. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации.
8. Раскройте сущность и основные принципы правового государства.
9. Какие условия необходимы для формирования социального государства?
10. Дайте определение понятию «политический режим».
11. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов.
12. Перечислите основные отличия авторитаризма от тоталитаризма.

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Гассий, В. В. Социальный капитал, гражданское общество и демо-

кратия в теории социального прагматизма Дж. Дьюи / В. В. Гассий // Вест-
ник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2005. - N 
3. - С. 169-179.

Демократическое правовое государство и гражданское общество в 
странах Центрально-Восточной Европы [Текст]  / Ин-т междунар. экон. и по-
лит. исследований. - М.: Наука, 2005. - 184 с. - ISBN 5-02-033603-3.

Дробот, Г. А. Кризис современной модели мироустройства и пробле-
ма десуверенизации: (дискуссия в отечественной литературе) / Г. А. Дро-
бот // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политоло-
гия. - 2004. - N 4. - С. 77-87.

Мами, К. Правовое государство: социальный идеал и реаль-
ность // Законодательство. - 2003. - N2. - С.47-51.

Мамут, Л. С. Демократическое правовое государство в России: 
проблемы становления / Л. С. Мамут // Журнал российского права. - 2006. - N 
12. - С. 108-116.

Открытое государство: политико-правовое видение / М. С. Айвазян, 
В. В. Варданян, Е. М. Доровских  // Государство и право. - 2003. - N5. - С.60-65.

Саква, Р. Институт Президентства: либеральный или неопатерна-
листский политический режим / пер. с англ. Р. Воскерчяна // Конституци-
онное право: восточноевропейское обозрение. - 2003. - N4. -  С.112-125.

Чекунов, Н. А. Социальное правовое государство: вопросы теории и 
практики / Н. А. Чекунов // Известия вузов. Правоведение. - 2003. - N 4. -  С. 
250-258.

Шевердин, С. "Платон, ты не прав" - сказал Аристотель своему 
учителю: ...и указал на "ловушки", которые таит упование на возможности 
чрезмерной государственности / С. Шевердин // Муниципальная 
власть. - 2004. - N 4. - С. 108-109. - 



Тема 7. Политические партии и движения
Изучение этой темы следует начать с рассмотрения истории возникновения 

политических партий. Затем необходимо уяснить, что представляют собой по-
литические партии в современном понимании.

Особенно внимательно следует  рассмотреть  признаки политической пар-
тии,  отличающие  ее  от  других  форм  организаций  людей.  Важно  также 
разобраться в причинах возникновения современных политических партий. Се-
рьезное внимание необходимо уделить анализу типологии партий и критериев 
их классификации.

Существенное значение для понимания характера отношения граждан с го-
сударством имеет выяснение содержания понятия «группы интересов». Необхо-
димо уяснить, что группы интересов представляют собой один из основных ка-
налов политической активности граждан. Следует внимательно рассмотреть ти-
пологию групп интересов, деление их в зависимости от целей и методов пре-
зентации социальных интересов. Важными аспектами темы являются также во-
просы о сущности и функциях общественных организаций и общественно-по-
литических движений.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие политической партии, её сущность.
2. Характерные черты политических партий и их основные функции.
3. Виды политических партий.
4. Партийные системы и их основные типы.
5. Общественные организации, их признаки и функции.
6. Общественно-политические движения, их отличительные черты.

Логические задания:
1. Приведите примеры общественно-политических организаций и движений в 
России.
2. Какая политическая система демократичнее: в которой одна партия, в кото-
рой две партии, в которой много партий? Почему?
3. Какие российские партии можно считать «левыми», а какие «правыми»?
4. Прочитайте ст. 13, 29-31 Конституции РФ и определите, каковы условия фор-
мирования политических партий в России.

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Назовите главный признак политической партии, отличающий её от других 
политических организаций.
2. Перечислите функции политических партий.
3. Какие типы политических партий известны в политической теории и практи-
ке?
4. Какие позиции по отношению к государственной власти могут занимать пар-
тии, и чем это обусловлено?
5. Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и многопартийной 
систем?



6. Дайте характеристику современных политических партий России и её пар-
тийных систем. 

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Войтоловский, Ф.Антиглобалистские  движения  -  начало  Великой 

смуты XXI века? круглый стол.  Идейно-политические процессы внутри 
антиглобалистских движений // Мировая экономика и международные отно-
шения. - 2003. - N2. - С.9-14.

Ерыгина, В.  И. Политические партии как участники правотворче-
ского  процесса / В.  И.  Ерыгина // Конституционное  и  муниципальное  право.
2006. - N 7. - С. 33-38.

Замогильный, С. И. Социальные корни фашизма и основы его сим-
волических программ / С. И. Замогильный // Вестник Московского универси-
тета. Сер. 18, Социология и политология. - 2005. - N 2. - С. 20-36.

Кертман, Г.  Л. Статус партии в российской политической культу-
ре / Г.  Л.  Кертман // Полис:  Политические  исследования. - 2007. - N  1. - С. 
120-131.

Кирпичев, И.  В. Депутатский  клуб:  российский  и  международный 
опыт неформальных политических объединений / И. В. Кирпичев // Вестник 
Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 4. -
С. 14-30.

Кулик, А.   Партийная  демократия:  политические  партии  в  фор-
мировании открытого общества на Западе и в России [Текст] / А. Кулик. - 
М.: Магистр, 1997. - 48 с.

Кынев, А. В. Политические партии в российских регионах: взгляд
через  призму  региональной  избирательной  реформы [Текст] / А.  В.  Кы-
нев // Полис: Политические исследования. - 2006. - N 6. - C. 145-160.

Маркс, К. О принципах партийного строительства [Текст] / К. Маркс 
Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1983. – 293 с.

Соловьев, Э. Г. Российские партии власти: в поисках внешнеполи-
тической  стратегии / Э.  Г.  Соловьев // Вестник  Московского  университета. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2005. - N 2. - С. 37-56.

Тимошенко, В.  И.  Политические  партии  современной  России  как 
активный и профессиональный "носитель" и "производитель" политиче-
ских идеологий: теоретические и практические аспекты / В.  И. Тимошен-
ко // Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. 2007. -
N 1. - С. 69-77. - Окончание. Начало в N 6, 2006.

Журавлева, В. Ю. Политические партии США в институтах власти 
и в обществе / В. Ю. Журавлева // США. Канада. Экономика-политика-культу-
ра. - 2005. - N 4. - С. 53-71.  



