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Введение 

Изучение политологии позволяет студенту понять многообразный и сложный 

мир политики, выраженный совокупностью властных отношений, обеспечивающих 

организацию совместной жизни людей, взаимодействие государства и общества, 

общественное самоуправление. Это способствует формированию научных 

представлений об основных проблемах политики как реального общественного 

явления, о современных подходах к решению разного рода задач, связанных с 

вопросами волеизъявления, власти, государственного управления. 

Цель практических занятий по политологии состоит в закреплении знаний о 

политике как общественном явлении, в умении выявлять и обосновывать значимость 

общетеоретических знаний по политологии для анализа политических процессов как в 

России, так и в мире. 

Использование Практикума при подготовке к семинарским занятиям поможет 

студентам самостоятельно организовать работу с научной литературой и 

источниками политологического характера, понимать смысл происходящих в стране 

политических процессов, принимаемых властными органами социально важных 

политических решений, а также – применять полученные знания в своей 

дальнейшей жизни, в том числе, и в профессиональной деятельности. 

Практикум включает в себя учебно-методические материалы для семинарских 

и практических занятий, структурно-логические схемы и таблицы, вопросы для 

контроля и самоконтроля знаний, тематику докладов и сообщений, методические 

рекомендации по подготовке к отдельным видам практических занятий. 
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1 Темы семинарских занятий 

1.1 Что изучает политология? (Объект, предмет и методы 

политологии) 

Цель: ознакомление с наукой о политике, уяснение ее предмета, основных 

(наиболее часто применяемых) методах. 

Вопросы для обсуждения 

1 Причины и процесс формирования науки о политике. 

2 Этапы развития политологии. 

3 Функции политической науки. 

4 Отличие политологии от других социальных наук. 

5 Предмет политологии. 

6 Структура политологии. 

7 Методы политических исследований и их противоречивость. 

8 «Политика» как основная категория политологии: понятие, структура, 

аспекты выражения. 

Темы докладов и сообщений 

1 Профессионализация политической науки в XX веке. 

2 Роль Чикагской школы в становлении и развитии политологии. 

3 Влияние второй мировой войны на развитие науки о политике. 

4 Развитие политической науки в Европе: 

а) во Франции; 

б) в ФРГ; 

в) в Италии; 

г) в Британии. 
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Основная литература 

Соловьев, А.И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А.И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. – Гл.1. 

Дополнительная литература 

Актуальные проблемы политики и политологии в России: сборник научных 

статей / под. ред.О. Ф. Шаброва. – М.: РАГС, 2010. – 244 с. 

Алмонд, Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. – 

1997. – № 6. – С. 175-183. 

Алмонд, Г. Отдельные столики: школы и секты в политической науке / 

Г. Алмонд // Политическая наука, – 2000. – № 4. – С. 63-76. 

Вебер, М. Политика как призвание и профессия: избранные произведения / 

М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 

Ильин, М. В. Десять лет академической политологии – новые масштабы 

научного знания / М. В. Ильин // Полис. – 1999. – № 6. – С. 135-144. 

Заруцкая, М. А. Сочетание межотраслевых проблем в необходимости 

поддержки отечественной науки / М. А. Заруцкая // Вестник Московского 

университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2006. – № 2. – С. 97-113. 

Клингеманн, Х-Д. Политическая наука в Западной Европе / Х-Д. Клингеманн. 

– М.: Аспект-пресс, 2009. – 487 с. 

Клингеманн, Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в 

Западной Европе / Х.-Д. Клингеманн // Полис. – 2008. – № 3. – С. 97–117. 

Констан, Б. Принципы политики: классический французский либерализм: 

пер. с фр. / Б. Констан – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2000. – 592 с. 

Крауз-Мозер, Б. Теории политики. Методологические принципы / Б. Крауз-

Мозер. – М.: Гуманитарный центр, 2008. – 255 с. 

Мангейм, Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, 

Р. К. Рич. – М.: Весь мир, 1999. – 544 с. 
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Соловьев, А. И. Теоретические приоритеты российской политической науки в 

преподавании / А. И. Соловьев // Полис. – 2001. – № 5. – С. 128-133. 

Хабермас, Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в 

мультикультурном Мир-Обществе / Ю. Хабермас // Полис. – 2010. – №2. – С.7-22. 

Логическое задание «Что и как изучает наука о политике?» 

В политической науке сложился ряд подходов к определению ее предмета и 

методов исследования. 

Согласно первому из них – институциональному – круг интересов 

политологии ограничивается формальной деятельностью различных политических 

институтов: государства, политических партий, групп интересов и др. В связи с 

этим, науку о политике интересует структура этих институтов, политико-правовые 

нормы, регулирующие их деятельность, а также публичная политика, 

разрабатываемая и осуществляемая этими институтами. Из такой трактовки следует, 

что наибольшее внимание должно уделяться описанию формальных функций 

политических институтов, сравнению политических систем различных государств и 

т.п. 

Второй подход — бихевиористский — делает акцент на исследовании 

политического поведения, реальных процессов выработки и принятия политических 

решений. Таким образом, снижается значимость изучения политических 

институтов, и внимание переносится на интересы, мотивы и потребности 

индивидуального политического поведения. Одной из главных задач политической 

науки бихевиористы считают объяснение происходящих событий и изменений с 

позиций поведения индивида. Свои выводы, полагают сторонники этого 

направления, политология должна строить на основе эмпирических методов, сбора и 

обработки большого количества статистических данных, проверки точности и 

применимости используемых методов исследования. В результате, за рамками 

политологии остаются такие вопросы предмета как политическая теория, 

политическая идеология, история политических учений, политические институты, 

политические системы и т.д. 
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Для интегративного подхода характерно расширительное толкование 

предмета политологии, включающее в себя и историю политической мысли, и 

проблемы взаимоотношения общества и государства, и институциональный аспект 

политики, и психология политики, и сравнительный анализ различных 

политических объектов. Данный подход ориентируется на использование всего 

многообразия количественных и качественных методов политического анализа. 

Таким образом, в структуру политической науки включаются многие смежные 

дисциплины: политическая философия, политическая антропология, политическая 

социология, политическая психология и др. 

Какой из данных подходов наиболее плодотворен: в чем заключаются 

достоинства и недостатки каждого подхода? Какие проблемы должны входить в 

круг интересов политологии, а какие — нет? Какими методами может и должна 

пользоваться политическая наука? 

1.2 Идейные истоки политической науки 

Цель: ознакомление с учениями выдающихся мыслителей прошлого о 

государстве, политике, власти для лучшего понимания проблем современного  

политического управления. 

Вопросы для обсуждения 

1 Аристотель о политике (по «Политике»): 

а) о правильных и неправильных формах правления, по Книге 3 (Г); 

б) о двух видах государственного устройства, по Книге 4 (Д). 

2 Политическая мысль в эпоху Возрождения: 

а) Н. Макиавелли о социальной природе политики, о трех формах 

государственного устройства («Рассуждение о первой декаде Тита Ливия»); 

б) Ж. Боден о государстве и суверенитете. 

3 Политические идеи Нового времени: 

а) Г. Гроций о государстве, о республиканской форме правления; 

б) Т. Гоббс о государстве (по «Левиафану»): 
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 о причинах возникновения государства (гл.17); 

 о различных видах государств (гл. 19); 

 о деспотической и отческой власти (гл. 20); 

в) Дж. Локк о формах государства, о государственном правлении («Два 

трактата о правлении»). 

4 Политические идеи эпохи Просвещения: 

а) Ш. Монтескье о формах государственного управления («О духе 

законов»); 

б) Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре «Об общественном договоре 

или принципы права»: Книга 1, главы VI,VIII; Книга 2, главы I,II,III. 

5 Политическая мысль России: 

а) политические идеи и воззрения М. М. Сперанского; 

б) политически взгляды декабристов (Н. М. Муравьев, П. И Пестель.); 

в) общественно-политические взгляды славянофилов (А. С. Хомяков, 

И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин) и западников 

(П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский и др.); 

г) политические взгляды русского революционного народничества 

(П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, П. Н. Ткачев и др.); 

д) политические теории русского либерализма (Б. Н. Чичерин, 

Б. А. Кистяковский, П. И. Новгородцев, И. А. Ильин и др.). 

Основная литература 

Аристотель. Политика / Аристотель. – [Казань]: ПолитНаука: политология в 

России и мире, [2003-2008]. – Режим доступа: http://www.politnauka.org/library/ 

classic/aristotel-recenz.php – 09.06.2011. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / под. общ. ред. 

В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – Издательство: Норма – Инфра-М, 

2007. – 944 с. 

Лавриненко В. Н. Политология: учеб. для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 591 с. 

http://www.politnauka.org/library/%0bclassic/aristotel-recenz.php
http://www.politnauka.org/library/%0bclassic/aristotel-recenz.php
http://www.booka.ru/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C&st=publisher


 11 

Локк, Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк. – [М]: Библиотека Гумер, 

[2006]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/11.php – 

09.06.2011. 

Маккиавели, Н. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия / Н. Маккиавели. – 

[М]: Библиотека Альдебаран, [2008]. – Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru/author/ 

makiavelli_nikolo/ – 09.06.2011. 

Монтескье, Ш. О духе законов [Электронный ресурс] / Ш. Монтескье. – [М]: 

Электронная библиотека twirpx.com, [2008]. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/76302/ – 09.06.2011. 

Политология: хрестоматия / сост. М. А. Василик. – М.: Гардарики, 2000. – 

843 с. 

Руссо, Ж.-Ж. Об общественном договоре [Электронный ресурс] / Ж-Ж. Руссо. 

– М: Библиотека Максима Мошкова, 1996. – Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/ 

RUSSO/prawo.txt – 09.06.2011. 

Чаадаев, П. Я. Апология сумасшедшего [Электронный ресурс] / П. Я. Чаадаев. 

– [М]: Библиотека "ВЕХИ", 2000. – Режим доступа: http://www.vehi.net/chaadaev/ 

apologiya.html – 09.06.2011. 

Чаадаев, П. Я. Философические письма (письмо второе, третье, пятое) 

[Электронный ресурс] / П. Я. Чаадаев. – [М]: Библиотека "ВЕХИ", 2000. – Режим 

доступа: http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html – 09.06.2011. 

Чичерин, Б. Н. Различные виды либерализма [Электронный ресурс] / 

Б. Н. Чичерин. – [М]: Старый либерал, 2005-2006. – Режим доступа: http://old-

liberal.by.ru/source.html – 09.06.2011. 

Дополнительная литература 

Красавцев, Л. Б. Идеи Б. Н. Чичерина о народном представительстве и 

реформы местного самоуправления в Российской Федерации //История государства 

и права. – 2005. – № 4. – С. 43-45. 

Кропоткин, П. А. Современная наука и анархизм / П. А. Кропоткин // 

Антология мировой политической мысли: в 5 т. – М.: Мысль, 1997. – Т. 4. – 830с. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/11.php
http://lib.aldebaran.ru/author/%0bmakiavelli_nikolo/
http://lib.aldebaran.ru/author/%0bmakiavelli_nikolo/
http://www.twirpx.com/file/76302/
http://lib.ru/FILOSOF/%0bRUSSO/prawo.txt
http://lib.ru/FILOSOF/%0bRUSSO/prawo.txt
http://www.vehi.net/chaadaev/%0bapologiya.html
http://www.vehi.net/chaadaev/%0bapologiya.html
http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html
http://old-liberal.by.ru/source.html
http://old-liberal.by.ru/source.html
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История политических и правовых учений: учеб. для вузов / под ред. 

О. Э. Лейста; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – 2-е изд., перераб. 

и сокр. – М.: Зерцало, 2004. – 566 с. 

Леонтович, В. В. История либерализма в России. 1762-1914 / В. В. Леонтович. 

– М.: Русский путь, 1995. – 550 с. 

Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: учебник / 

В. С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2009. – 704 с. 

Соловьев, А. И. Политическая идеология: логика исторической эволюции / 

А. И. Соловьев // Полис. – 2001. – № 2. – С. 5-23. 

Чанышев, А. А. История политических учений. Классическая западная 

традиция (античность-первая четверть XIX в.): учебник / А. А. Чанышев. – М.: 

МГИМО МИДРФ, Российская политическая энциклопедия, 2001. – 479 с. 

Чичерин, Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира / 

Б. Н. Чичерин. – СПб.: Лань, 1999. – 336 с. 

1.3 Современные политические идеологии 

Цель: получение представления о доминирующих идеологиях XX-XXI веков, 

а также – о дополнительных политических идеологических традициях, новациях. 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие политической идеологии. 

2 Либерализм: элементы теории классического либерализма и современного 

либерализма. 

3 Консерватизм: патерналистский консерватизм, «новые правые». 

4 Социализм: элементы теории социализма. 

5 Направления социализма: марксизм, социал-демократия, теория «третьего 

пути». 

6 Комплементарные идеологические традиции современности: 

 анархизм; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856729/
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 фашизм; 

 феминизм; 

 религиозный фундаментализм (христианский, иудейский, исламский); 

 экологизм; 

 пацифизм. 

Основная литература 

Антология мировой политической мысли: в 5 т. / сост. Л. Алисова, Д. Жовтун, 

Национальный общественно-научный фонд. Академия политической науки. – М.: 

Мысль, 1997. – Т 1. – 832 с.; Т 2. – 832 с.; Т 3. – 820 с.; Т 4. – 800 с.; Т 5. – 768 с. 

Дополнительная литература 

Айвазова, С. К истории феминизма / С. Айвазова // ОНС. Общественные науки 

и современность. – 1992. – № 6. – С.153-168. 

Алексеева, Т. А. Современные политические теории / Т. А. Алексеева. – М.: 

Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД РФ, 2007. – 464 с. 

Блэк, Б. Анархизм и другие препятствия для анархии / Б. Блэк. – М.: Гилея, 

2004, – С.74-77. 

Зотов, В. Д. Десять тезисов изучения истории политической и правовой мысли 

/ В. Д. Зотов // Вестник Российского Университета дружбы народов. Серия: 

политология. – 1999. – №1. – С. 16–23. 

Майер, Т. Трансформация социал-демократии. Партия на пути в XXI век / 

Т. Майер. – М.: «Памятники исторической мысли», 2000. – 284 с. 

Макаренко, В. П. Главные идеологии современности: либерализм, 

консерватизм, марксизм, социализм, феминизм, экологизм, коммунитаризм, 

национализм, анархизм / В. П. Макаренко. – Ростов н/Д: изд-во Феникс, 2000. – 

480 с. 

Мангейм, К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М.: Юристъ, 1995. – 

700 с. 
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Мангейм, К. Идеология и утопия / К. Мангейм // Диагноз нашего времени / 

пер. М. И. Левиной [и др.]; ред.-сост. Я. М. Бергер [и др.] – М.: Юристъ, 1994. – 

С. 7–260. 