Раздел 4. Политическая идеология и культура

Тема 8. Современные политические идеологии

Изучение темы необходимо начать с выяснения понятия «политическая 
идеология»,  причин  её  возникновения  и  форм  теоретического  выражения. 
Поэтому необходимо попытаться уяснить наиболее важные подходы к её объ-
яснению.

Важной стороной знания о политической идеологии являются знания о 
функциях политической идеологии, о методах, средствах и путях её формиро-
вания.  Следует  уделить  должное  внимание  изучению уровней  политической 
идеологии. Особое значение имеет специальное рассмотрение основных идео-
логических течений в современном мире и современной России.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие политической идеологии и их уровни.
2. Основные идеологические течения в современном мире.
3. Основные идеологические направления в современной России.

Логические задания:
1. Проанализируйте основные идеологические направления в современной Рос-
сии.
2. Каково соотношение религии и идеологии? Аргументируйте свой ответ.
3. Какие политические идеологии оказались востребованными в современной 
России и почему?
4. Можно ли представить развитие общества без идеологии?
5. Какие факторы обуславливают появление идеологии?

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Определите понятие «политическое сознание».
2. В чём сущность понятия «политическая идеология»?
3. Охарактеризуйте концепции политической идеологии.
4. Какова структура и функции политической идеологии?
5. Дайте характеристику современного либерализма.
6. Охарактеризуйте дилеммы современной российской идеологии. 
7. Дайте характеристику неоконсерватизма.

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Арбатов, А. Г. Идеалистом в политике быть глупо / А.  Г.  Арбатов;  

интервью подготовлено М. В. Долженко // Вестник Московского университета. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2004. - N 3. - С. 3-11.

Брутян, А.  Л. Актуальность идей русского консерватизма в совре-
менной России // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2004. - N 1. - С. 153-162.



Русанова, О. А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явле-
ние в российском обществе: (на примере Северокавказского региона) / О. А. 
Русанова // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и полито-
логия. - 2005. - N 2. - С. 108-125.

Рипп, Г. Политическая экономия и идеология / Г.  Рипп; пер.  с  венг. 
под ред. и с предисл. Г. Н. Сорвиной. - М. : Прогресс, 1977. - 248с.. - (Критика 
буржуазной идеологии и ревизионизма).

Самсонова, Т.  Н. Проблема  равенства  в  истории  западноевропей-
ской социально-политической мысли XV - первой половины XIX вв. / Т. Н. 
Самсонова // Вестник  Московского  университета.  Сер.  18,  Социология  и  по-
литология. - 2005. - N 1. - С. 160-172. - Библиогр. в примеч.. В статье дан анализ 
формирования основных направлений в трактовке проблемы равенства - социа-
листических, либеральных и консервативных.

Цыганков, А. П. Александр Панарин как зеркало российской рево-
люции / А. П. Цыганков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социо-
логия и политология. - 2006. - N 1. - С. 120-149. - Библиогр. в примеч. О взгля-
дах ученого на развитие России в новых условиях, на либерализм вообще и рос-
сийский либерализм в частности, умеренный и радикальный консерватизм.

Челищев В. И. Феномен фундаментализма в современном мире: ис-
токи и формы / В. И. Челищев // Вестник Московского университета. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2006. - N 4. - С. 98-116.

Шаряпов, Р. А. Либерально-демократическая концепция внешнепо-
литического выбора России в условиях глобализации (анализ одной дис-
куссии) / Р. А. Шаряпов // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социо-
логия и политология. - 2004. - N 2. - С. 36-49.

Шелохаев, В. В. Идеология и политическая организация российской 
либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. [Текст] / В. В. Шелохаев. -  М.: Наука,  
1991. - 232 с.

Тема 9. Политическая культура

При изучении темы важно исходить из того, что она является одной из важ-
нейших, узловых в политической науке. Это обусловлено тем, что от характера 
и уровня развития политической культуры общества зависит процесс политиче-
ской социализации, т.е. содержание и качество (параметры) политической жиз-
ни.

Принципиально важно уяснить сущность политической культуры, общее и 
специфическое в ее содержании по сравнению с такими явлениями, как общая 
культура, профессиональная культура, правовая культура, культура личности. 
Стержневой идеей при изучении политической культуры должна быть идея о 
том, что политическая культура — это составная часть общей культуры, сово-
купность таких специфических элементов, которые связаны с уровнем и харак-
тером общезначимых политических оценок и действий граждан, социальных и 
интеллектуальных субъектов политики, обусловленных политическим опытом 
предшествующих поколений и воспроизводством их в ходе текущей политиче-



ской жизни. Именно поэтому на основании уровня политической культуры об-
щества принято судить об уровне его политической зрелости.

Особенно детально необходимо изучить роль политических знаний в фор-
мировании политической культуры российского общества.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие политической культуры, её структура.
2. Типология политической культуры. Факторы, влияющие на развитие полити-
ческой культуры.
3. Политическая социализация.
4. Основные типы политической социализации.

Логические задания:
1. Проанализируйте состояние политической культуры в современной России, 
проблемы формирования и факторы, влияющие на её развитие. 
2. Охарактеризуйте политическую культуру студенческой молодёжи в условиях 
реформирования современного российского общества.
3. Что означает, на Ваш взгляд,  политизация массового сознания? В чём она 
проявляется?
4. Как Вы понимаете такое свойство массового сознания общества, как хариз-
ма? Присуще ли оно россиянам?

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Дайте определение понятия «политическая культура»?
2. Какие компоненты входят в политическую культуру?
3. Охарактеризуйте известные Вам типы политической культуры.
4. Раскройте содержание понятия «политическая социализация».
5. Перечислите основные этапы политической социализации личности.
6. Какие модели политической социализации Вам известны?
7. Назовите факторы, влияющие на процесс формирования и развития полити-
ческой культуры общества.

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Вебер, М. Избранное [Текст]: образ общества / М. Вебер. - М.: Юристъ,  

1994. - 704 с. - (Лики культуры).
Горяев, А.  Т. Евразийское  наследие  от  будущей  структуризации 

мира / А. Т. Горяев // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология 
и политология. - 2005. - N 1. - С. 173-185.

Емчура, Т. Современная  молодежь  и  каналы  ее  социализации / Т. 
Емчура // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политоло-
гия. - 2006. - N 3. - С. 135-140.

Карпова, Н. В. Политическая культура в процессе становления гра-
жданского  общества / Н.  В.  Карпова // Вестник  Московского  университета. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 1. - С. 41-54.



Кочетков, В.  В. Цивилизационная  идентичность  России / В.  В.  Ко-
четков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политоло-
гия. - 2006. - N 3. - С. 26-38.

Маяцкий, Д. Молодежный  парламент  как  институт  политической 
социализации: (на материалах Новосибирской области) / Д. Маяцкий  //  Вест-
ник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2007. - N 
1. - С. 177-182.

Панарин, А. С. Политология. Западная и Восточная традиции: учеб. 
для вуз. / А. С. Панарин. - М.: Университет, 2000. - 320 с. - ISBN 5-8013-0091-0.

Попов М.  Ю. Нравственная  ресоциализация  личности:  феномен 
российской модернизации / М. Ю. Попов // Вестник Московского университе-
та. Сер. 18, Социология и политология. - 2004. - N 3. - С. 20-35.

Прохода, В. А. Гражданская идентичность российской молодежи / В. 
А. Прохода, В. В. Рязанцев // Вестник Московского университета. Сер. 18, Со-
циология и политология. - 2006. - N 1. - С. 24-40.

Прохода, В.  А. Межэтнические  отношения:  взгляды  студентов 
МГУ / В.  А.  Прохода,  В.  В.  Рязанцев // Вестник  Московского  университета. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2007. - N 1. - С. 105-115.

Самара, Г.  Н. Социокультурная адаптация в  современном россий-
ском обществе / Г. Н. Самара // Вестник Московского университета.  Сер. 18, 
Социология и политология. - 2006. - N 3. - С. 56-62.

Филиппова, Л. Эффективность гражданского воспитания: проблема 
критериев / Л. Филиппова // Вестник Московского университета. Сер. 18, Со-
циология и политология. - 2007. - N 1. - С. 180-182.

Раздел 5. Политический процесс и мировая политика

Тема 10. Политические отношения и политические процессы

Изучение  темы  необходимо  начать  с  выяснения  понятия  «политический 
процесс». Это одна из центральных и, вместе с тем, весьма специфических ка-
тегорий политической науки. Поэтому необходимо попытаться уяснить наибо-
лее важные подходы к ее объяснению.

Следует обратить внимание на вскрытие структуры политического процес-
са, факторов, влияющих на его характер и содержание. Это будет способство-
вать уяснению характера взаимодействия социальных и политических структур 
и отношений, технологии осуществления власти.

Важными аспектами темы являются также вопросы о типах (видах) полити-
ческих процессов, мотивах, формах и разновидностях политического участия 
индивидов в политической жизни. Политическое участие раскрывает процесс 
включения индивида (групп граждан) в механизмы артикулирования и агреги-
рования его (их) властно значимых интересов. Оно характеризует все действия 
отдельных лиц и групп граждан, стремящихся повлиять на содержание и харак-
тер политических решений органов и институтов государственной власти в об-
щенациональном масштабе или на местном уровне.



Принципиально важным для изучения является вопрос о выяснения соци-
альной природы и сущности политических конфликтов. Это позволит увидеть в 
конфликтах их содержание, направленность и перспективы развития.

Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и структура политического процесса.
2. Избирательные системы и их типы.
3. Основные принципы демократических выборов.
4. Политические конфликты: сущность, источники и типология.

Логические задания:
1. Проанализируйте особенности политического процесса в России. 
2. Какие, на Ваш взгляд, основные исторические уроки причин обострения 
межэтнических отношений в России. Аргументируйте свой ответ.
3. Политическая жизнь включает в себя элементы многообразных политических 
отношений и действий разнородных социальных слоёв, классов, наций, госу-
дарств, партий, личностей. Её участники в соответствии со своими интересами 
отстаивают  свои  позиции,  стремятся  проводить  свою  линию.  Эти  интересы 
весьма многообразны. Каковы они? Подумайте и выделите несколько групп ин-
тересов,  которые реально существуют у различных участников политической 
жизни.

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Раскройте содержание понятия «политический процесс».
2.Какова структура и особенности политического процесса?
3. Охарактеризуйте режимы протекания политического процесса.
4. Что такое избирательная система?
5. Чем различаются пропорциональная и мажоритарная системы?
6. В чём специфика политического конфликта?
7. Раскройте содержание политических средств, форм, методов и путей разре-
шения межнациональных конфликтов.
8. Перечислите основные принципы демократических выборов.

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Авакьян, С.  А. Политические  отношения и конституционное  регу-

лирование  в  современной  России:  проблемы  и  перспективы / С.  А. 
Авакьян // Журнал российского права. - 2003. - N 11. - С. 43-54.

Борисенков, А.  А. Политические отношения:  сущность и  виды / А. 
А. Борисенков // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - N 1.. -  С. 161-170.

Ефимов, Ю. Г. Миграция и политический процесс: проблема соот-
ношения / Ю. Г. Ефимов // Социально-гуманитарные знания. - 2006. - N 3. - С. 
123-136.

Карапетян, Л.  М. Конституция  и  партийно-политическая  избира-
тельная система в  России / Л.  М.  Карапетян // Конституционное  и  муници-
пальное право. - 2006. - N 2. - С. 9-19.



Коваленко, В. И. Политические отношения и политический процесс 
в современной России / В. И. Коваленко, А. В. Федякин // Высшее образова-
ние сегодня. - 2004. - N 1.. -  С. 18-31.

Козырев, Г.И. Международный  политический  процесс // Социально-
гуманитарные знания. - 2003. - N4. - С.98-110.

Неровная, Н.  Н. Муниципальные  выборы и  российские  политиче-
ские партии: участвовать или не участвовать? / Неровная Н. Н.  //  Государ-
ственная власть и местное самоуправление. - 2005. - N 9. - С. 24-26.

Политические  отношения,  институты  и  процессы:  общемировые 
тенденции и российская специфика: [матер. науч. конф. ] / А. С. Семченков 
[и др.] // Вестник Московского университета.  Сер. 12, Политические науки. - 
2006. - N 6. - С. 60-72. - Окончание. Начало в N 5.

Политические партии и избирательные технологии [Текст]:  матери-
алы регион. межвуз. науч. -  практ.  Конференции / МО РФ; Избир. комиссия 
Оренбург. обл.; ОГУ. - Оренбург: ОГУ, 2002. - 143 с. - ISBN 5-7410-0594-2.

Фельдман, Д.  М. Политология  конфликта:  учеб.  пособие / Д.  М. 
Фельдман. - М.: Изд. Дом «Стратегия", 1998. - 200 с. - ISBN 5-221-00031-8.

Тема 11. Мировая политика и международные отношения

Изучение темы целесообразно начать с выяснения значений понятий «меж-
дународные отношения», «межгосударственные отношения», «мировая полити-
ка» и «внешняя политика». Это позволит выйти на осмысление сути и содержа-
ния политических проблем современных международных отношений.