Мангейм, К. Консервативная мысль / К. Мангейм // Диагноз нашего времени. 

– М.: Юристъ, 1994. – 704 с. 

Матц, У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна / У. Матц // 

Политические исследования. – 1992. – №1. – С. 130-142. 

Мизес, Людвиг Фон. Либерализм / Людвиг Фон Мизес. – М.: Экономика; 

Социум, 2001. – 240 с. 

Райх, В. Психология масс и фашизм / В. Райх. – М.: Университетская книга, 

2004. – 380 с. 

Рормозер, Г. Кризис либерализма: пер. с нем. / Г. Рормозер. – М.: Институт 

Философии РАН, 1996. – 298 с. 

Рормозер, Г. Новый консерватизм: вызов для России / Г. Рормозер, 

А. А. Френкин. – М.: Институт Философии РАН, 1996. – 237 с. 

Рормозер, Г. Пути либерализма в России / Г. Рормозер // Полис. – 1993. – № 1. 

– С. 17–37. 

Самсонова, Т. Н. Проблема равенства в идеологии западноевропейского 

либерализма и консерватизма: (первая половина XIX века) / Т. Н. Самсонова // 

Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2004. – 

№ 3. – С. 109-121; № 4. – С. 174-185. 

Сарсембаева, Р. Феминизм как политическое явление / Р. Сарсембаева // 

Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2004. – 

№ 3. – С. 73-79. 

Современный либерализм: Ролз, Бѐрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, 

Уолдрон / пер. с англ. Л. Б. Макеевой. – М.: Дом Интеллектуальной книги, 

Прогресс-Традиция, 1998. – 320 с. 

Харрисон Л. Главная истина либерализма. Как политика может изменить 

культуру и спасти ее от самой себя / Л. Харрисон; пер. с англ. Б. Пинскер; под ред. 

Е. Моховой. – М.: Новое изд-во, 2008. – 282 с. 
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Шацкий, Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество / 

Е. Шацкий // Полис. – 1997. – № 5. – С. 68-88; № 6. – С. 15–33. 

1.4 Демократия 

Цель: получение представления об истории, теориях, формах, моделях 

демократии, о ее многообразном проявлении, достоинствах и недостатках. 

Вопросы для обсуждения 

1 Демократия как историческое понятие (о демократии античности). 

2 Протективная демократия XVIII века. 

3 Определение демократии с точки зрения теорий либерализма, 

консерватизма, социализма. 

4 Основные теории демократии современности: процедурная, 

содержательная, пассивная или функциональная; партисипаторная, делегативная, 

полиархическая демократия (Р. Даль, Дж. Сартори) и т.д. 

5 Принципы демократии. 

6 Институты классической демократии. 

7 Культура демократии (по Г. Алмонду). 

8 Критерии идеальной и реальной демократии (по Р. Далю). 

9 Формы демократии: классическая, совещательная, парламентская, 

президентская. 

10 Модели демократии: западная модель демократии, народная демократия и 

др. 

11 Институциональные модели демократии: мажоритарная 

(«вестминстерская»), плюралистическая, транзитивная. 

Темы докладов и сообщений 

1 Проблема понятия демократического управления («Что такое народ?» и 

«Как далеко может простираться его власть?»). 
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2 Различные подходы к демократии: плюралистический, элитистский, 

корпоративистский, марксистский. 

3 Г. Алмонд о политической культуре демократии. 

4 Основные изменения демократии (по Р. Далю): 

 демократическое правление «от города-государства к национальному 

государству»; 

 объем реализации политик и программ; 

 рост числа демократических государств; 

 вовлечение демократических стран (правительств) в контакты с 

недемократическими странами (правительствами). 

5 Модели переходы к демократии (по Д. А. Растоу). 

6 Перспективы демократии в России: делегативная демократия – 

суверенная демократия – классическая? 

Основная литература 

Даль, Р. О демократии / Р.Даль. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с. 

Политология: хрестоматия / сост. М. А. Василик. – М.: Гардарики, 2000. – 

843 с. 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. – Гл.12. 

Дополнительная литература 

Алмонд, Г. Антология мировой политической мысли: в 5 т / Г. Алмонд. – М.: 

Мысль, 1997. – Т. 2. – С. 593-600. 

Алмонд, Г. Гражданская культура и стабильная демократия [Электронный 

ресурс] / Г. Алмонд, С. Верба // Политические исследования. 1992. № 4. – Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/60.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/60.php
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Армихо, Л. Э. Проблемы одновременных переходов [Электронный ресурс] / 

Л. Э. Армихо, Т. Бирштекер, А. Ловенталь // «Русский журнал», 3.09.1997. – Режим 

доступа: http://www.russ.ru/journal/predely/97-09-03/armijo.htm 

Бердяев, Н. А. Письма к недругам по социальной философии. (Письмо 

восьмое «О демократии») / Н. А. Бердяев. – Париж: YMCA-Press, 1990. – С. 438-461. 

Гугенбергер, Б. Теория демократии / Б. Гугенбергер // Полис. – 1991. – № 4. – 

С. 136-149. 

Даль, Р. Смещающиеся границы демократических / Р. Даль. – [М]: Библиотека 

Гумер, [2006].Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/ 

sm_gran.php – 09.06.2011. 

Демократия в современном мире / под ред. Я. А. Пляйса, А. Б. Шатилова. – 

М.: РОССПЭН, 2009. – 367 с. 

Карл, Т. Что есть демократия? [Электронный ресурс] / Т. Карл, Ф. Шмиттер. – 

[М]: Библиотека Гумер, [2006]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

bibliotek_Buks/Polit/Article/karl_dem.php – 09.06.2011. 

Ковлер, А. И. Исторические формы демократии: проблемы и политико-

правовые теории / А. И. Ковлер. – М.: Наука, 1990. – 256 с. 

Ковлер, А. И. Кризис демократии? Демократия на рубеже 21 века / 

А. И. Ковлер. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1997. – 102 с. 

Лейпхарт, А. Конституционные альтернативы для новых демократий / 

А. Лейпхарт // Полис. – 1995. – № 5. – С. 135–147. 

Лейпхарт, А. Демократия в многосоставных обществах = Demokracy in Plural 

Societies a comparative exploration: сравнительное исследование / А. Лейпхарт; пер. с 

англ. Б. И. Макаренко. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 287 с. 

Липсет, С. Сравнительный анализ социальных условий, необходимых для 

становления демократии / С. Липсет, К.-Р. Сен, Дж. Торрес // Международный 

журнал социальных наук. – 1993. – №3. – С. 5-9. 

Меркель, В. Формальные и неформальные институты в дефектных 

демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Полис. – 2002. – № 1. – С. 6–18. 

http://www.russ.ru/journal/predely/97-09-03/armijo.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/%0bsm_gran.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/%0bsm_gran.php
http://www.gumer.info/%0bbibliotek_Buks/Polit/Article/karl_dem.php
http://www.gumer.info/%0bbibliotek_Buks/Polit/Article/karl_dem.php
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О'Доннелл, Г. Делегативная демократия / Г. О'Доннелл. – [М]: Русский 

Журнал, 1997. – Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem01.htm – 

09.06.2011. 

Сартори, Дж. Вертикальная демократия / Дж. Сартори // Полис. – 1993. – №2. 

– С. 80-89. 

Токвиль, А. Демократия в Америке. / А. де Токвиль. – М.: Весь Мир, 2000. – 

560 с. 

Шмиттер, Ф. Угрозы и дилеммы демократии / Ф. Шмиттер. – [М]: Русский 

Журнал, 1997. – Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-2.htm – 

09.06.2011. 

Шмиттер, Ф. Что есть демократия [Электронный ресурс] / Ф. Шмиттер, 

Т. Карл // «Русский журнал» – 14.08.1997. – Режим доступа: 

http://russ.ru/journal/predely/97-08-14/shmitter.htm 

1.5 Политическая власть. Механизмы ее реализации 

Цель: получение представления о природе и сущности политической власти 

как основной категории политической науки, о ее роли в системе общественных 

отношений, о способах и механизмах легитимизации власти. 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие политической власти. 

2 Власть и ее исторические формы. 

3 Универсальные и специфические черты политической власти. 

4 Источники легитимности власти. 

5 Типы легитимности власти (по М. Веберу). 

6 Власть как моральная категория. 

7 Человек и власть: политическое участие (понятие, факторы, формы). 

8 Политическое лидерство и политические элиты: 

 учения В. Парето и Г. Моска о политической элите; 

http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem01.htm
http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-2.htm
http://russ.ru/journal/predely/97-08-14/shmitter.htm
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 структура и функции политической элиты; 

 типология политического лидерства; 

 функции лидерства; 

 способы формирования политической элиты и рекрутирования 

политических акторов. 

Темы докладов и сообщений 

1 Т. Парсонс о понятии политической власти. 

2 М. Вебер об экономически детерминированной власти и социальном 

порядке. 

3 Формы власти: господство, управление, авторитет, социальный контроль. 

4 Ресурсы и власть. 

5 Неполитические виды власти: экономическая, военная, власть страха 

(фобократия), медиакратия, меритократия. 

6 Роль политического класса в смене режимов власти. 

Основная литература 

Политология: хрестоматия / сост. М. А. Василик. – М.: Гардарики, 2000. – 

843 с. 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. – Гл.4. 

Дополнительная литература 

Боббио, Н. Интеллектуалы и власть / Н. Боббио // Вопросы философии. – 1992. 

– № 8. – С. 158-171. 

Болл, Т. Власть / Т. Болл // Полис. – 1993.- № 5. – С. 36–43. 

Вебер, М. Харизматическое господство [Электронный ресурс] / М. Вебер – 

[Казань]: ПолитНаука: политология в России и мире, [2003-2008]. – Режим доступа: 

http://www.politnauka.org/library/classic/veber-hg.php – 09.06.2011. 

http://www.politnauka.org/library/classic/veber-hg.php
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Дегтярев А. А. Политическая власть как регулятивный механизм социального 

общения / А. А. Дегтярев // Полис. – 1996. – № 3. – С. 108-121. 

Доган, М. Роль политического класса в смене режимов власти: пер. с англ. / 

М. Доган, Д. Хигли // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – 

№ 2. – С. 101-108. 

Ильин, В. В. Власть / В. В. Ильин // Вестник МГУ. Серия 12. – 1992. – № 3. – 

С. 13-23. 

Ледяев, В. Г. Власть: концептуальный анализ / В. Г. Ледяев // Полис. – 2000. –

№ 1. – С. 97-108. 

Ледяев, В. Г. Формы власти: типологический анализ / В. Г. Ледяев // Полис. – 

2000. – № 2. – С. 6-18. 

Психология политической власти: науч. доклады / отв. ред. Н. И. Шестов. – 

Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2004. – 280 с. 

Политическая психология: учебное пособие для вузов / под ред. А. А. Деркача, 

В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая 

Книга, 2001. – 858 с. 

Соловьев, А. И. Политический дискурс медиакратий: проблемы 

информационной эпохи / А. И. Соловьев // Полис. – 2004. – №2. – С. 124-133. 

Тоффлер, О. Проблемы власти на пороге XXI века / О. Тоффлер // Свободная 

мысль. – 1992. – № 2. – С. 6-12. 

Шестопал, Е. Б. Новые тенденции восприятия власти в России / 

Е. Б. Шестопал // Полис. – 2005. – № 3. – С. 137-151. 

Шестопал, Е. Б. Политическая психология: учебник для вузов / 

Е. Б. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 446 с. 

Логическое задание «Способы достижения и удержания власти» 

Цель задания заключается в самостоятельном анализе студентами феномена 

власти. В связи с этим, предлагается обсудить четыре положения о механизме 

достижения и удержания власти, основанном на теории социального обмена (по 

П. Блау): 
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1 Чем больше услуг индивиды могут предоставлять в обмен на особо ценные 

услуги, тем меньше уступок способны добиться те, кто предоставляет последние. 

2 Чем больше у человека альтернативных источников вознаграждения, тем 

меньше уступок способны получать те, кто предоставляет ценные услуги. 

3 Чем больше получатели ценных услуг способны применять физическую 

силу и принуждение, тем меньше уступок способны получать те, кто предоставляет 

ценные услуги. 

4 Чем в большей степени получатели ценных услуг способны обходиться без 

тех, кто предоставляет эти услуги, тем меньше уступок получают последние. 

Комментирование каждого положения должно сопровождаться попытками 

самостоятельного формулирования принципа добровольного подчинения приказам 

других. 

Дискурс-задание 

Прокомментируйте высказывания: 

 французского философа А. Камю: «хорошая власть — это здоровое и 

осторожное управление несправедливостью»; 

 лорда Эктона: «власть — это зло, абсолютная власть — зло абсолютное»; 

 М. Бакунина: «власть — всегда аморальна»; 

 английского политолога Т. Мартина: «власть, как и любовь, это слово, 

постоянно используемое в повседневной речи, интуитивно понимаемое и редко 

определяемое»; 

 французского философа Э. Шартье: «власть необъяснима, и в этом ее 

сила». 

Попытайтесь объяснить, с чем связаны противоречивость и 

непредсказуемость феномена власти? 
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1.6 Политические институты 

1.6.1 Государство и гражданское общество 

Цель: изучение сущности государства как центрального института 

политической системы, различение основных типов государств; понимание природы 

гражданского общества как негосударственной сферы общественно-политической 

жизни, ознакомление с проблемами становления и развития его в постсоветской 

России. 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие государства и теории его происхождения. 

2 Причины возникновения государства как политической организации 

общества. 

3 Признаки государства. 

4 Внутренние и внешние функции государства. 

5 Понятие и отличительные черты правового государства. 

6 Правовое государство и гражданское общество. 

7 Структура и функции гражданского общества. 

8 Социальное государство: понятие основные признаки, функции. 

9 Модели социального государства: либеральная, консервативная, 

социалистическая. 

10 Соотношение принципов социального и правового государства. 

Темы докладов и сообщений 

1 Организационная структура и принципы современных государств. 

2 Причины слабости гражданского общества в посткоммунистических 

странах. 

3 Организации-посредники в структуре гражданского общества. 

4 Политические средства достижения прав и свобод в транзитивном 

государстве. 
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5 Приоритетные социальные программы в РФ в XXI веке. 

6 Государственное управление и местное самоуправление в РФ. 

Основная литература 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. – Гл. 9. 

Дополнительная литература 

Арато, Э. Гражданское общество и политическая теория: пер. с англ. / 

Э. Арато – М.: Изд-во «Весь мир», 2003. – 544 с. 

Гумбольдт, В. Опыт установления пределов государственной деятельности / 

В. Гумбольдт // Антология мировой политической мысли: в 5 т. – М.: Мысль, 1997. – 

Т. 1. – 832 с. 