Важно обратиться к вопросу о концептуальном (теоретическом) обоснова-
нии внешней политики государств. Изложенные в политологической литерату-
ре позиции окажут помощь в осмыслении природы, содержания и принципов 
международной политики.

Следует тщательно разобраться в типологии международных отношений, 
новых тенденциях в их развитии, их особенностях в современных условиях.

Особого внимания заслуживает выяснение места и роли ООН, а также раз-
личных по своему содержанию и характеру негосударственных организаций.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международных отношений, их содержание.
2. Современные тенденции развития международных отношений.
3. Мировая политика и её методы.

Логические задания:
1. Объясните, почему существует множество определений понятия «геополити-
ка»? Какие принципы лежат в основе генетического, органического и комплекс-
ного определения?
2. Определите место и роль военной силы в геополитических процессах. Аргу-
ментируйте свой ответ. 
3. Каково на Ваш взгляд положение России в системе международных отноше-
ний?



Вопросы для размышления, самопроверки и контроля
1. Что понимается под понятием «мировое сообщество»?
2. Раскройте теоретические основы геополитики.
3. Мировая политика и международные отношения, каково их содержание?
4. Каковы современные тенденции в развитии международных отношений.
5. Охарактеризуйте методы, используемые в мировой политике.
6.Чем определяется политический вес страны в международных делах?
7. Каковы основные линии глобальных проблем Человека в мировом сообще-
стве?
8. В чём проявляется глобальная демографическая проблема и каковы основные 
пути её решения?

Литература для более глубокого изучения темы и отдельных вопросов
Алиев, В. Постсоветское  пространство  -  сфера  стратегических  ин-

тересов США и России / В. Алиев // Вестник Московского университета. Сер. 
18, Социология и политология. - 2007. - N 1. - С. 168-170.

Дериглазова, Л. В. Осмысление опыта ненасилия в международных 
отношениях / Л. В. Дериглазова // Вестник Московского университета. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2005. - N 2. - С. 126-130.

Добреньков В.  И. Вызовы  глобализации  и  перспективы  человече-
ства / В. И. Добреньков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социо-
логия и политология. - 2004. - N 4. - С. 3-20.

Зуб, А.  А. Современные  инструментальные  средства  и  подходы  в 
прогнозировании  международных  политических  процессов / А.  А. 
Зуб // Вестник  Московского  университета.  Сер.  18,  Социология  и  политоло-
гия. - 2005. - N 2. - С. 96-107.

Клубов, А. В. Глобализация социально-экономической жизни: исто-
рия и современность / А. А. Клубов, М. С. Халиков, О. А. Клубова // Вестник 
Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2005. - N 1. -
С. 135-143.

Козырев, Г.И. Международный  политический  процесс // Социально-
гуманитарные знания. - 2003. - N4. - С.98-110.

Лебедева, М. М. Мировая политика как наука и учебная дисципли-
на:  школа МГИМО / М.  М. Лебедева // Вестник Московского университета. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2004. - N 3. - С. 97-108.

Фоминых, Ф. ЕС и Россия в международных экономических отно-
шениях / Ф. Фоминых // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социоло-
гия и политология. - 2007. - N 1. - С. 162-163.

Халиков, М.  С. Российская  цивилизация  в  контексте  глобализа-
ции / М. С. Халиков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социоло-
гия и политология. - 2004. - N 4. - С. 36-43.

Хохлышева, О. О. Мирное разрешение споров и ситуаций в услови-
ях взаимозависимости / О. О. Хохлышева // Вестник Московского университе-
та. Сер. 18, Социология и политология. - 2004. - N 2. - С. 80-97.



Цатурян Т. Стратегия  России  в  Юго-Восточной  Азии / Т.  Цату-
рян // Вестник  Московского  университета.  Сер.  18,  Социология  и  политоло-
гия. - 2007. - N 1. - С. 157-159.
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ников,  И.  А.  Шарагин. - М.: Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС, 1999. - 208  с. - 
ISBN 5-691-00336-4.

Федосеев, А. А. Политология: пособие для подготовки к экзаменам / А. 
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6 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И ФИКСИРОВАННЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

1.   Политика как наука и искусство.
2.   Власть как социальное явление.
3.   Механизм осуществления власти.
4.   Политическая власть и национальная политика в России.
5.   Понятие и трудности разделения властей.
6.   Современные политические системы.
7.   Современная политическая система России и её особенности.
8.   Государство в политической системе общества.
9.   Теории происхождения государства.
10. Понятие и основные признаки государства.
11. Формы государства.
12. Признаки правового государства и их воплощение в жизнь.
13. Развитие идей правового государства в России.
14. Общественные организации, движения и партии в политической жизни об-
щества.
15. Партийные системы и их основные типы. Особенности многопартийности 
в современной России.
16. Партии в политической системе общества.
17. Природа политического лидерства. Типология и функции политических ли-
деров.
18. Гражданское общество и демократия.
19.Демократия: теория, реальность и перспективы развития.
20. Политический режим и его формы.
21. Тенденции и альтернативы политического развития современного мира.
22. Глобальные проблемы современности. Критерии глобальности, проблемы 
войны и мира в 21 веке.
23. Перспективы социально-политического развития на рубеже веков.
24. Форма правления современной России.
25. Форма государственного устройства России.
26. Законодательная власть и механизм её реализации в России. Федеральное 
Собрание.
27. Исполнительная власть и механизм её реализации в современной России.
28. Президентская республика. Ведущая роль института президентства в госу-
дарственном механизме России.



29. Понятие и содержание основ конституционного строя Российской Федера-
ции.
30.  Конституционное обеспечение политического и идеологического  плюра-
лизма.
31.Права человека. Конституционные права и свободы граждан.
32. Современные политические идеологии.
33. Политическая культура и политическая социализация.
34. Сущность, структура и особенности политического процесса.
35. Современные тенденции развития международных отношений.
36. Становление нового международного политического порядка. Баланс сил 
на мировой арене.
37. Аристотель как политический мыслитель.
38. Эволюция государственных форм у Платона.
39. Политические идеалы Н. Макиавелли.
40. Единство и различие идей Аврелия Августина и Фомы Аквинского.
41.  Теория общественного договора и естественного права Томаса Гоббса и 
Джона Локка.
42. Теория разделения властей: от Монтескье до наших дней.
43. Требование народного суверенитета – основа политического учения Руссо.
44. Гегель: государство и гражданское общество.
45. Политическая философия И. Канта.
46. Политическая доктрина классического марксизма.
47. Вебер о власти и политическом лидерстве.
48. Особенности и проблемы формирования российской политической науки.
49. Проблемы национально-государственного устройства современной России.
50. Либерализм как социально-политическая доктрина.
51.  Политическая  карта  современной  России:  конкурирующие  идеологии  и 
противоборствующие партии.
52. Роль средств массовой информации в политических процессах.
53.Армия и политический режим.
54. Место и роль армии в политической системе.
55. Способы разрешения и стадии развития политических противоречий.
56.  Политическое сотрудничество и политическая борьба:  условия и формы 
взаимосвязи.
57. Российский парламентаризм вчера и сегодня.
58. Славянофилы и Западничество как течение российской социально- полити-
ческой мысли.

7 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ

1.   Объект и предмет политологии. Понятие политики, её основные формы. 
2.   Функции политологии, система закономерностей её развития.
3.   Проблемы современной политологии, её методы.
4.   Общие черты в развитии политической мысли Древней Греции и Древнего 
Рима.



5.   Политические учения Средневековья.
6.   Основные политические идеи  эпохи Возрождения и Нового времени.
7.   Основные направления западноевропейской мысли ХIХ века и их социаль-
ная база.
8.   Политическая мысль России.
9.   Понятие политической идеологии и их уровни.
10. Основные идеологические течения в современном мире.
11. Власть как общественное явление, её сущность и источники.
12. Структура и ресурсы власти.
13. Типология власти, её функции.
14. Политическая власть и её отличительные признаки, соотношение властей в 
обществе.
15. Легитимность и легальность власти.
16. Критерии эффективности власти.
17. Политическая система общества и её классификация.
18. Структура политической системы общества и её подсистемы.
19. Функции политической системы общества.
20. Политический риск и политическая стабильность.
21. Сущность государства, основные теории его происхождения.
22. Основные признаки государства. Факторы, определяющие ведущее место 
государства в политической системе общества.
23. Устройство современного государства.
24. Политический режим и его формы.
25. Функции государства.
26. Правовое государство.
27. Социальное государство.
28. Понятие политической партии, её сущность.
29. Характерные черты политических партий и их основные функции.
30. Виды политических партий.
31. Партийные системы и их основные типы.
32. Общественные организации, их признаки и функции.
33. Общественно-политические движения, их отличительные черты.
34.  Понятие элиты (Г.  Моска,  В.  Парето,  Р.  Михельс).  Политическая элита: 
структура, особенности.
35. Понятие и природа политического лидерства, его функции.
36. Основные типы политических лидеров.
37.Понятие политической культуры, её структура.
38. Типология политической культуры. Факторы, влияющие на развитие поли-
тической культуры.
39. Политическая социализация.
40. Основные типы политической социализации.
41. Сущность и структура политического процесса.
42. Избирательные системы и их типы.
43. Основные принципы демократических выборов.
44. Политические конфликты: сущность, источники и типология.



45. Понятие международных отношений, их содержание.
46.  Современные  тенденции  развития  международных  отношений,  методы 
мировой политики.

8 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1.   Объект и предмет политологии. Понятие политики, её основные формы. 
2.   Функции политологии.
3.   Проблемы современной политологии, система закономерностей её разви-
тия.
4.   Методы политологии.
5.   Общие черты в развитии политической мысли Древней Греции и Древнего 
Рима.
6.   Политические учения Средневековья.
7.   Основные политические идеи  в эпоху Возрождения. 
8.   Политическая мысль эпохи Нового времени.
9.   Основные направления западноевропейской мысли ХIХ века и их социаль-
ная база.
10. Политическая мысль России.
11. Понятие политической идеологии и их уровни.
12. Основные идеологические течения в современном мире.
13. Власть как общественное явление, её сущность и источники.
14. Структура и ресурсы власти.
15. Функции власти.
16. Типология власти.
17. Политическая власть и её отличительные признаки, соотношение властей в 
обществе.
18. Государственная власть, её внутренние и внешние функции.
19. Легитимность и легальность власти.
20. Критерии эффективности власти.
21. Политическая система общества и её классификация.
22. Структура политической системы общества и её подсистемы.
23. Функции политической системы общества.
24. Политический риск.
25. Политическая стабильность.
26. Сущность государства, основные теории его происхождения.
27. Основные признаки государства. 
28. Устройство современного государства.
29. Политический режим и его формы.
30. Факторы, определяющие ведущее место государства в политической систе-
ме общества.
31. Функции государства.
32. Правовое государство.
33. Социальное государство.
34. Гражданское общество: понятие, структура, функции.



35. Понятие политической партии и её сущность.
36. Функции политических партий.
37. Характерные черты политических партий.
38. Виды политических партий.
39. Партийные системы и их основные типы.
40. Общественные организации, их признаки и функции.
41. Общественно-политические движения, их отличительные черты.
42.  Понятие элиты (Г.  Моска,  В.  Парето,  Р.  Михельс).  Политическая элита: 
структура, особенности.
43. Понятие и природа политического лидерства, его функции.
44. Основные типы политических лидеров.
45. Понятие политической культуры, её структура.
46. Типология политической культуры. 
47. Факторы, влияющие на развитие политической культуры.
48. Политическая социализация.
49. Основные типы политической социализации.
50. Сущность и структура политического процесса.
51. Избирательные системы и их типы.
52. Основные принципы демократических выборов.
53. Политические конфликты: сущность, источники и типология.
54. Понятие международных отношений, их содержание.
55. Современные тенденции развития международных отношений.
56. Мировая политика и её методы.

9 КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ КУРСА

Тема №1 Основы теории и методологические проблемы 
политической науки

1. Выберите правильный вариант. 
Главное назначение политологии:

а)   делать людей политически культурными личностями;
б)   содействовать осознанному участию граждан в выборах;
в)   ориентировать граждан в вопросах международной политики;
г)   определять роль и место граждан в политике.

2. Дайте правильный ответ. 
Становление политологии как самостоятельной научной и учебной дисциплины 
состоялось на рубеже веков:____________



3. Установите соответствия между элементами двух списков:

Таблица 2

Пути развития политологии Этапы
1. В общем русле гуманитарных зна-
ний

___Вторая половина 1980-х гг.

2. Остановлено ___До 1917 г.  
3. Возрождение ___1917 г. – вторая половина 80-х гг.
4. Определена как учебная дисципли-
на в вузах

___1989 г.

4. Выберите правильный вариант.
Согласно Аристотелю, политика представляет собой:
   а)  разновидность религии;
   б)  высший вид человеческого общения;
   в)  разновидность социальных отношений;
   г)  интересы людей.