Даль, Р. Проблемы гражданской компетентности / Р. Даль. – [М]: Библиотека 

Гумер, [2006]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/ 

pr_gra.php – 09.06.2011. 

Дарендорф, Р. От социального государства к цивилизованному обществу / 

Р. Дарендорф // Полис. – 1993. – № 5. – С. 31-36. 

Изензее, И. Государство / И. Изензее // Вестник МГУ. Серия 12. – 1992. – № 6. 

– С. 36-48. 

Ильин, М. В. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство 

/ М. В. Ильин, Б. И. Коваль // Полис. – 1992. – № 1-2. – С. 193-202. 

Ильин, М. В. Государство / М. В. Ильин // Полис. – 1994. – № 1. – С. 132-140. 

Кин, Дж. Демократия и гражданское общество: пер. с англ./ Дж. Кин. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с. 

Кружков, А. В. Местное самоуправление в России: несбывающийся проект / 

А. В. Кружков // Полис. – 2004. – № 6. – С. 55-62. 
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Кулинченко, А. В. Государственная власть и процессы общественной 

самоорганизации (К вопросу о государственном строительстве в современной 

России) / А. В. Кулинченко // Полис. – 2004. – № 6. – С. 108-111. 

Левин, И. Б. Гражданское общество на Западе и в России / И. Б. Левин // 

Полис. – 1996. – № 5. – С. 107-119. 

Лукин, А. В. Переходный период в России: демократизация и либеральные 

реформы / А. В. Лукин // Полис. – 1999. – № 2. – С. 134-155. 

Мамут, Л. С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения / 

Л. С. Мамут // Общественные науки и современность. – 2002. – №5. – С. 94-103. 

Маргарет, Тэтчер. Искусство управления государством: стратегии для 

меняющегося мира [Электронный ресурс] / Тэтчер Маргарет; Библиотека «Полка 

букиниста». – [M]: Библиотека «Полка букиниста», 2001. – Режим доступа: 

http://polbu.ru/thatcher_government/ 

Осборн, Р. Национальное самоопределение и целостность государства / 

Р. Осборн // Общественные науки и современность. – 1993. – № 5. – С. 122-126. 

Перегудов С. П. Гражданское общество как субъект публичной политики / 

С. П. Перегудов // Полис. – 2006. – № 2. – С. 139-151. 

Сигов, И. И. Социальное государство: сущность, критерии и приоритеты 

развития / И. И. Сигов, Е. Г. Слуцкий; под ред. И. И. Сигова; ин-т регион. 

экономики РАН. – 2-е изд., доп. – СПб.: ИРЭ РАН, 2007. – 151 с. 

Соловьев, А. И. Трансъячеистые структуры как форма строения и источник 

саморазвития государства / А. И. Соловьев // Полис. – 2006. – № 6. – С. 59-80. 

Тихомиров, Ю. А. Государство на рубеже столетий / Ю. А. Тихомиров // 

Государство и право. – 1997. – № 2. – С. 24-32. 

Фергюсон, А. Опыт истории гражданского общества: пер. с англ. / 

А. Фергюсон. – М.: Росспэн, 2000. – 392 с. 

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации 

демократии / Ф. Шмиттер // Полис. – 1996. – № 5. – С. 16-27. 

http://polbu.ru/
http://polbu.ru/
http://polbu.ru/
http://polbu.ru/thatcher_government/
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1.6.2 Политические партии и партийные системы 

Цель: раскрытие понятия, структуры и основных функций политической 

партии, ее роли в формировании политической власти; составление представления о 

существующих партийных системах, их отличительных признаках. 

Вопросы для обсуждения 

1 Классификация массовых политических партий. Классификация партий по 

критерию организационной структуры и критерию партийного руководства. 

2 Основные доктрины массовых партий. 

3 Структура внутренней организации политической партии.   

4 Функции партии в политических системах. 

5 Партийные системы. Типология партийных систем. 

6 Институционализация партий и партийных систем. Конституционно-

правовой статус политических партий. 

7 Характеристика политических партий, возникших в РФ за последние 

десять лет. 

Темы докладов и сообщений 

1 Причины возникновения массовых политических партий. 

2 Политические партии России на рубеже XIX-XX веков. 

3 Политические партии в Российской Федерации. 

4 Финансирование политических партий. 

Основная литература 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 

2004. – 559 с. – Гл. 10. 
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Дополнительная литература 

Автономов, А. С. Партии и партийные системы в России и в мире история и 

современность / А. С. Автономов // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2007. – № 8. – С. 31-39. 

Анохина, Н. В. Эволюция структуры партийного спектра России накануне 

парламентских выборов 2007 г. / Н. В. Анохина, В. Ю. Мелешкина // Полис. – 2008. 

– № 2. – С. 105-122. 

Бубе, М. Роль партий в формировании политической системы послевоенной 

Германии / М. Бубе // Полис. – 2004. – № 6. – С. 117-121. 

Гаман-Голутвина, О. В. Российские партии на выборах: картель «хватай всех» 

/ О. В. Гаман-Голутвина // Полис. – 2004. – № 1. – С. 22-25. 

Гельман, В. Я. Политическая оппозиция в России: вымирающий вид? / 

В. Я. Гельман // Полис. – 2004. – № 4. – С. 52-70. 

Гельман, В. Я. Политические партии в России: от конкуренции к иерархии / 

В. Я. Гельман // Полис. – 2008. – № 5. – С. 135-153. 

Голосов, Г. В. «Партии власти» и российский институциональный дизайн: 

теоретический анализ / Г. В.Голосов, А. В.Лихтенштейн // Полис. – 2001. – № 1. – 

С. 6-15. 

Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. – М.: Академический 

проект; Трикста, 2007. – 544 с. 

Кулинченко, А. В. Политические партии и развитие демократии: опыт России 

и Германии: / А. В. Кулинченко // Полис: Политические исследования. – 2004. – 

№ 2. – С. 156-169. 

Лихтенштейн, А. В. Политические партии и российский президенциализм: 

границы применения теорий / А. В. Лихтенштейн // Политическая наука. – 2003. – 

№ 1. – С. 13-33. 

Майер, Т. Трансформация социал-демократии. Партия на пути в XXI век / 

Т. Майер. – М.: «Памятники исторической мысли», 2000. – 284 с. 

Михельс, Ж. Р. Социология политической партии в условиях демократии / 

Ж. Р. Михельс // Политология: хрестоматия. – М.: Гардарики, 1999. – С. 540-551. 
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Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии / 

М. Я. Острогорский. – М.: Российская энциклопедия, 1997. – 640 с. 

Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии /М. Я. Острогорский 

// Политология: хрестоматия. – М.: Гардарики, 1999. – С. 536-540. 

Уоллерстайн, М. Избирательные системы, партии и политическая 

стабильность / М. Уоллерстайн // Полис. – 1992. – № 5-6. – С. 156-163. 

Щербак, А. Н. Коалиционная политика российских партий / А. Н. Щербак // 

Полис. – 2002. – № 1. – С. 118-132. 

Шувакович, У. Политические партии как традиционный механизм 

репрезентации в современном обществе // У. Шувакович / Полис. – 2010. – №2. – 

С. 158-165. 

Юдин, Ю. А. Политические партии и право в современном государстве / 

Ю. А. Юдин. – М.: Форум Инфра-М, 1998. – 288 с. 

Логические задания 

1 Специфика двухпартийных систем заключается в устойчивом 

преобладании в институтах власти двух крупных партий, которые периодически 

сменяют друг друга. Означает ли это, что в стране с такой системой могут 

существовать только две партии? Приведите пример известных вам двухпартийных 

систем. 

2 В некоторых странах однопартийная система означает предоставление 

только одной партии легального статуса и права формировать правительство при 

юридическом запрещении (но не обязательно фактическом отсутствии) остальных 

партий. Можно ли считать, что такая система отражает интересы наиболее 

реакционной части населения и означает свертывание институтов демократии? 

Объясните, почему, как правило, подобные системы оказываются недолговечными? 

3 В партологии принято партии разделять на кадровые и массовые; 

репрезентативные и мобилизующие; демократические и тоталитарные; закрытые и 

открытые. Дайте характеристику каждому типу партий. Приведите примеры 

подобных партий в различных странах по вашему выбору. 
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4 Прокомментируйте отношения к политическим партиям выдающихся 

ученых и политиков периода зарождения партии как политического института: 

 «...усиление партий и раздоров между ними указывает на слабость государя 

и весьма вредит их славе и успеху их дел» (Ф. Бэкон); 

 «...партии приводят к мятежам» (Т. Гоббс); 

 партии – «готовое оружие» для подрыва власти народа и узурпации 

правительственной власти (Дж. Вашингтон); 

 «образование партий – зло, а безнаказанность зла порождает во всех 

стремление разделяться на партии» (Н. Макиавелли). 

1.6.3 Роль общественных объединений в политике 

Цель: изучение основных функций общественных объединений; понимание 

их роли в обеспечении взаимосвязи гражданского общества и государства. 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие и основные признаки общественных объединений. 

2 Типы общественных объединений. 

3 Формы общественных объединений в РФ. 

4 Типы «новых общественных движений». 

5 Функции общественных объединений. 

6 Группы интересов/давления: понятие, отличительные признаки, причины 

возникновения. 

7 Типы групп интересов. 

8 Лобби как организованная группа давления. 

Темы докладов и сообщений 

1 Неправительственные организации (НПО) как явление послевоенного 

мира. 

2 Межпарламентский союз как социальный контроль. 
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3 Молодежные движения в РФ. 

4 Молодежный парламентаризм. 

5 Международные неправительственные организации (МПО). 

6 Политическая реклама как фактор лоббизма. 

7 Федеральный и региональный лоббизм в РФ. 

Основная литература 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. – Гл. 10. 

Дополнительная литература 

Авакьян, С. А. Политический плюрализм и общественные объединения в 

Российской Федерации: конституционно-правовые подходы /С. А. Авакьян. – М.: 

Российский юридический Издательский Дом, 1996. – 359с. 

Автономов, А. С. Лоббизм и политические партии / А. С. Автономов // 

Представительная власть: мониторинг, анализ, информация. – 1995. – № 3. – 

С. 69-75. 

Бинецкий, А. Э. Лоббизм в современном мире / А. Э. Бинецкий. – М.: ТЕИС, 

2004. – 248с. 

Дмитриев, А. А. Неформальная политическая коммуникация / А. А. Дмитриев. 

– М.: Росспэн, 1997. – 197с. 

Ильичева Л. Е. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной 

власти / Л. Е. Ильичева // Государственная служба. – 2002. – №2. – С.101-110. 

Кузнецов, Р. Законодательная и нормативно-правовая база деятельности 

молодежных и детских общественных объединений / Р. Кузнецов // Народное 

образование, 2007. – № 3. – С. 23-26. 

Лепехин, В. Группы давления: генезис и классификация / В. Лепехин // 

Власть. – 1994. – № 3. – С. 69-74. 
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Любимов, А. П. История лоббизма в России / А. П. Любимов. М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2005. – 208 с. 

Махмудов, З. Ч. Роль молодежных общественных объединений в 

политической системе современного общества / З. Ч. Махмудов // Право и политика. 

– 2008. – № 3. – С. 650-653. 

Ольшанский, Д. О группах влияния и некоторых «влияющих» в российской 

политике / Д. Ольшанский // Бизнес и политика. – 1995. – № 1. – С.2-7. 

Павроз, А. В. Группы интересов и трансформация политического режима в 

советской и постсоветской России / А. В. Павроз // Политэкс. – 2006. – № 3. – 

С. 117-120. 

Паппэ, Я. Отраслевые лобби в правительстве России (1992—1996) / Я. Паппэ // 

Pro et contra. – 1996. – Т. 1. – № 1. – С. 178-193. 

Сахаров, Н. Лоббизм как фактор политической жизни / Н. Сахаров // Бизнес и 

политика. –1994. – №1. – С. 30-33. 

Солодухин, К. А. Сущность власти государственно-общественных 

объединений / К. А. Солодухин // Право и политика. – 2010. – № 2. – С. 297-303. 

Становая, Т. Молодѐжные организации в современной России / Т. Становая. – 

[М]: Библиотека Гумер, [2006]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Polit/Article/stan_mol.php – 09.06.2011. 

Логическое задание «Выявление индивидуальных особенностей активного 

поведения» 

В ходе выполнения этого задания студенты должны попытаться определить 

собственный уровень социально-политической активности, выяснить который 

можно при помощи следующих тестов. 

1 Предположим, что для защиты Ваших интересов необходимо предпринять 

какие-то конкретные действия (создать группу, движение, выступить на ТВ или 

радио и т.д.). Как Вы себя поведете? 

Варианты ответов: 

а) возьму на себя роль организатора такой группы; 

http://www.gumer.info/bibliotek_%0bBuks/Polit/Article/stan_mol.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%0bBuks/Polit/Article/stan_mol.php
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б) примкну к такой группе на правах рядового члена; 

в) останусь в стороне. 

2 Какова Ваша реакция на действия тех политиков, которые вызывают 

неодобрительное (а может быть и негативное) отношение у большинства нации? 

Речь может идти как о внутренней политике (повышение цен, несвоевременной 

выплате заработной платы, отмене бесплатного вузовского образования и т.д.), так и 

внешней (оказание военной или экономической помощи государству-агрессору, 

введение эмбарго на необходимую, но отсутствующую в стране продукцию и т.д.). 

Варианты ответов: 

а) безразлично, если это меня прямо не касается; 

б) выражаю свое возмущение преимущественно в разговорах со знакомыми и 

близкими людьми; 

в) готов(а) активно влиять на ситуацию. 

Тестировать можно и по текущим политическим событиям. Главное здесь, 

определить коэффициент активности студентов. Полученные ответы на занятиях 

самостоятельно обобщаются и комментируются студентами. 

1.7 Политические системы современности 

1.7.1 Демократическая система 

Цель: формирование представления о способах взаимодействия политических 

структур с экономической структурой, с идеологией и системой ценностей, с 

культурными традициями и уровнем их общего развития. 

Вопросы для обсуждения 

1 Сущность политической системы демократического типа. 

2 Действие принципа разделения власти. 

3 Олигархическая и личная власть в современной демократии. 

4 Институт референдумов и плебисцитов. 

5 Избирательные системы в демократических обществах. 
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6 Государственные чиновники в демократическом обществе. 

7 Способы взаимодействия политических институтов при демократии. 

8 Институт общественного мнения в демократической системе. 

9 Проблемы демократического управления в России. 

Основная литература 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. Гл. 13. 

Дополнительная литература 

Алмонд, Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии 

пяти наций / Г. Алмонд // Антология мировой политической мысли: в 5 т. – М.: 

Мысль, 1997. – Т. 2. – 600 с. 

Барсукова, С. Ю. Принадлежит ли Россия к третьему миру? / С. Ю. Барсукова 

// Полис. – 2000. – № 4. – С. 60-72. 

Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – М.: Academia, 

1999. – 783с. 

Дерлугьян, Г. Крушение советской системы и его потенциальные следствия: 

банкротство, сегментация, вырождение / Г. Дерлугьян // Полис. – 2000. – № 2. – 

С. 19-30; – № 3. – С. 18-31. 

Даль, Р. О демократии / Р. Даль. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 203с. 

Дарендорф, Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной 

Европе / Р. Дарендорф // Вопросы философии. – 1990. – № 9. – С. 69-75. 

Карл, Т. Л. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы при изучении 

посткоммунистических трансформаций / Т. Л. Карл, Ф. Шмиттер // Полис. – 2004. – 

№ 4. – С. 6-28. 

Лейпхарт, А. Многосоставные общества и демократические режимы / 

А. Лейпхарт // Полис. – 1992. – № 1-2. – С. 217-226. 
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Лейпхарт, А. Со-общественная демократия / А. Лейпхарт // Полис. – 1992. – 

№ 3. – С. 86-100. – № 4. – С. 135-144. 

Малахов, В. С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: 

теоретико-политический аспект / В. С. Малахов // Полис. – 2010. – № 3. – С. 60-68. 

Малахов, В. С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: 

теоретико-политический аспект / В. С. Малахов // Полис. – 2010. – № 4. – 

С. 151-158. 

Мельвиль, А. Ю. Задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: 

почему и как? / А. Ю. Мельвиль // Полис. – 2010. – №4. – С.73-76. 

Паренти, М. Демократия для избранных: настольная кн. о политических играх 

США / Майкл Паренти; пер. с англ. В. Горбатко. – М.: Поколение, 2006. – 416 с. 

Растоу, Д. А. Переходы в демократии: попытка динамической модели / 

Д. А. Растоу // Полис. – 1996. – № 5. – С. 5-16. 

Сысоев, В. О. Новые демократизации Центральной и Восточной Европы: 

Проблемы политической трансформации / В. О. Сысоев // Политическая наука. – 

2002. – № 2. – С. 97-112. 

Уоллерстайн, А. Избирательные системы, партии и политическая 

стабильность / А. Уоллерстайн // Полис. – 1992. – № 5-6. – С. 156-163. 

Что такое демократия? Парламентаризм и правительственная система 

определения и разграничения; пер. с нем. // Полис. – 1992. – № 3. – С. 38-46. 

Шабо, Ж.-Л. Государственная власть: конституционные пределы и порядок 

осуществления / Ж.-Л. Шабо // Полис. – 1993. – № 3. – С. 155-166. 

Шапиро, И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной 

политики / И. Шапиро // Полис. – 2001. – № 3. – С. 6-16; № 4. – С. 27-37; № 5. – 

С. 54-65. 

Эйзенштадт, Ш. Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и 

изменяемость / Ш. Н. Эйзенштадт // Полис. – 2002. – № 2. – С. 67-82; № 3. –  

С. 81-96. 
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1.7.2 Авторитарные и тоталитарные политические системы 

Цель: раскрыть содержание политической природы авторитаризма и 

тоталитаризма, основных признаков авторитарного и тоталитарного политического 

порядка, определить взаимосвязь соответствующих политических режимов с 

конкретной политической культурой. 

Вопросы для обсуждения 

1 Исторические разновидности авторитаризма: деспотия, тирания, вотчина 

(Россия), абсолютизм. 

2 Структурные особенности авторитаризма. 

3 Разновидности авторитаризма. 

4 Типы авторитарных режимов ХХ века. 

5 Популизм – идеологическая стратегия авторитаризма. 

6 Этатизм – базовая идеология тоталитаризма. 

7 Причины возникновения тоталитарных систем. 

8 Природа тоталитарной власти: критерии и основные характеристики. 

9 Тоталитарная личность и тоталитарное сознание. 

10 Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современную 

демократию. 

Темы докладов и сообщений 

1 Формы проявления тоталитарной власти. 

2 Массовая психология фашизма. 

3 Патерналистская система советской власти. 

4 Властная стратификация системы советского типа. 

5 Социальный конформизм – путь формирования «одномерного человека». 

6 Аспекты авторитарной политики демократизации. 

7 Перспективы развития посттоталитарных режимов. 
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Основная литература 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. – Гл. 12. 

Дополнительная литература 

Адорно, Т. Типы и синдромы / Т. Адорно // Социс. – 1993. – № 3. – С. 75-85. 

Алюшин, А. Л. Разрывы правовой преемственности в истории России ХХ в. / 

А. Л. Алюшин // Полис. – 2005. – № 3. – С. 83-92. 

Арендт, Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. – М.: ЦентрКом, 1996. – 672 с. 

Арендт, Х. Массы и тоталитаризм / Х. Арендт // Вопросы социологии. – 1992. 

– Т. 1. – № 2. – С. 24-31. 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М.: Текст, 1993. – 303 с. 

Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М.: 

Наука, 1990. – 221 с. 

Бжезинский, З. Великий провал. Рождение и смерть коммунизма в ХХ веке / 

З. Бжезинский // Ниагара. – 1993. – № 2. – С. 368-392. 

Джилас, М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. – М.: Новости, 1992. – 541с. 

Изучение диктатур: опыт России и Германии: материалы конференции 

«Диктатуры: дискуссии в России и Германии» (Москва, 23 – 25 сент. 2004 г.) / отв. 

ред. М. Б. Корчагина; отв. ред. нем. изд. Х.-Х. Нольте. – М.: Памятники ист. мысли, 

2007. – 207 [1] с. – (Россия – Германия – Европа. Исследования, публикации; 

вып. 6). 

Латыпов, Р. А. Постсоветская Россия и опыт авторитарных демократий / 

Р. А. Латыпов // Полис. – 2000. – № 4. – С. 163-174. 

Макаренко, С. А. Институциональные механизмы подражания автократии / 

С. А. Макаренко // Полис. – 2005. – № 3. – С. 41-53. 

Медушевский, А. Н. Национализм и авторитарная модернизация: дебаты в 

современной немецкой историографии/ А. Н. Медушевский // Российская история. – 

2009. – № 6. – С. 177-186. 
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Райх, В. Массовая психология фашизма / В. Райх // Свободная мысль. – 1992. 

– № 10. – С. 113-121. 

Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. – 

288 с. 

Шестопал, Е. Б. Авторитарный запрос на демократию, или почему в России не 

растут апельсины / Е. Б. Шестопал // Полис. – 2004. – № 1. – С. 25-28. 

1.7.3 Коллоквиум. Политические системы стран мира 

Цель: закрепление знаний, полученных в ходе рассмотрения тем 1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3, 1.7.1, 1.7.2. 

Задача коллоквиума состоит в контроле усвоения знаний о разнообразии 

моделей политико-правового устройства государства. 

В качестве основного метода изучения особенностей политических режимов 

стран мира предлагается использовать компаративный (сравнительный) метод. Для 

этого каждый студент учебной группы предварительно готовит вопрос о 

политическом устройстве конкретного государства. 

При анализе политического режима конкретно выбранной страны, 

необходимо учесть следующие вопросы: 

1 Способ и структура организации высших органов власти: 

а) парламента; 

б) главы государства; 

в) правительства; 

г) высших судов. 

2 Полномочия высших органов власти: 

а) парламента; 

б) главы государства; 

в) правительства; 

г) органа конституционного контроля. 

3 Характеристика парламентских партий и политической оппозиции. 
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4 Определение типа политической системы каждой страны. 

1 Англия 

2 Франция 

3 ФРГ 

4 Италия 

5 Испания 

6 Бельгия 

7 Швейцария 

8 Российская Федерация 

9 Польша 

10 Болгария 

11 США 

12 Бразилия 

13 Куба 

14 Япония 

15 Китай 

16 Индия 

17 Теократические государства 

Ближнего Востока 

Основная литература 

Мельвиль, А. Ю. Политический атлас современности: Опыт многомерного 

статистического анализа политических систем современных государств / 

А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО, 2007. – 256 с. 

Политические системы современных государств. Энциклопедический 

справочник в 4-х томах. Т. 1. «Европа» / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. 

редактор А. В. Торкунов; науч. редактор А. Ю. Мельвиль; отв. редактор 

М. Г. Миронюк. М.: «Московские учебники и Картолитография», 2010. 

Дополнительная литература 

Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд, 

Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. – М.: Аспект Пресс, 2002, – 546 с. – гл. 3. 

Ардан, Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. – М.: Юрист, 1994. – 

214 с. 

Гарнер, Д. Великобритания. Центральное и местное управление / Д. Гарнер. – 

М.: Прогресс, 1984. – 367 с. 

Дербишайр, Д. Политические системы мира / Д. Дербишайр, Я. Дербишайр. – 

М.: Инфра-М, 2004. – 512 с. 
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Зорин, В. А. Модели политического лидерства российских президентов / 

В. А. Зорин // Полис. – 2010. – № 4. – С.77-89. 

Зонтхаймер, К. Федеративная Республика Германия сегодня: Основные черты 

политической системы / К. Зонтхаймер. – М.: Памятники исторической мысли, 1996. 

– 378 с. 

Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть / под ред. 

Б. А. Страшуна. – М.: Норма, 2001. – 656 с. 

Конституционное право зарубежных стран / под ред. В. В. Маклакова. – М.: 

Издательство БЕК, 1999 – 512 с. 

Митрофанова, А. В. Загадки и разгадки теократии / А. В. Митрофанова // 

Полис. – 2009. – № 5. – С. 176-180. 

Орлов, А. Г. Политические системы стран Латинской Америки / А. Г. Орлов. – 

М.: Международные отношения, 2004. – 216 с. 

Таагепера, Р. Описание избирательных систем: Современная сравнительная 

политология. Хрестоматия / Р. Таагепера, М. Шугарт. – М.: Московский 

общественный научный фонд, 1997 – С.144-198. 

Уоллерстайн, М. Избирательные системы, партии и политическая 

стабильность / М. Уоллерстайн // Полис – 1992. – № 5-6. С. 156-163. 

1.8 Политическая культура 

Цель: изучение политической культуры как одной из составляющей 

современной политики, оказывающей огромное влияние на политическое 

управление и на политическую жизнь в целом. 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие и функции политической культуры. 

2 Структура политической культуры. 

3 Субъекты и основные направления формирования политической культуры. 

4 Критерии типологизации политической культуры. 

5 Отличительные черты западной и восточной политических культур. 
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6 Как соотносится политическая культура с гражданской?  

7 Политическая культура и политическое участие. 

8 Политическая культура как связующий элемент макро- и микросферы 

политики. 

9 Идеи политической культуры в западной политологии ХХ века (по Г. 

Алмонду). 

Основная литература 

Алмонд, Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии 

пяти наций / Г. Алмонд // Политология: хрестоматия / сост. проф. М. А. Василик. – 

М.: Гардарики, 2000. – Раздел. 5С. – 559-576. 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И.Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 

– 559 с. Гл. 18. 

Дополнительная литература 

Алмонд, Г. Гражданская культура и стабильность демократии Г. Алмонд, 

С. Верба // Полис. – 1992 – № 4. – С. 122-135. 

Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд, 

Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с. – Гл.3. 

Баталов, Э. Я. Советская политическая культура (к исследованию 

распадающейся парадигмы) / Э. Я. Баталов // Общественные науки и современность. 

– 1994. – № 3 – С. 32-40. 

Зевина, О. Е. Об особенностях политической культуры современной России / 

О. Е. Зевина, Б. И. Макаренко // Полис. – 2010. – № 3. – С.114-131. 

Карпова, Н. В. Политическая культура в процессе становления гражданского 

общества / Н. В. Карпова // Вестник МГУ. Серия 18: Социология и политология. – 

2006. – № 1. – С. 41-54. 

Категории политической науки / под ред. Мельвиля А. Ю. – М.: РОССПЭН, 

2002. – 656 с. – Гл. 10. 
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Кертман, Г. Л. Катастрофизм в контексте российской политической культуры / 

Г. Л. Кертман // Полис. – 2000. – № 4. – С. 6-19. 

Леонова, О. Г. Типология региональной политической культуры России/ 

О. Г. Леонова // Социально-гуманитарные знания. – 2009. – № 5. – С. 54-65. 

Липсет, С. М. Роль политической культуры / С.М. Липсет. – [М]: Библиотека 

Гумер, [2006]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/ 

lip_rol.php – 09.06.2011. 

Малинова, О. Ю. «Политическая культура» в российском научном и 

публичном дискурсе / О. Ю. Малинова // Полис: Политические исследования. – 

2006. – № 5. – С. 106-128. 

Ривера, Д. К более точным оценкам трансформаций в российской 

политической элите / Д. Ривера // Полис. – 2009. – №5. – С. 149-157. 

Рогозин, Э. В. Традиционная политическая культура, ее функции и роль в 

политических процессах современной России / Э. В. Рогозин // Право и политика. –

2009. – № 1. – С. 133-138. 

Хан, Дж. У. Преемственность и изменяемость русской политической культуры 

/ Дж. У. Хан // США: экономика, политика, идеология. – 1992. – № 11. – С.83-109. 

Харрисон, Л. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху 

в экономике и политике / Л. Харрисон. – М.: Новое издательство, 2008. – 298 с. 

1.8.1 Коллоквиум. Особенности политической культуры России по книге 

Н.А.Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» 

Цель: осмысление социокультурных оснований политики российского 

государства; анализ особенностей формирования и функционирования 

политической культуры России; выработка некоторых навыков сравнительного 

анализа политико-культурных явлений. 

Вопросы для обсуждения 

1 Влияние русской религиозной идеи на развитие русской государственности. 

2 «Мессианское сознание» русских и его влияние на политическую культуру. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/%0blip_rol.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/%0blip_rol.php
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3 Особенности складывания государственности в России. 

4 Особенность социально-политического статуса интеллигенции в России. 

5 Влияние русской интеллигенции на власть и государственность. 

6 Исторические корни разделения интеллигенции на западников и 

славянофилов. Какие черты такого противостояния характеризуют сегодняшних 

западников и русофилов. В чем их сильные и слабые стороны? 

7 Роль вождей в русской истории. Какие свойства национального характера 

русских лежат в основе восприятия власти, политического лидера, управляющего? 

8 Основы формирования ценностных установок, этических норм поведения в 

российской политической культуре в прошлом и настоящем. 

Основная литература 

Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное 

воспроизведение издания YMCA-PRESS [Электронный ресурс] / Н. А. Бердяев.– М.: 

Наука, 1990. – 224 с. – Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos/ 

berdyaev/berdn015.htm 

Проработать: Введение, главы – 1,2,3,6. 

Дополнительная литература 

Глебова, И. И. Политическая культура современной России: облики новой 

русской власти и социальные расколы / И. И. Глебова // Полис. – 2006. – № 1. – 

С. 33-45. 