5. Дайте правильный ответ.
Год  создания  международной  ассоциации  политической  науки  под  эгидой 
ЮНЕСКО:_____________
6. Выберите правильный вариант. 

Процесс возникновения политики раскрывает следующая формулировка:
   а)   политика появилась, потому что сильно стремление отдельных людей к 

власти;
   б)   когда усложнились отношения между людьми, особенно в экономиче-

ской области, потребовались специальные силы (люди, органы), способные, так 
или иначе, урегулировать конфликты;

   в)   политику выдумали мудрецы, решившие облагодетельствовать челове-
чество на много веков вперёд;

   г)   основа политики – эволюция, как форма развития человеческого обще-
ния. 

7. Установите соответствия между элементами двух списков:

Таблица 3

Характеристики Функции
1.  Обеспечивает  прирост  знания  о  раз-
личных областях политической жизни

___Прогностическая функция 

2. Формирование гражданственности ___Познавательная функция 
3.  Возможности,  перспективы и  альтер-
нативы политического развития

___Функция  рационализации  об-
щественной жизни 

4.  Обосновывает  необходимость  созда-
ния одних и ликвидации других полити-
ческих институтов

___Функция политической социа-
лизации 



8. Укажите правильные варианты.
К прикладной политологии можно отнести:
   а)  концепции государственного управления;
   б)  концепции партийной стратегии и тактики;
   в)  концепции ситуационного политического анализа; 
   г)  концепции политических технологий; 
   д)  концепции пространства и времени;
   е)  концепции самосознания и рефлексии; 
   ж)  концепции знания и веры;
   з)  концепции психологии труда.

9. Дайте правильный ответ.
Политология зарождалась в рамках данной науки:___________

10. Выберите правильный вариант.
Политика как проявление классовой борьбы трактуется:
   а)  в марксизме;
   б)  в эллинизме;
   в)  в неоплатонизме;
   г)  в позитивизме.

11. Выберите правильный вариант. 
Отрасль политологии, изучающая влияние гражданского общества на распреде-
ление власти, - это
   а)  политическая социология;
   б)  политическая психология;
   в)  политическая философия;
   г)  политическая география.

12. Выберите правильный вариант.
Ставит основной задачей познание и лучшее понимание политической жизни:
   а)  теоретическая политология;
   б)  прикладная политология;
   в)  политическая история;
   г)  социальная инженерия.



13. Установите соответствия между элементами двух списков:

Таблица 4

Элементы 
структуры по-

литики
Содержания

1. Форма по-
литики

___Выражается в её целях и ценностях, в мотивах и меха-
низмах принятия политических решений, в проблемах, ко-
торые она решает

2. Содержа-
ние политики 

___Организационная  структура,  а  также нормы,  законы, 
придающие ей устойчивость и позволяющие регулировать 
политическое поведение людей

3. Процесс 
политики 

___Отражает сложный, многосубъективный и конфликт-
ный характер политической деятельности

14. Выберите правильный вариант.
Определить уровень политики, на котором исследуются политические явления 
и процессы, происходящие в рамках основных институтов власти и управления, 
имеющие отношение ко всей общественной системе:

   а)   микроуровень;
   б)   мегауровень;
   в)   макроуровень.

15. Выберите правильный вариант.
На основе знаний политических закономерностей политология вырабатывает:
   а)  результаты деятельности элиты;
   б)  результаты политической деятельности;
   в)  рациональные принципы и нормы политической деятельности;
   г)  демографические критерии развития общества.

16. Укажите правильные варианты.
Собственные категории (специфические) политологии:
   а)  общество; 
   б)  эволюция; 
   в)  политика; 
   г)  общественное мнение;
   д)  политический режим; 
   е)  политические интересы; 
   ж)  позитивизм и антипозитивизм;
   з)  политическая жизнь. 

17. Выберите правильный вариант.
Наука и искусство политического управления – это:
   а)  политическая история;
   б)  политическая антропология;
   в)  политический менеджмент;
   г)  политическая философия.



18. Укажите правильные варианты.
Субъекты политики:
   а)  прогресс и регресс;
   б)  социальная мобильность;
   в)  партии; 
   г)  общественные организации; 
   д)  национальные интересы;
   е)  политическая социализация;
   ж)  профсоюзы; 
   з)  государства. 

19. Выберите правильный вариант.
В основе целеполагания субъектов политики лежит:
   а)  религиозный интерес;
   б)  осознанный интерес;
   в)  групповой интерес;
   г)  национальный.

20. Установите соответствия между элементами двух списков:

Таблица 5

Характеристики Методы
1.Предполагает  сопоставление  однотип-
ных политических явлений

___Социологический метод 

2. Сбор и анализ фактов реальной полити-
ческой жизни

___Антропологический метод 

3. Исходит из природы  человека ___Психологический метод 
4.  Ориентирован  на  изучение  субъектив-
ных механизмов политического поведения 

___Сравнительный метод 

21. Выберите правильный вариант.
Н. Макиавелли призывал толковать политику на основе:

   а)   религиозных норм;
   б)   этических норм;
   в)   политического реализма;
   г)   моральных норм.

22. Укажите правильные варианты.
Проблемы современной политологии:
   а)  политическая власть; 
   б)  понятия этноса;  
   в)  партийные системы; 
   г)  гражданское общество; 
   д)  избирательные системы; 
   е)  понятие цивилизации; 
   ж)  девиантное поведение;
   з)  понятие материи. 



23. Выберите правильный вариант.
Рассматривает политическую сферу общества как определенную целостность, 
состоящую из совокупности элементов,  находящихся в отношениях и связях 
друг с другом и внешней средой:
   а)  субстанциальный метод;
   б)  психологический метод политологии;
   в)  антропологический метод политологии;
   г)  системный метод политологии.

24. Выберите правильный вариант.
Выявление и исследование первоосновы политики, предполагает метод полито-
логии:
   а)  психологический;
   б)  исторический;
   в)  субстанциальный;
   г)   системный.

25. Установите соответствия между элементами двух списков:

Таблица 6
Характеристики Отрасли политологии

1.  Изучает  ценностные  аспекты  властных 
отношений

___Политическая психология 

2.Изучает субъективные мотивации полити-
ческого поведения

___Политическая философия 

3. Изучает влияние гражданского общества 
на распределение власти

___Политическая история 

4. Изучает изменение политических инсти-
тутов и норм в процессе эволюции общества 

___Политическая социология 

Тема 2. Идейные истоки политологии
1. Выберите правильный вариант.
Кто является автором следующего утверждения: «Закон заключен в Боге, тож-
дественен ему и существует сам по себе. Другие законы – производные от веч-
ного закона»:

а)  Н.Макиавелли;
б)  Т.Гоббс;
в)  Ф.Аквинский;
г)  Ж.Ж.Руссо.

2. Выберите правильный вариант.
В чем видел Ш.Монтескье гарантию безопасности граждан государства от без-
закония и произвола власти:

а)  в полном контроле общества государством;
б) в разделении властей на законодательную, исполнительную, судебную;
в)  в развитии охранительных органов власти;
г)  в предоставлении прав и свобод гражданам.



3. Дайте правильный ответ.
Идеальная форма правления, которая обеспечивала приход к руководству госу-
дарством лучших и благородных граждан (по Платону), называется: ________ 

4. Выберите правильный вариант.
Автором следующего утверждения «Человек – существо политическое» являет-
ся:

а)  Платон;
б)  Аристотель;
в)  Н.Макиавелли;
г)  К.Маркс.

5. Укажите правильные варианты.
В Политии, как одной из форм государственного устройства, сочетались эле-
менты (по Аристотелю):

а)  демократии; 
б)  тирании;
в)  аристократии;
г)  олигархии; 
д)  тимократии;
е)  деспотии.

6. Выберите правильный вариант.
По утверждению Платона, государство возникло:

а)  в результате общественного договора;
б)  с  целью взаимного  удовлетворения  потребностей,  возможного  только  в 
«совместном поселении» полисе;
в)  в результате внешнего воздействия;
г)  в результате деления общества на классы. 

7. Укажите правильные варианты:
Истинное государственное устройство аристократии основывается на четырех 
добродетелях (по Платону):

а)  мужестве; 
б)  хитрости;
в)  мудрости; 
г)  справедливости; 
е)  правдивости;
ж) благоразумии. 

8. Выберите правильный вариант.
Автором концепции « государства всеобщего благоденствия» является:

а)  Платон;
б)  Фома Аквинский;
в)  Н.Макиавелли;
г)  Т.Гоббс.



9. Выберите  правильный вариант.
Оправданием средств, власти в управлении государством, Н.Макиавелли счи-
тал:

в)  закон;
г)  положение в обществе.
а)  традиции;
б)  цель;

10. Установите соответствия между элементами двух списков:

Таблица 7

                    Произведения                    Авторы
1. «Государство» ___Ш.Монтескье
2. «Государь» ___Августин 
3. «Левиафан» ___Платон
4. «О духе законов» ___Т.Гоббс
5. «Об общественном договоре» ___Н.Макиавелли
6. «О граде божием» ___Ж.Ж.Руссо

11. Дайте правильный ответ.
Основателем реалистического направления принято считать: __________

12. Выберите правильный вариант.
Освободили политическую науку от религиозно-этической формы:
   а)  Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк;
   б)  Сократ, Платон, Аристотель;
   в)  Ж. Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель; 
   г)   Августин, Ф. Аквинский, П. Абеляр.

13. Дайте правильный ответ.
Ж.Боден утверждал, что «государство, формируя сообщество, основано не на 
инстинкте, а на __________

14. Укажите правильные варианты.
Представителями теории « Общественного договора» являются: 

а) Н.Макиавелли; 
б)  Д.Локк; 
в)  Т.Мор;

  г)  Т.Гоббс;
  д)  Платон;
  е)  Ж.Ж.Руссо. 



15. Выберите правильный вариант.
Главной причиной всех социальных бед, по мнению Т.Мора и Т.Кампанеллы, 
является:

а)  несовершенство форм власти;
б)  частная собственность;
в)  всеобщая трудовая повинность;
г)  общественная собственность.

16. Выберите правильный вариант.
По мнению Д.Локка «наиболее безопасной» формой правления является:

а)  монархия;
б)  аристократия;
в)  представительная демократия;
г)  тирания.

17. Дайте правильный ответ.
Автором произведения « Государь» является___________

18. Выберите правильный вариант.
Концепцию разделения властей на законодательную, исполнительную и судеб-
ную разработал:

а)  Ж.Ж.Руссо;
б)  Н.Макиавелли;
в)  Ш.Монтескье;
г)  Т.Мор. 

19. Выберите правильный вариант.
Основателем эмпирической и экспериментальной школы в политике является:

а)  Д.Локк;
б)  Н.Макиавелли;
в)  Ш.Монтескье;
г)  Ф.Аквинский.

20. Дайте правильный ответ.
Первым в истории политической мысли модель идеального государственного 
устройства создал _________

21. Выберите правильный ответ.
Автор концепции «русского византизма»:

а)  П.Н. Савицкий;
б)  П.И. Пестель;
в)  К.Н. Леонтьев;
г)  С.Л. Франк.



22. Выберите правильный ответ.
Направление русской политологии, к которому принадлежал Б.Н. Чичерин:

а)  анархизм;
б)  социализм;
в)  либерализм;
г)  народничество.

23. Выберите правильный вариант.
Исторически первой (II – I тысячелетие до н.э.) формой осмысления политики 
была: 
   а)  элейская трактовка;
   б)  этическая трактовка;
   в)  эстетическая трактовка;
   г)  религиозно-мифологическая трактовка.

24. Дайте правильный ответ.
Мыслитель античного мира, определивший политику как «Искусство жить вме-
сте»:_______________

25. Выберите правильный вариант.
Наметилась  тенденция  рационализации  политических  взглядов,  появляются 
первые политические категории, носящие философско-этическую форму:
   а)  примерно во II тысячелетии до н. э.;
   б)  примерно с середины II тысячелетия до н. э.;
   в)  примерно с середины I тысячелетия до н. э..
   г)  примерно в эпоху Средневековья.

Тема 11. Мировая политика и международные отношения

1. Дайте правильный ответ.
Совокупная  деятельность  государств  на  международной  арене  определяется 
как:__________________

2. Выберите правильный вариант.
Система  политических,  экономических,  культурных,  военных,  дипломатиче-
ских и других взаимосвязей и взаимоотношений между государствами и наро-
дами – это:

а)  политическая стабильность;
б)  баланс сил в мировой политике;
в)  международные отношения; 
г)  глобальное управление и сотрудничество.



3. Выберите правильный вариант.
Часть земного шара, над которой осуществляет суверенитет определенное госу-
дарство называется:

а)  автаркия;
б)  государственная территория;

   в)  кондоминиум;
   г)  анклав.