Лапкин, В. В. Восприятие западных институтов и ценностей в постсоветском 

пространстве: опыт Украины и России / В. В. Лапкин, В. И. Пантин // Полис. – 2004 

– № 1. – С 74-89. 

Перегудов, С. П. Политическое представительство интересов: опыт Запада и 

проблемы России / С. П. Перегудов // Полис. – 1993. – № 4. – С. 115-125. 

Пивоваров, Ю. С. Русская Власть и публичная политика (Заметки историка о 

причинах неудачи демократического транзита) / Ю. С. Пивоваров // Полис. – 2006. – 

№ 1. – С. 12-33. 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/%0bberdyaev/berdn015.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/%0bberdyaev/berdn015.htm
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Сухарев, М. В. Движение цивилизаций: Россия и Запад / М. В. Сухарев // 

Полис. – 2005. – № 1. – С. 72-94. 

1.9 Мировая политика и национальная безопасность России 

Цель: понятие сущности и отличительных черт мировой политики, 

международных отношений, ознакомление с содержанием национальных интересов 

и национальной безопасности РФ. 

Вопросы для обсуждения 

1 Сущность и основные принципы международной политики. 

2 Концепции международных отношений и международной политики в 

политологии. 

3 Система и структура международных отношений. 

4 Цивилизационный подход к политике. Проблема столкновений 

цивилизаций по С. Хантингтону. 

5 Национальное государство – главный субъект международных отношений. 

6 Национальная безопасность: понятие, классификация типов национальной 

безопасности. 

7 Основные положения концепций национально- государственной 

безопасности. 

8 Современные концепции создания нового мирового порядка. 

9 Проблемы гуманизации международных отношений. 

10 Роль международных организаций в мировой политике. 

Темы докладов и сообщений 

1 Роль ООН в мировой политике. 

2 Глобальные проблемы современности и политика: понятие и содержание. 

3 Выгоды и издержки глобализации для стран различного уровня развития.  

4 Проблема взаимоотношений Восток-Запад, Север-Юг. 
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5 Национальные интересы и безопасность России в условиях глобализации 

мирового сообщества. 

6 Современное геополитическое положение России. 

7 Европейский Союз и Россия: направления сотрудничества. 

1.9.1 Дискурс. Место и роль России в современной геополитической картине 

мира 

Цель: определение собственных позиций при трактовке следующих вопросов.  

Чем является Россия в цивилизационном и геополитическом отношении: 

Западом, Востоком, особым геополитическим пространством между Западом и 

Востоком, самостоятельной цивилизацией? Русские геополитические традиции. 

Как вы оцениваете многополярность в качестве новой геополитической 

модели мира? 

Каковы геополитические последствия распада СССР для России? 

Особенности геополитической периферии России: характер взаимоотношений с 

«ближним» и «дальним» зарубежьем. Геополитический статус России как 

«трансрегиональной державы». 

Определите национальные интересы и безопасность России в постсоветскую 

эпоху. Способна ли Россия сформироваться как национальное государство и 

усилиями самоорганизующегося гражданского общества определить свои 

национальные интересы или она «обречена» балансировать между «империей» и 

«смутой»? 

Каков ваш прогноз геополитического положения России в XXI в. 

Основная литература 

Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. 

[Электронный ресурс] / И. Валлерстайн; пер. с англ. П. М. Кудюкина; под ред. 

Б. Ю. Кагарлицкого. – [М]: FB2lib.net.ru, 2008-2009. – Режим доступа: 

http://fb2lib.net.ru/book/165530 – 09.06.2011. 

http://fb2lib.net.ru/book/165530
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Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / под ред. 

А. А. Кокошина и А. Д. Богатурова. – М.: Комкнига / URSS, 2005. – 428 с. 

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория и политические 

технологии: учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 

2004. – 559 с. – Гл. 15. 

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон // Полис. – 1994. – 

№ 1. – С. 33-49. 

Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / 

С. Хантингтон. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с. 

Дополнительная литература 

Арбатов, А. Национальная безопасность России в многополярном мире / 

А. Арбатов // МЭМО. – 2000. – № 10. – С. 3-15. 

Бауман, З. Европейский путь мировому порядку [Электронный ресурс] / 

З. Бауман // Свободная мысль – XXI. – 2004. – №9. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/baum_evr.php – 09.06.2011. 

Грачиков, Е. Н. Геополитические основания российско-китайских отношений / 

Е. Н. Грачиков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и 

политология. – 2006. – № 2. – С. 3-16. 

Загладин, В. Н. «Новый мировой беспорядок» и внешняя политика России / 

В. Н. Загладин // МЭМО. – 2000. – № 1. – С. 14-26. 

Замятин, Д. Н. Российские политики мирового развития: образы и их 

интерпретация / Д. Н. Замятин // Полис. – 2004. – № 4. – С. 103-116. 

Киселев, И. Ю. Образ государства как фактор принятия внешнеполитических 

решений / И. Ю. Киселев, А. Г. Смирнова // Полис. – 2004. – № 4. – С. 116-126. 

Клемешев, А. П. Глобализация и регионализм как факторы преодоления 

конфликтогенности эксклавов / А. П. Клемешев // Вестник Московского 

университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2006. – № 2. – С. 86-92. 

Колосов, В. Геополитическое положение России на пороге 21 века: реалии и 

перспективы / В. Колосов, Р. Туровский // Полис. – 2000. – № 3. – С. 40-61. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/baum_evr.php


 45 

Кузьмина, Е. М. Геополитика Центральной Азии / Е. М. Кузьмина; Российская 

акад. наук, ин-т экономики. – М.: Наука, 2007. – 151 с. 

Лебедева, М. М. Формирование новой политической структуры мира и место в 

ней России / М. М. Лебедева // Полис. – 2000. – № 6. – С. 40-51. 

Лебедева, М. М. Проблемы развития мировой политики / М. М. Лебедева // 

Полис. – 2004. – №5. – С. 106-114. 

Лопата, П. П. Глобализм: главные угрозы международной стабильности и 

национальной безопасности России: политологический анализ / П. П. Лопата. – М.: 

Соврем. гуманит. акад., 2007. – 269 с. 

Мировые процессы, политические конфликты и безопасность / 

Л. И. Никовская (отв. ред.) [и др.] – М.: Российская ассоциация политической науки 

РАПН; Российская политическая энциклопедия, 2007. – 248 с. 

Нартов, Н. А. Геополитика: учебник для вузов / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов. – 

М.: Юнити-Дана; Единство, 2006. – 528 с. 

Самуилов, С. После югославской войны: размышления о России, США, 

Западе в целом / С. Самуилов // США – Канада: экономика, политика, культура. – 

2000. – № 3. – С. 65-83. 

Сергунин, А. А. Международная безопасность: новые подходы и концепты / 

А. А. Сергунин // Полис. – 2005. – № 6. – С. 126-138. 

Соловьев, Э. Г. Внешнеполитические приоритеты либеральной России / 

Э. Г. Соловьев // Полис. – 2005. – № 2. – С. 80-102. 

Сухарев, М. В. Движение цивилизаций: Россия и Запад / М. В. Сухарев // 

Полис. – 2005. – № 1. – С. 72-94. 

Тихонравов, Ю. Геополитика: учебное пособие / Ю. Тихонравов. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 269 с. 

Уткин, А. И. Энергетические ресурсы и геополитика / А. И. Уткин // Полис. – 

2010. – №3. – С. 9-25. 

Халиков, М. С. Российская цивилизация в контексте глобализации / 

М. С. Халиков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и 

политология. – 2004. – № 4. – С. 36-43. 
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Цыганков, П. А. Теория международных отношений / П. А. Цыганков.– М.: 

Гардарики, 2005. – 592 с. 

1.10 Рекомендуемые сайты для самоподготовки по политологии по всем 

темам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php – электронная 

библиотека Гумер; 

http://dflbvsx59.ucoz.ru/index/0-16 – История политической мысли; 

http://grachev62.narod.ru/ – библиотека М. Грачева; 

http://lib.ru – электронная библиотека М. Мошкова; 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81513 – статья Г. Алмонда «Политическая 

наука: история дисциплины»; 

http://www.politnauka.org/library/classic/veber-hg.php – статья М. Вебера 

«Харизматическое господство»; 

http://www.4uth.gov.ua/usa/russian/government/system.htm – Р. Поэлек 

«Политическая система США»; 

http://www.russ.ru/politics–электронные журналы по политологии; 

http://www.history.mahaon.ru – Международный исторический журнал 

(«МИЖ»); 

http://www.politstudies.ru/ – журнал «Полис»; 

http://www.ng.ru/ – «Независимая газета»; 

http://www.segodnia.ru/ – «Сегодня.ru»; 

http://www.novayagazeta.ru/ – «Новая газета»; 

http://expert.ru/ – журнал «Эксперт»; 

http://www.itogi.ru/ – журнал «Итоги»; 

http://www.politnauka.org/ – Политнаука. Политология в России и мире; 

http://www.constitution.ru/ – Конституция РФ; 

http://www.president.kremlin.ru/ – Президент РФ. Вопросы и ответы; 

http://www.government.gov.ru/ – Правительство РФ. Пресс-центр; 

http://www.council.gov.ru/ – сайт Совета Федерации; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://dflbvsx59.ucoz.ru/index/0-16
http://grachev62.narod.ru/
http://lib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81513
http://www.politnauka.org/library/classic/veber-hg.php
http://www.4uth.gov.ua/usa/russian/government/system.htm
http://www.russ.ru/politics
http://www.history.mahaon.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.segodnia.ru/
http://www.novayagazeta.ru/
http://expert.ru/
http://www.itogi.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.constitution.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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http://www.humanities.edu.ru/ – социально-гуманитарный и политологический 

Интернет-портал Министерства образования РФ; 

http://www.gov.ru/ – правительственный сервис «официальная Россия»; 

http://www.izbirkom.ru/ – Федеральный информационный центр по выборам; 

http://www.cspp.strath.ac. – сайт «Государство, политика»; 

http://www.gov.ru/ – «Официальная Россия» - сервер органов государственной 

власти России; 

http://www.xserver.ru/user/spss/ – Современная политическая система США; 

http://www.evropa.org.ua/country/germany/1_7.htm – особенности политической 

системы Германии; 

http://velikobritaniya.org/blogsection/pravovaya-sistema-velikobritanii/ – 

особенности политической системы Великобритании; 

http://miaitalia.narod.ru/politika.htm – особенности политической системы 

Италии; 

http://www.politwiss.de/ – Я.А. Пляйс. Внешняя и внутренняя политика России. 

Политика как наука; 

http://www.peacebrigades.org/ – Международная бригада мира; 

http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm – Европейская комиссия (ЕС); 

http://www.consilium.europa.eu/ – Совет Евросоюза; 

http://www.wto.org/ – Всемирная торговая организация (ВТО); 

http://www.unog.ch/ – Женевская штаб-квартира ООН (ЮНОГ); 

http://www.unido.ru/ – ЮНИДО в России; 

http://www.presidents.h1.ru/ – Главы государств мира; 

http://geopolitica.ru/index.php – информационно-аналитический портал 

«Геополитика»; 

http://www.indem.ru – «Индем» – центр политических исследований; 

http://www.mpsf.org/virtual.mast – виртуальные мастерские в общественных 

науках; 

http://www.polit.ru/ – информационно-политический канал «Полит.ru»; 

http://www.apn.ru/ – агентство политических новостей «АПН.ru»; 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.izbirkom.ru/
http://www.cspp.strath.ac/
http://www.gov.ru/
http://www.xserver.ru/user/spss/
http://www.evropa.org.ua/country/germany/1_7.htm
http://velikobritaniya.org/blogsection/pravovaya-sistema-velikobritanii/
http://miaitalia.narod.ru/politika.htm
http://www.politwiss.de/
http://www.peacebrigades.org/
http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.wto.org/
http://www.unog.ch/
http://www.unido.ru/
http://www.presidents.h1.ru/
http://geopolitica.ru/index.php
http://www.mpsf.org/virtual.mast
http://www.polit.ru/
http://www.apn.ru/
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http://www.fep.ru – фонд эффективной политики; 

http://www.rapn.ru/ – Российская ассоциация политической науки; 

http://www.panorama.ru/ – информационно-экспертная группа «Панорама»; 

http://wciom.ru/ – ВЦИОМ; 

http://www.interfax.ru/ – Интерфакс; 

http://www.itar-tass.com/ – ИТАР-ТАСС; 

http://www.rian.ru/ – РИА Новости; 

http://www.reuters.com/ – Агентство «Reuters». 

http://www.fep.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.panorama.ru/
http://wciom.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.rian.ru/
http://www.reuters.com/
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2 Вопросы для самопроверки знаний 

2.1 Что изучает политология? (Объект, предмет и методы политологии) 

Как мы познаем природу политики? 

Опишите уровни познания политики: обыденный, уровень здравого смысла, 

философский анализ, научное исследование. 

Как соотносятся между собой политическая наука и политическая философия. 

Какие методы политического анализа Вам известны? 

Чем отличается бихевиоризма 30-50-х гг. от постбихевиоризма 60-70-х годов? 

Какое влияние оказали теории рационального выбора и методологического 

индивидуализма на развитие науки о политике? 

Определите природу политики через «политический треугольник» (polity, 

politics, policy). 

Каковы особенности становления и развития политологии в СССР и России? 

2.2 Идейные истоки политической науки 

Какие формы правления Аристотель относил к правильным, а какие – к 

неправильным? 

Назовите два вида государственного устройства, предложенных Аристотелем 

в трактате «Политика». 

Каковы взгляды Н. Макиавелли на природу государства, формы 

государственного устройства и способы укрепления государственной власти? 

В чем смысл теории государственного суверенитета Ж. Бодена? 

Раскройте содержание учения Г. Гроция о государстве и республиканской 

форме правления. 

Каковы причины возникновения государства согласно взглядам Т. Гоббса 

(«Левиафан»)? 

Сравните основные элементы теорий о государстве, формах правления, власти 

Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье. 
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В чем заключается сходство и различие политических взглядов П. И. Пестеля 

и Н. М. Муравьева? 

Каковы основные различия в подходах славянофилов и западников к решению 

проблемы взаимоотношения российского общества и государства? 

Охарактеризуйте основные черты идей русских революционных демократов. 

В чем заключается особенность мировоззрения русского революционного 

народничества? 

Раскройте содержание русского либерализма. В чем смысл «охранительного 

либерализма» Б. Н. Чичерина? 

В чем сходство и различие учения о государстве представителей русского 

либерализма Б. А. Кистяковского, П. И. Новгородцева, И. А. Ильина? 

2.3 Современные политические идеологии 

Сравните определение политической идеологии, предложенные 

К. Мангеймом, Г. Лассуэллом и У. Матцом и выделите схожие признаки. 

Каково практическое применение идеологии в политике ХХ века? 

Каковы функции политической идеологии? 

Обоснуйте причины появления либерализма как политического идейного 

течения на рубеже XVII-XVIII вв. 

Охарактеризуйте основные элементы теории либерализма. 

Назовите основоположников либерализма как политической идеологии. 

Какие формы либерализма вам известны? 

В чем сходство и различие экономического либерализма и социального? 

Охарактеризуйте основные элементы теории консерватизма. 

Кто из представителей консервативной мысли вам известен? 

Какой главный девиз консерватизма? 

Назовите основные элементы и принципы социализма. 

Охарактеризуйте марксизм как теоретическую систему, оппонирующую 

либерализму. 

Назовите отличительные черты социал-демократии. 
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Что из себя представляет социал-демократическая политика «третьего пути»? 

Приведите конкретные примеры применения этой политики в послевоенном мире. 

Что из себя представляет религиозный фундаментализм? Политики каких 

государств прибегают к использованию его в качестве средства идеологической 

борьбы? 

2.4 Теория демократия 

Где и как впервые возникла демократия? 

Что такое демократия? 

Как определяли демократию Аристотель, У. Черчилль, Р. Даль? 

Объясните соотношение: демократия – равноправие – гражданская 

компетентность. 

Каковы основные признаки идеальной демократии? 

Назовите основные черты реальной демократии? 

Какие условия благоприятствуют демократии? 

Какие теории демократии вам известны? 

Какую форму демократии предусматривает Конституция России? 

Какая модель демократии реально складывается в России? 

2.5 Политическая власть. Механизмы ее реализации 

Какова природа политической власти, ее основные черты? 

Назовите отличительные черты следующих типов власти: традиционной, 

харизматической, рационально-правовой. 

Какие правовые средства реализации власти вы знаете? 

Почему кризис власти часто связывают с кризисом законности? 

В чем выражается эффективность власти? 

Каковы свойства политической власти? 

Какие исторические модели взаимоотношения власти и человека вы знаете? 

Какие современные элитистские теории вам известны? 
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Что такое политическая элита и контрэлита? Дайте определения. 

Раскройте основные функции политической элиты. 

Поясните значение понятий «селекторат», «потенциальные элиты», 

«самодеятельные элиты», «группа вето» и «связанная группа». 

Каковы способы определения состава правящей политической элиты? 

Что такое политическое лидерство? 

Каковы функции политического лидерства? 

Какие типы политического лидерства вам известны? 

Перечислите способы рекрутирования политических лидеров. 

2.6 Политические институты 

2.6.1 Государство и гражданское общество 

Назовите основные причины возникновения государства. 

Каковы основные исторические этапы развития государства? 

Чем отличается традиционное государство от конституционного? 

Дайте определение государству в широком и узком смыслах. 

В каких теориях Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо впервые было проведено 

четкое разграничение государства и общества? 

Охарактеризуйте основные признаки государства. 

Какие функции государства относятся к внешним, а какие – к внутренним? 

Какие принципы лежат в основе правового государства? 

Кто впервые разработал теорию правового государства? 

Назовите отличительные черты правового государства. 

Как соотносятся правовое государство и гражданское общество? 

Кто был автором идеи гражданского общества? 

Что понимали под гражданским обществом Аристотель, Цицерон, Фома 

Аквинский, Гегель? 

Как делиберативная демократия и политический республиканизм определяют 

роль гражданского общества в политическом управлении? 



 53 

Каковы основные функции гражданского общества? 

Что такое социальное государство и каковы его исторические истоки? 

Раскройте содержание современной теории социального государства Лоренца 

фон Штайна. 

Какие модели социальных государств вам известны? 

2.6.2 Политические партии и партийные системы 

Что такое политическая партия? 

Какими основными признаками должна обладать массовая политическая 

партия? Чем она отличается от политических котерий и политических клубов 

XVIII-IXX веков? 

Какие теории происхождения политических партий вы знаете? 

Какие критерии лежат в основе типологии политических партий? 

Чем отличаются организационно оформленные партии от организационно 

неоформленных? 

Раскройте смысл представительской и мобилизационной функций 

политической партии. 

Раскройте понятие политической системы. 

Какова роль политических партий в избирательном процессе? 

Какие парламентские партии в РФ вы знаете? 

2.6.3 Роль общественных объединений в политике 

Чем общественное объединение отличается от политической партии? 

Какие типы общественных объединений вы знаете? 

Как формируется Общественная палата РФ и каковы ее функции? 

Назовите основные признаки общественных объединений гражданского 

общества и этатистского общества. 

Охарактеризуйте основные формы общественных объединений в РФ. 

Что вы понимает под органом общественной самодеятельности? 
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Чем общественное движение отличается от других форм общественного 

объединения? 

Назовите основные типы «новых общественных движений» (по К. Оффе). 

В чем заключаются функции общественных объединений? 

Что представляют собой группы интересов/давления? 

Охарактеризуйте две основные категории групп давления. 

Дайте определение лобби как формализованной группе интересов. 

Каковы негативные и каковы позитивные оценки лоббистской деятельности? 

Какими методами наиболее часто пользуется политическое лобби? 

Чем российские группы интересов/давления и лобби отличаются от западных? 

2.7 Политические системы современности 

2.7.1 Демократическая система 

Дайте определение политической системе по В. Парето, М. Дюверже, 

Д. Истону. 

Какие действия предусматривают функции «входа» и «выхода» в 

политическую систему? 

Что вы понимаете под политической системой в широком и узком смыслах? 

Из каких субсистем состоит политическая система? 

Раскройте содержание коммуникативной субсистемы. 

Назовите определяющие факторы типологии политических систем. 

На какие типы делятся политические системы? 

Что такое политический режим и как это понятие соотносится с понятием 

политической системы? 

Какие политические режимы современности вам известны? 

2.7.2 Авторитарные и тоталитарные политические системы 

Каковы основные признаки авторитарного управления? 
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Охарактеризуйте исторические типы авторитарного управления: деспотия, 

вотчина, султанизм. 

Какие права и свободы допускаются в авторитарном режиме? 

Какие типы авторитарных режимов вы знаете? 

Каковы особенности политических институтов при авторитаризме? 

Как соотносится персонализация власти с авторитарным стилем управления? 

Какие идеи лежат в основе тоталитарного государства? 

Назовите наиболее известных авторов ХХ века, чьи произведения были 

посвящены анализу тоталитаризма. 

Каковы основные признаки  тоталитарной системы? 

Охарактеризуйте предпосылки возникновения тоталитаризма. 

Каковы причины возникновения тоталитарного режима в России и Европе? 

Какую роль играет идеология в поддержании тоталитарного режима? 

Какие идеологии лежали в основе итальянского, германского, испанского, 

советского, восточноазиатского тоталитаризма? 

Чем тоталитаризм отличается от авторитаризма? 

2.8 Политическая культура 

Каковы сущностные признаки политической культуры? 

Какие тенденции в развитии общества и политической науки повлияли на 

формирование «классической» концепции политической культуры, предложенной в 

1960-х гг. Г. Алмондом и С. Вербой? В чем именно проявилось это влияние? 

Охарактеризуйте основные элементы политической культуры. 

Что такое политические традиции и символы, как они используются в 

государствах с различными политическими системами? 

Дайте характеристику трех идеальных типов политической культуры, 

предложенных Г. Алмондом и С. Вербой. 

Что лежит в основе классификации политической культуры? 

Какие факторы влияют на формирование и развитие политической культуры? 

Какое влияние на развитие политической культуры оказывают СМИ? 
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Какова роль политической культуры в процессе демократизации? 

2.9 Мировая политика и национальная безопасность 

Дайте определение понятиям «международная политика» и «мировая 

политика», в чем состоит их отличие? 

Охарактеризуйте основные школы мировой политики: идеализм, реализм, 

плюрализм. 

Что такое международное сотрудничество? 

Что такое миропорядок? 

Назовите основные принципы мирного сосуществования. 

Каковы основные тенденции в развитии современных международных 

отношений? 

Назовите основные типы международных организаций. 

Что такое национальный интерес? 

Что такое национальная безопасность? 

Какова структура национальной безопасности? 
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3 Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 

3.1 Что изучает политология? (Объект, предмет и методы политологии) 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на смысловое значение следующих понятий: 

 политика; 

 бихевиорализм; 

 неоинституционализм; 

 polity – politics – policy; 

 кратология; 

 партология; 

 транзитология; 

 структура политологии. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 политика – техника господства, демонизация власти, в которой широко 

используются сила, насилие, репрессии, иначе говоря, смысл политики заключается 

в борьбе за власть (Н. Макиавелли); 

 политика – это попытка равных, свободных и разумных граждан разрешать 

споры мирным способом (Аристотель); 

 политика – наука о способах достижения государственных целей 

(Б. Н. Чичерин); 

 политика совокупность отношений, складывающихся в результате 

целенаправленного взаимодействия групп по поводу завоевания, удержания и 

использования государственной власти в целях реализации своих общественно 

значимых интересов (А. И. Соловьев); 
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 основные парадигмы политической науки: теологическая, 

натуралистическая, географическая, биополитическая, психологизаторская, 

социоцентристская; культурологическая; 

 аспекты выражения политики: политика как власть и распределение 

ресурсов, конфликт/консенсус, интересы/власть, коммуникации. 

3.2 Идейные истоки политической науки 

При освоении темы необходимо 

1 Понять концептуальный смысл следующих категорий: 

 «идеальное государство» (Платон); 

 «правильные» и «неправильные» формы правления (Аристотель); 

 эсхатологическое понимание политики (Августин Блаженный); 

 социальная природа политики (Н. Макиавелли); 

 государственный суверенитет (Ж. Боден); 

 разделение власти (Дж. Локк, Ш. Монтескье); 

 общественный договор (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 предмет юриспруденции – это вопросы права и справедливости, а предмет 

политической науки – целесообразность и польза (Г. Гроций); 

 основной двигатель демократического государства – добродетель 

(Монтескье); 

 «истинная сила правления состоит а) в законе; б) в образе правления, в) в 

воспитании, г) в военной силе, д) в финансах» (М. М. Сперанский); 

 источником верховной власти является народ, которому принадлежит 

исключительное право принимать те законы, которым он готов подчиняться 

(Н. М. Муравьев); 

 демократизация политической жизни общества должна вести к 

социальному и политическому освобождению личности, расширению ее 
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гражданских прав и свобод, созданию условий для ее духовного развития 

(А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов); 

 «справедливость как равное право на достоинство всех людей» – исходный 

принцип взаимоотношения людей (П. Л. Лавров); 

 «человеческое общежитие основано на том, что общая сила заставляет 

каждого подчиняться общей воле» (Б. Н. Чичерин); 

 правовое государство олицетворяет собой высшую справедливость в 

регулировании отношений между людьми и утверждает подлинную свободу 

личности (П. И. Новгородцев); 

 политическая свобода людей органически связана с их пониманием 

правовых основ существования государства, имеющихся политических прав и 

свобод и с их готовность защищать и укреплять основы конституционного строя 

(И. А. Ильин). 

3.3 Современные политические идеологии 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 политическая идеология: 

 либерализм; 

 консерватизм; 

 социализм – социал-демократия; 

 радикализм; 

 реформизм; 

 анархизм; 

 фашизм; 

 экологизм; 

 феминизм; 

 религиозный фундаментализм; 
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 пацифизм. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 политическая идеология – это целостный и внутренне связанный набор 

идей, служащий основой для организованных политических действий, не взирая на 

то, нацелены ли они на сохранение, изменение или свержение данной системы 

власти; 

 к основным принципам либеральной политической идеологии следует 

отнести свободу выбора и свободу действий, прежде всего в сфере личной жизни и 

экономики; 

 охранительный либерализм Б. Н. Чичерина – синтез сильной власти 

(государства) и законной свободы согласно условиям народной жизни; 

 в основе консерватизма – традиции, прагматизм, регулирующая роль 

государства во внешнеполитической деятельности; 

 в основе социалистической политической доктрины - справедливость, 

равенство, перераспределение материальных благ на основе этических (а не 

рыночных) принципов. 

3.4 Теория демократия 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 полития; 

 принципы демократии; 

 народный суверенитет; 

 конституционализм; 

 плюрализм; 

 разделение власти по горизонтали; 

 разделение власти по вертикали; 

 ротация политических акторов; 
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 идеальная, реальная демократии; 

 репрезентативная демократия; 

 плебисцитарная демократия. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 процедурная теория демократии рассматривает ее как форму правления, 

поэтому внимание здесь сосредоточено на процедурах, которые позволяют народу 

править – представительное собрание для принятия важных решений (законов), 

голосование на выборах, политическая борьба за власть (конкуренция); 

 содержательная теория демократии объясняет сущность политики 

государства, а не процедуры, при помощи которой эта политика реализуется, 

поэтому демократия, с точки зрения этой теории, проявляется в содержании 

политики государства, в праве выбора законных средств для удовлетворения своих 

потребностей; 

 теория пассивной или функциональной демократии фокусирует внимание 

на таком демократическом устройстве, которое предполагает не столько 

расширение прав и свобод, свободы действий и выбора (как в либеральной 

демократии), сколько расширение шансов реального массового политического 

участия; 

 модель демократии – теоретическое представление эмпирических данных 

в виде наличествующих демократических институтов в конкретном обществе, 

акцентирующих наиболее значимые взаимосвязи между государством и обществом; 

 западная модель демократии – это результат конвергенции протективной 

демократии и демократии развития, в которой протективная демократия 

предоставляет свободу выбора, а демократия развития поощряет политическое 

участие, расширяя тем самым права и свободы как отдельного индивида, так и 

общественных групп; 

 народная демократия – специфическая модель демократии, получившая 

свое развитие в ХХ веке в странах социалистического лагеря; как правило, 
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подобного рода демократии здесь строились по советскому образцу после второй 

мировой войны; 

 мажоритарная модель демократии зависит от таких механизмов прямого 

участия граждан как всеобщие выборы, референдум, гражданские инициативы; 

 плюралистическая модель демократии означает правление народа, 

осуществляемое через конкурирующие группы различных интересов. Система 

правления плюралистической демократии предполагает действия множества 

независимых от правительства организаций, оказывающих на него давление. Центр 

тяжести здесь перемещается с массового электората на организованные группы. 