4. Выберите правильный вариант.
Показателем силы и авторитета государства в международном сообществе яв-
ляется:

а)  способность обеспечить неприкосновенность и защиту своих границ;
б)  вмешательство в суверенные дела других государств;
в)  наличие военного потенциала и обладание ядерным оружием;
г)  участие государства в международных организациях.

5. Дайте правильный ответ.
Государство, расположенное между территориями двух или нескольких более 
крупных держав, находящееся на пути вероятного военного вторжения, через 
территорию которого проходят важные транспортные коммуникации, называ-
ется:_________________ государство.

6. Дайте правильный ответ
Постепенное  сокращение  вооружения  и  дальнейшее  ограничение  арсеналов 
оружия массового уничтожения с перспективой его полной ликвидации называ-
ется:________________
7. Выберите правильный ответ.
Субъект конкретного политического процесса называется:
   а)  агреман; 
   б)  коллаборационист;
   в)  консул;
   г)  актор.

8. Укажите правильные варианты.
Какие из ниже перечисленных организаций являются специальными учрежде-
ниями ООН:
   а)  ЗЕС (Западноевропейский союз);
   б)  ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде); 
   в)  ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры); 
   г)  (АСЕАН) Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии;
   д) ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-
ненных Наций); 
   е)  СБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе);
  ж)  МВФ (Международный валютный фонд). 
   з)  ОИК (Организация «Исламская конференция»).



9. Выберите правильный вариант.
Политика, включающая все отношения и целенаправленные действия, форми-
рующиеся или осуществляющиеся акторами, представляющими политические 
системы различных стран, а также охватывающими деятельность всех между-
народных организаций, называется:
   а)  транснациональная;
   б)  наднациональная;
   в)  международная;
   г)  мультинациональная.

10. Выберите правильный вариант.
Организация Объединенных Наций (ООН) создана: 

а)  в 1947 г.;
б)  в 1945 г.;
в)  в 1949 г.; 
г)  в 1954 г.

11. Укажите правильные варианты.
Страны, входящие  в «пятерку» постоянных членов Совета Безопасности ООН:
   а)  Россия; 
   б)  Франция;
   в)  Германия;
   г)  Япония;
   д) США; 
   е)  Италия;
  ж)  Великобритания; 
   з)  Швейцария;
   и)  Китай. 

12. Выберите правильный вариант.
Организация, созданная для развития сотрудничества между народами, обеспе-
чения мира и безопасности после I Мировой войны называлась:
   а)  Институт Всемирного Наблюдения;
   б)  Лига Наций; 
   в)  Генеральные Штаты;
   г)  Комиссия Европейских сообществ.

13. Организация Североатлантического договора (НАТО) создана:
   а)  в 1946 г.;
   б)  в 1949 г.;
   в)  в 1952 г.;
   г)  в 1955 г.

14. Дайте правильный ответ.
Страны «Большой восьмерки»: ___________________



15. Выберите правильный вариант.
Наука,  изучающая  совокупность  физических  и  социальных,  материальных и 
моральных ресурсов государства, составляющих тот потенциал, использование 
которого (а в некоторых случаях даже просто его наличие) позволяет ему доби-
ваться своих целей на международной арене, называется: 
   а)  геополитика; 
   б)  геостратегия;
   в)  политэкономия;
   г)  кратология.

16. Выберите правильный вариант.
Эта концепция явилась теоретической предпосылкой возникновения геополити-
ки:
   а)  приоритетный глобализм;
   б)  географический детерминизм;
   в)  региональный геоцентризм;
   г)  географическая полемология.

17. Выберите правильный вариант.
Общественно-политическое течение, возникшее в среде российской эмиграции 
в ХХ в. согласно которому России предначертан особый исторический путь, и 
занимающее особое положение в геополитической структуре мира - это:
   а)  евразийство;
   б)  славянофильство;
   в)  панславянизм;
   г)  российский гегемонизм.

18. Соотнесите геополитическую зону и страны входящие в нее согласно пер-
вой глобальной геополитической модели  Х. Маккиндера:
Таблица 8

Страны Геополитические зоны
1. Россия и прилегающие к ней земли ___«Внешний полумесяц»
2. Германия, Австрия, Турция, Индия,
Китай,

___Осевой  регион  или 
«Хартленд» (сердцевинная земля)

3. Британия, Южная Африка, Австра-
лия, США, Канада, Япония

___«Внутренний» или «окраинный по-
лумесяц

19. Выберите правильный вариант.
Район  мирового  океана,  который  находится  за  пределами  территориального 
моря и прилегает к нему, шириной не более 200 морских миль, в пределах кото-
рого прибрежное государство имеет суверенные права: разведка, разработка и 
сохранение природных ресурсов, управление этими ресурсами, осуществление 
научных исследований, создание искусственных островов и сооружений и т.п., 
называется:



а)  экстерриториальные воды;
б)  независимое водное пространство;
в)  приоритетная водно-экономическая зона;
г)  исключительная экономическая зона. 

20. Выберите правильный вариант.
Регион вокруг государства или группы государств, играющих ключевую роль в 
мировой политике, и представляющий собой большое пространство, в которое 
помимо  территорий  регионообразующих  стран  входят  зоны  их  контроля  и 
влияния, называется:

а)  геостратегический регион; 
б)  геополитический регион;
в)  стратегический регион;
г)  геополитическое пространство.

21. Неправительственная международная организация, созданная для исследо-
вания глобальных проблем, называется:
   а)  «Римский клуб»;
   б)  «Брюссельский конгресс»;
   в)  «Европейская комиссия»;
   г)  «Атлантический клуб».
22. Дайте правильный ответ.
Система междисциплинарных научных знаний о жизненно важных общечело-
веческих проблемах называется:___________________

23. Выберите правильный вариант.
Официальная российская внешняя политика декларирует, что современный мир 
в интересах всех народов должен быть:

а)  однополярный;
б)  многополярный; 
в)  двуполярный;

24. Выберите правильный вариант.
Коренные потребности национального государства,  отражающиеся в деятель-
ности его лидеров и выражающиеся в обеспечении национальной безопасности 
и условий для самосохранения и развития общества это:
   а)  национальная стратегия;
   б)  государственный порядок;
   в)  национальный интерес;
   г)  народный потенциал.

25. Выберите правильный вариант.
Состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз,  способность государства сохра-
нять свой суверенитет и территориальную целостность и выступать субъектом 



международного права называется:
   а)  национальный баланс сил;
   б)  национальная толерантность;
   в)  национальная стагнация;
   г)  национальная безопасность.
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