3.5 Политическая власть. Механизмы ее реализации 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 какократия; 

 охлократия; 

 меритократия; 

 фобократия; 

 медиакратия; 

 кратология; 

 публичная власть; 

 легальная власть; 

 легитимная власть; 

 харизматическая власть. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 власть – обобщенный посредник в социальном (политическом) процессе 

(Т. Парсонс); 

 власть – модальность общения, «отношение отношений», изначально 

присущее всему социальному, не локализуемое в пространстве и не способное 
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принадлежать кому-либо из конкретных общественных субъектов (М. Фуко, 

П. Бурдье); 

 власть – это потенция, которой владеет человек или группа для 

установления отношений с другими людьми или группами, согласными с их 

собственными желаниями (Р. Арон); 

 политическая власть – это реальная способность одних социальных групп 

проводить свою волю в политике и правовых нормах; 

 особенность политической власти – способность и готовность субъекта 

политической жизни выразить политическую волю; 

 универсальные черты политической власти – асимметричность, 

инверсионность, ресурсность (знания, информация, материальные ценности, 

утилитарные средства, правовые нормы и законы, организационные, 

принудительные средства и др.), кумулятивность; 

 специфические свойства власти – конкуренции групповых субъектов, 

полиресурсность, социальная энергетика, идеология; 

 легитимность – форма поддержки, оправдания правомерности применения 

власти и осуществления (конкретной формы) правления либо государством в целом, 

либо его отдельными структурами и институтами; 

 способы урегулирования кризисов легитимности – поддержание 

постоянных контактов с населением для проведения разъяснительной работы 

относительно своих целей, усиление роли правовых методов достижения целей и 

постоянного обновления законодательства, организация контроля со стороны 

организованной общественности за различными уровнями государственной власти, 

укрепление демократических ценностей в обществе и др. 

3.6 Политические институты 

3.6.1 Государство и гражданское общество 

При освоении темы необходимо 
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1 Обратить внимание на следующие категории: 

 традиционное государство; 

 конституционное государство; 

 «малое» государство; 

 автократическое государство; 

 государство развития; 

 коллективизированное государство; 

 правовое государство; 

 социальное государство; 

 «государство всеобщего благоденствия»; 

 «государство всеобщей работы». 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 государство – это институт, организующий совместную жизнь населения 

на определенной территории и обеспечивающий должный социальный порядок, 

поддержание соответствующих норм и правил человеческого общежития; 

 причины происхождения государства – общественное разделение труда; 

завоевание одних народов другими; возникновение частной собственности, классов 

и эксплуатации; антропологическая (Аристотель: государство, подобно семье и 

селению, есть естественная форма общежития; общественный договор и др.); 

 критерии конституционного государства – система сдержек и 

противовесов, обусловленная разделением власти, реализация конституционных прав 

и свобод, политическая и конституционная ответственность, отзывчивость власти на 

требования и нужды населения, правовая ответственность органов публичной власти 

перед частными лицами (административная ответственность); 

 основные признаки государства: 

а) суверенитет, т.е. абсолютная и неограниченная власть над всеми иными 

общественными структурами; 

б) публичность, т.е. в противовес частным институтам гражданского 

общества государственные институты публичны; 
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в) легитимность, т.е. государство – это инструмент легитимации, т.к. 

решения государства обычно принимаются для исполнения общественным 

большинством; 

г) «узаконенное насилие» (М. Вебер) – государство и государственная власть 

поддерживаются принуждением; 

д) территориальность – государство это, прежде всего территориальное 

объединение граждан (юрисдикции государства имеет свои географические пределы 

и население) и др; 

 признаки правового государства – защита населения от государственного 

террора, любого рода насилия, гарантия индивидуальных свобод и прав человека, 

ограничение роли государства правом, защищающим свободу, разделение властей 

по функциональному признаку на законодательную, исполнительную и судебную, 

независимость суда, чьи решения распространяются в равной мере на всех граждан, 

государственные и общественные институты; 

 гражданское общество – множество форм общественных союзов и 

объединений (семья, община, различного рода общественные объединения, в том 

числе и, религиозные), которые по своей сути не являются политическими, хотя 

могут выражать себя через политику; 

 основные функции гражданского общества – социализация индивидов, 

самоорганизация и самоуправление в обширной сети частных интересов, интеграция 

общества через систему горизонтальных связей и каналов информации, создание 

базовых форм межличностной солидарности, основанной на общности или близости 

частных интересов, стимулирование правового нормотворчества в сфере прав и 

свобод, соединяющей правовое государство и гражданское общество; 

 социальное государство – разновидность государства с развитой системой 

социального обеспечения, гарантирующей минимальный уровень жизни и снижение 

социального риска для наемных работников. 
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3.6.2 Политические партии и партийные системы 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 котерия; 

 пропартия; 

 политическая фракция (депутатская фракция); 

 мультипартизм; 

 бипартизм; 

 монопартизм; 

 кадровые партии;  

 конституционные партии; 

 революционные партии; 

 левые партии; 

 правые партии; 

 репрезентативные партии; 

 интегративные партии; 

 партогенез. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 институционализация партий – процесс, посредством которого партии 

упрочиваются, приобретают социальное значение и политический вес; 

 основные функции политической партии – представительство, 

формирование и пополнение политической элиты, определение целей 

государственного развития, артикуляция интересов и их агрегирование, 

социализация и мобилизация граждан, формирование правительства; 

 партийная система – это совокупность политических сил, представленных 

в парламенте, сообразно их числу, градации их размеров, структуре, их 

политических отношений; 
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 политическая партия – специализированная, организационно 

упорядоченная группа, объединяющая наиболее активных приверженцев тех или 

иных целей (идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за завоевание и 

использование высшей политической власти (А. И. Соловьев); 

 массовые партии – централизованные образования, хорошо 

организованные и дисциплинированные, с уставным членством. 

3.6.3 Роль общественных объединений в политике 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 общественная организация; 

 общественное движение; 

 экологические общественные движения; 

 движения в защиту прав и свобод человека; 

 пацифистские движения; 

 потребительские движения; 

 общественное учреждение; 

 профессиональные союзы; 

 группы интересов/давления; 

 целевые группы давления; 

 общественные группы интересов; 

 лоббизм. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 основные функции общественных объединений – программная функция 

(ориентирует деятельность объединений на удовлетворение потребностей их членов 

посредством формирования целей и стимулирования активности их членов), 

реализационная функция, связанная с удовлетворением потребностей членов союза 

в рамках деятельности и в соответствии с принятой программой, координирующая 
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(регулятивная) функция, цель которой – обеспечение целостности и 

работоспособности организации, функция обслуживания (опосредовано 

политическая), выражающаяся в поддержке политических партий во время 

избирательных кампаний; 

 отличительные черты групп давления/интересов – единство мотивов и 

целей социального взаимодействия, основанного на однородности политической 

культуры, использование институтов государственного управления для реализации 

своих целей; 

 типы групп интересов – одноцелевые (для реализации определенной цели), 

многоцелевые (чья деятельность не ограничена спецификой отдельных задач), 

специальные (занимающиеся только политической деятельностью) и частичные 

(выполняющие более широкий круг социальных функций, связанных с 

организацией бизнеса и т.д.) группы интересов, анемические (возникают стихийно в 

результате спонтанной реакции на ту или иную ситуацию), институциональные 

(формальные объединения с определенной организационной структурой, 

устоявшимися функциями и профессиональным кадровым аппаратом), 

ассоциативные (добровольные объединения, специализирующиеся на 

представительстве интересов и нацеленные на решение политических), 

неассоциативные (неформальное и недобровольное объединение людей на 

родственной, религиозной, социокультурной основе (научные и студенческие 

общества, религиозные секты); 

 методы лоббистской деятельности – личные контакты с представителями 

властных структур, информационные кампании с широким использованием СМИ, 

использование высоких технологий (прямая почта, электронная почта, 

факсимильная связь, Интернет, социологические опросы по телефону и т.д., т.е. всѐ 

то, что ускоряет процесс давления на органы принятия решения), участие в 

парламентских слушаниях и дебатах, организация кампаний «давления с мест», 

финансирование избирательных кампаний и т.д. 
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3.7 Политические системы современности 

3.7.1 Демократическая система 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 «вход» политической системы; 

 «выход» политической системы; 

 полиархия; 

 децентрализация власти; 

 мажоритарная демократия; 

 консенсусная демократия; 

 гибридная демократия; 

 делиберативая демократия; 

 управляемая демократия. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 признаки мажоритарной демократии – однопартийное правительство, 

двухпартийная система, парламент с неограниченной компетенцией, 

слабокодифицированная конституция (состоящая из разных частей: писанная, 

неписаная, традиции); 

 признаки консенсусной демократии – коалиционное правительство, 

парламент с относительно ограниченной компетенцией, многопартийная система, 

пропорциональное представительство, федерация или децентрализованное 

управление. 

3.7.2  Авторитарные и тоталитарные политические системы 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 
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 авторитаризм; 

 «авторитарно-воспитывающая диктатура» (И. А. Ильин); 

 патернализм; 

 султанизм; 

 теократическое правление; 

 вынужденное политическое участие; 

 монополистические субъекты; 

 дифференцированные коммуникации. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 разновидности авторитаризма – партийный (Марокко, Непал), 

корпоративный (власть бюрократических, олигархических или теневых, т.е. 

неформальных, криминальных группировок, совмещающих власть и собственность 

и на этой основе контролирующих процесс принятия решений), военный (страны 

Латинской Америки, Греция в 70-80-е годы ХХ века, Африки и др.), национальный 

(Узбекистан, Туркменистан, Казахстан), режимы личной власти (Индия при 

И. Ганди, Испания при Франко, Румыния при Чаушеску и др.); 

 особенности авторитаризма – организационное закрепление власти узкой 

элитарной группировки (или лидера), ограниченный (особенно в политической 

сфере) плюрализм, достижение легитимации не при помощи идеологии, а – 

менталитета (патриотизм, национализм, внутренняя и внешняя безопасность, 

модернизация), использование силовых методов регулирования социальных и 

политических конфликтов, монополия проправительственных СМИ, отсутствие 

свободы слова, гарантий равной конкуренции и т.п. 

3.8 Политическая культура 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 политические субкультуры; 
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 политическая этика; 

 политическая мораль; 

 политическая социализация; 

 политические убеждения; 

 политическое сознание; 

 политическое поведение; 

 политическая активность; 

 «политический человек» (political man); 

 патриархальная культура; 

 подданническая культура; 

 гражданская культура; 

 культура участия; 

 культура соучастия; 

 культура коммуникации; 

 фрагментарная политическая культура. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 политическая культура – особый тип ориентации на политическое 

действие, отражающий специфику каждой политической системы (Г. Алмонд, 

С. Верба); 

 политическая культура – стиль политической деятельности человека, 

предполагающий воплощение его ценностных ориентации в практическом 

поведении (И. Шапиро, П. Шаран, В. Розенбаум); 

 политическая культура – это разнообразные, но устойчиво 

повторяющиеся, когнитивные, аффективные и оценочные ориентации относительно 

политической системы вообще, ее аспектов «на входе» (in put) и «на выходе» 

(out put), и себя как политического актора (Г. Алмонд, С. Верба); 

 политическая культура – совокупность типичных для конкретной страны 

(группы стран) форм и образцов поведения людей в публичной сфере, 
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воплощающих их ценностные представления о смысле и целях развития мира 

политики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и традиции 

взаимоотношения государства и общества (А. И. Соловьев); 

 к основным функциям политической культуры относятся такие как – 

ценностно-ориентационная (интерпретирует смыслы политических значений); 

нормативно-поведенческая (очерчивает «рамки» должного политического 

поведения»); интеграционная (сплачивает данную социальную общность); 

коммуникационная (осуществляет взаимодействие субъектов и институтов на 

основе символов и стереотипов); воспитательная (формирует определенный тип 

политического поведения, адекватный данной политической системе); 

 типы политической культуры – парохиальный (приходской, 

«местечковый»); патриархальный (отсутствие интереса граждан к политической 

жизни); подданнический (сильно выраженная ориентация на политические 

институты и невысокий уровень индивидуальной активности граждан); 

партисипаторный (активное участие граждан в политической жизни); 

 консенсуальный тип политической культуры отмечен наличием высокой 

сплоченности населения на базе относительно ведущих ценностей, целей, которые 

стоят перед государством и обществом; 

 поляризованный тип отмечен резким несовпадением базовых ценностей и 

ориентиров политической деятельности населения (разрывом горизонтальных 

субкультур), элиты и электората (разрывом вертикальных субкультур); 

 политическая культура существенно зависит от общей культуры страны, 

поэтому существуют принципиальные различия политических культур стран Запада 

и Востока;  

 на политическую культуру влияние оказывает степень доверия между 

людьми (Ф. Фукуяма); 

 политическая культура может зависеть и от устойчивости институтов По 

устойчивости институтов общества делятся на «теплые» и «холодные» 

(С. В. Цирель). «Холодные общества» – это те общества, где люди договорились о 

правилах игры (неважно, как они называются – законы, обычаи, традиции, 
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сакральные заповеди и т.д.), и более не нуждаются в налаживании личных 

отношений для разрешения стандартных ситуаций (страны Запада и страны Юго-

Восточной Азии). В таких обществах основное разнообразие институтов 

сосредоточено на верхних уровнях их иерархии и предназначено для разрешения 

сложных ситуаций. «Теплые» общества (например, Россия и Латинская Америка) – 

это те, где люди, наоборот, не сумели договориться об общих правилах, и 

вынуждены компенсировать их отсутствие (иначе говоря, одновременное 

существование различных правил) личными взаимоотношениями (в том числе 

коррупционного характера) или временными драконовскими правилами и 

виртуальной мистической связью каждого с вождем. 

3.9 Мировая политика и национальная безопасность 

При освоении темы необходимо 

1 Обратить внимание на следующие категории: 

 мировая политика; 

 международные отношения; 

 глобализм; 

 регионализм; 

 политический реализм; 

 политический идеализм; 

 национальный суверенитет; 

 экспансионизм; 

 разрядка напряженности; 

 изоляционизм в политике;  

 автаркия; 

 национальная безопасность; 

 геополитика; 

 «холодная война»; 
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 коллективная безопасность. 

2 Усвоить ключевые положения темы: 

 интернационализм – теоретическое обоснование или практическое 

применение принципа транснационального или глобального сотрудничества; 

 неоидеализм – взгляд на международные отношения, подчеркивающий 

«практическое» значение морали, особенно принципы уважения прав человека и 

независимости государств; 

 политика силы – подход к политике, основанный на том допущении, что 

стремление к власти от природы присуще человеку; 

 баланс сил – модель взаимодействия между государствами, в которой 

возможность взаимной агрессии и экспансии ограничена столь радикально, что 

становится практически невозможной и нецелесообразной; 

 великая держава – государство, занимающее высшую ступень в мировой 

иерархии государств, статус, отражающийся в возможности его влияния на менее 

сильные государства; 

 миропорядок – период, на протяжении которого остаются неизменным 

состав системообразующих субъектов международных отношений, конфигурация 

отношений, связей и взаимодействий между ними; 

 однополярность – система международных отношений, в которых 

доминирует одно государство – сверхдержава; 

 многополярность – система международных отношений, обладающая 

двумя или большим количеством центров силы; как правило, такая система очень 

неустойчива (США – ЕС – Китай – страны тихоазитаского региона – Россия – 

Индия); 

 биполярность – тенденция международной системы развиваться вокруг 

двух полюсов (наиболее крупных блоков); считается, что именно такая система 

способна обеспечить мировое равновесие; 

 австралазия – неологизм, обозначающий, стабильно развивающийся 

регион, включающий в себя Австралию и передовые страны Азии; 
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 протекционизм – политика ограничения импорта с помощью квот и 

тарифов, вводимых и поддерживаемых государством в целях защиты национального 

производителя; 

 концепция национального интереса включает в себя три элемента: 

1) природа интереса, который должен быть защищен; 

2) политическое окружение, в котором действует интерес; 

3) рациональная необходимость, ограничивающая выбор целей и средств для 

всех субъектов международной политики (Г. Моргентау); 

 концепция национальной безопасности система взглядов на обеспечение в 

Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности; 

– пять принципов мирного сосуществования, впервые провозглашенных в 

индийско-китайском соглашении 1954 года, лежащих в основе международного 

сотрудничества: 

1) уважение территориальной целостности и суверенитета; 

2) ненападение; 

3) невмешательство во внутренние дела друг друга; 

4) равенство и взаимная выгода; 

5) мирное сосуществование. 
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4 Фонд контрольных заданий 

Фонд контрольных заданий включает вопросы, тесты, задания и упражнения 

для контроля и самоконтроля знаний студента, предназначен для подготовки к 

экзамену, зачету, тестированному контролю знаний по политологии. 

4.1 Что изучает политология? 

1 Какие формы познания политики предшествовали политической науке? 

2 Политика – это: 

а) механизм решения социально-экономических проблем; 

б) отношения, касающиеся политической власти; 

в) искусство ведения политической борьбы и переговоров; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

3 Политика может быть определена как: 

а) действия властных структур; 

б) способ распространения ресурсов; 

в) механизм разрешения кризисов и конфликтов; 

г) всѐ перечисленное. 

4 С именами каких мыслителей прошлого связано развитие политических 

исследований? 

5 Назовите причины, обусловливающие интерес многих философов к 

социально-политической проблематике. 

6 В какой исторический период политическая наука оформилась как 

самостоятельная научная дисциплина? 

7 Каким образом складывалась судьба политической науки в России? 

8 Какой смысл вкладывается в понятие «политика»? С чем связана 

многозначность термина «политика»? 

9 Термин «политика» может иметь следующие значение: 
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а) особая система отношений, определяющая способ организации 

руководства в обществе, а также определяющая правителей и способ реализации 

власти; 

б) концепция, программа действий по отношению к проблеме, стоящей перед 

обществом; 

в) область общественной жизни, где конкурируют различные политические 

направления; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

10 Каковы причины возникновения политики? 

11 Что определяет специфику политики как самостоятельной сферы 

общественной жизни? 

12 Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, на ваш 

взгляд, наиболее важные функции и аргументируйте свой выбор. 

13 В каких случаях политика проникает во все сферы жизни общества и 

подчиняет их себе? Приведите конкретные примеры такого подчинения. 

14 Какие из нижеперечисленных определений политики, на ваш взгляд, 

правильны, верны лишь частично или некорректны: 

а) концентрированное выражение экономики; 

б) процесс управления; 

в) отношения по поводу власти; 

г) деятельность по насильственному или мирному разрешению конфликтов в 

обществе; 

д) борьба классов; 

е) властное распределение ценностей внутри общества; 

ж) система согласования социальных интересов; 

з) искусство возможного; 

и) деятельность, направленная на достижение блага всего общества; 

к) форма общения людей, способ коллективного существования человека; 

л) отношения «друзей» — «врагов». 

15 Кого называют субъектом, а кого — объектом политики? 
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16 Определение политики как концентрированного выражения экономики 

принадлежит: 

а) В.И. Ленину; 

б) К. Каутскому; 

в) Ф. Энгельсу; 

г) Т. Парсонсу. 

17 Кто из нижеперечисленных акторов относится к социальным субъектам 

политики: 

а) предпринимательские организации; 

б) парламенты; 

в) судебные органы власти; 

г) законодательные органы власти; 

д) профсоюз; 

е) политические партии. 

18 Кто из политологов стоял у истоков бихевиоризма: 

а) М. Вебер; 

б) Р. Михельс; 

в) Ч. Мерриам; 

г) С. Липсет. 

19 Какие из целей преподавания политологии представляются вам 

наиболее важными: 

а) подготовка нового поколения профессиональных политиков; 

б) формирование человека, приемлющего любые решения власти; 

в) передача определенных сведений о политике, позволяющих 

ориентироваться в ней и делать сознательный выбор; 

г) выработка умений и навыков отстаивать и реализовывать свои права, 

личные и групповые интересы; 

д) развитие навыков ведения дискуссий, выражения и отстаивания 

собственного мнения; 

е) повышение эрудиции; 
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ж) другое. 

20 Что изучают следующие разделы науки о политике? 

Таблица 1 

Разделы Что изучает? 

1 Политическая философия  

 

2 Политическая социология  

 

3 Политическая антропология  

 

4 Политическая история  

 

5 Политическая психология  

 

6 История политических учений  

 

7 Политическая география  

 

8 Теория политико-правовых норм и 

политических институтов 

 

 

21 Под политическими технологиями понимается: 

а) единство методологии и методики; 

б) совокупность приѐмов, способов и процедур, посредством которых 

субъекты политической деятельности реализуют свои цели; 

в) деятельность субъектов политики; 

г) совокупность технических средств, используемых в политике. 

22 Исследованием политических процессов и явлений путѐм опросных 

методик называется __ методом. 

а) институциональным; 

б) социологическим; 

в) статистическим; 

г) коммуникативным. 

23 Накопление и систематизирование обобщение разнообразных 

эмпирических данных, сведений, отражающих различные стороны и состояния 

объекта, называется: 

а) нормативным методом; 

б) статистическим методом; 
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в) методом герменевтики; 

г) описание политической реальности. 

24 Политология познаѐтся на уровнях: 

а) теоретическом, нормативном, прогностическом, прикладном; 

б) социологическом и психологическом; 

в) организационном и нормативном; 

г) федеральном, региональном, местном. 

25 Актуальной задачей российской политологии является: 

а) борьба с политической оппозицией, выступающей с критикой власти; 

б) решение проблемы социально-экономического подъѐма; 

в) ликвидация бедности; 

г) политическое сопровождение переходного периода развития общества. 

26 Основными формами политической жизни являются: 

а) борьба, сотрудничества; 

б) государство, политические партии, общественные организации; 

в) политическая сфера, политическое пространство, поле политики; 

г) политические отношения, политические организации, политическая 

система. 

27 Процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном 

варианте развития политических событий в будущем – это: 

а) политическое решение; 

б) политическая диагностика; 

в) политический прогноз; 

г) политическое развитие. 

28 Методологической особенностью бихевиористского метода является: 

а) изучение партийных структур; 

б) использование категорий психоанализа; 

в) опора на сравнительный политический анализ; 

г) комплексный анализ государственных, правовых и политических 

институтов. 
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29 Д. Аптер выделяет шесть подходов в развитии политической науки. 

Соответствующие им методологические основания и предметы исследования 

приведены в таблице. Назовите пропущенные подходы политических исследований. 

Таблица 2 

Подходы 
Методологические 

основания 

Сфера, предмет  

исследования 

1 … Логический анализ, 

выявление принципов 

«хорошего общества», 

моральные основы власти 

История идей 

2 … Правовой и исторический 

анализ, описательные и 

сравнительные методы 

Сравнительная и 

международная политика, 

анализ партий и конституций 

3 …  Экспериментальные 

методы, психологический 

анализ, изучение принятия 

политических решений 

Общественное мнение, 

голосование, коалиции, 

политический протест, 

идеология 

4 … Эмпирические методы, 

теория коалиций, 

политического участия 

Политические партии, 

электоральные системы, 

законное поведение, 

национальное управление 

5 … Теория обмена и ролей, 

классовый анализ, 

функциональный, 

лингвистический анализ 

Класс и элита, изменение и 

революция, идеология и 

социальная позиция, 

стабильность и интеграция 

6 … Теории перехода, роста, 

инноваций, нестабильности 

политических режимов 

Развивающиеся общества, 

революция, колониализм и 

империализм, новые нации, 

национализм 

30 Какое из утверждений не является ключевым в концепции элитистского 

(элитарного) подхода к политике: 

а) политика – это борьба за государственную власть; 

б) большинство граждан должны иметь доступ к важнейшим политическим 

ресурсам и средствам борьбы за политическую власть; 

в) большинство граждан не должны принимать активное участие в борьбе за 

политическую власть; 
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г) в любом государстве общество в целом можно разделить на  две  неравные 

группы – управляющих и управляемых. 

4.2 Идейные истоки политической науки 

1 В какую идеологию XIX века российские политические мыслители 

внесли наибольший вклад: 

а) анархизм; 

б) социализм; 

в) либерализм; 

г) консерватизм. 

2 Основателем российского консерватизма считается: 

а) А.Н. Радищев; 

б) П.И. Новгородцев; 

в) А.И. Герцен; 

г) Н.М. Карамзин. 

3 Представителями славянофилов были: 

а) П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен; 

б) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев; 

в) А.С. Хомяков, И.В. Киреевский;  

г) Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

4 Идеология евразийства предполагает: 

а) особое местоположение России между Западом и Востоком; 

б) движение России к Западу; 

в) движение России к Востоку; 

г) движение России к Югу. 

5 Появление в XI веке политической мысли на Руси связывают с именем: 

а) Юрия Долгорукого; 

б) Андрея Боголюбского; 

в) Даниила Заточника; 

г) митрополита Иллариона. 
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6 Б.Н. Чичерина считают: 

а) сторонником радикализма; 

б) идеологом анархизма; 

в) основателем охранительного либерализма; 

г) представителем консерватизма. 

7 Известным представителем географического детерминизма является: 

а) Ш. Монтескье; 

б) Т. Гоббс; 

в) И. Кант; 

г) Ф. Гегель. 

8 Доктрина томизма генетически связана с именем: 

а) Платона; 

б) Иоанна Солсберийского; 

в) Фомы Аквинского; 

г) Августина Блаженного. 

9 Теорию классового происхождения государства разрабатывали: 

а) Н. Макиавелли; 

б) К. Маркс; 

в) Т. Гоббс; 

г) Ф. Энгельс. 

10 Автор выдающегося политического трактата «Государь»: 

а) Аристотель; 

б) Н. Макиавелли; 

в) Ф. Аквинский; 

г) Т. Мор. 

11 Какие из нижеперечисленных суждений относятся к политическим 

идеям Платона: 

а) государство возникло из-за многообразия материальных потребностей 

человека и невозможности их удовлетворить в одиночку; 

б) считал, что народ не играет никакой роли в государстве; 
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в) утверждал, что политика аморальна. Мораль и политика – не совместимы; 

г) первым разграничил государство и гражданское общество. 

12 Кто из политических мыслителей назвал свою работу именем 

библейского мифического существа, отождествив его с государством: 

а) Аристотель; 

б) Т. Гоббс; 

в) Дж. Локк; 

г) Ш. Монтескье. 

13 Заполнить таблицу «Вклад русской политической мысли в мировые 

идеологии современности». 

Таблица 3 

Идеологии 

Вклад (основные 

идеологические 

постулаты) 

Представители 

русской 

политической 

мысли 

Название 

сочинений 

(трудов, 

трактатов и т.д.) 

анархизм    

социализм    

либерализм    

консерватизм    

14 Среди положительных форм правления в трактовке Аристотеля не было 

следующей: 

а) монархия; 

б) аристократия; 

в) полития; 

г) демократия. 

15 Авторами «договорной теории» происхождения государства являются: 

а) Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо; 

б) Платон, Аристотель; 

в) В. Парето, Г. Моска; 

г) К. Маркс, Ф. Энгельс. 



 85 

4.3 Современные политические идеологии 

1 Какое из утверждений, на ваш взгляд, ближе к истине: 

а) идеология есть «форма выражения мифологического сознания, 

сублимированный способ преодоления страхов и крушений иллюзий» (Г. Лассуэлл); 

б) «идеология – это политическая программа, нацеленная на анализ проблем 

современности с выделением основного предмета (И. Валлерстайн); 

в) идеология — это «остатки» неких «чувственных догм», абсолютных истин, 

общественных суждений, базирующихся на смеси фактов и чувств (В. Парето); 

г) идеология — это «добровольная мистификация» (К. Мангейм); 

д) «идеологиями являются системы ценностей, выступающие в качестве 

политического мировоззрения, обладающего силой веры и большим 

ориентационным потенциалом» (Э. Шилз). 

2 Политической идеологией является: 

а) наиболее разработанная и доктринально оформленная система 

теоретического политического сознания; 

б) обыденное политическое сознание; 

в) теоретическое политическое сознание; 

г) ничего из вышеуказанного. 

3 Определите, представителями каких идеологий (либерализма, 

консерватизма, социал-демократизма) являются авторы приведенных ниже 

высказываний: 

а) «Человек по натуре не способен жить мирно, он одержим жаждой власти, 

греховен, алчен»; 

б) «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно»; 

в) «Через социальную справедливость к солидарному обществу»; 

г) «Способность человека к справедливости делает возможной демократию. 

Но его склонность к несправедливости делает ее необходимой»; 

д) «Только государство понимает, что есть общее благо, и только оно 

способно осуществить его»; 
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е) «Солидарность есть взаимодействие всех людей ради достижения свободы 

и справедливости»; 

ж) «Равенство — это один из необходимых элементов общества, в то время 

как свобода — это и средство, а в некотором смысле и цель в себе»; 

з) «Государство — это то, без чего невозможно осуществить ни порядок, ни 

справедливость, ни внешнюю безопасность, ни внутреннюю солидарность». 

4 Какая из следующих идеологий апеллирует к необходимости рыночной 

экономики, свободы личности и ограничению государственного регулирования: 

а) социализм; 

б) фашизм; 

в) либерализм; 

г) ни одна из перечисленных. 

5 Какое социально-политическое течение провозглашает своей целью 

уничтожение государства и замену любых форм принудительной власти свободной 

и добровольной ассоциацией граждан: 

а) либерализм; 

б) национализм; 

в) анархизм; 

г) консерватизм. 

6 Какая из следующих идеологий утверждает приоритет стабильности, 

традиций и морали, лояльности к власти, веры в Бога: 

а) социализм; 

б) консерватизм; 

в) либерализм; 

г) анархизм. 

7 Какая из идеологий не принимает принципы конкуренции идей и 

многопартийности в политической жизни общества: 

а) фашизм; 

б) либерализм; 

в) консерватизм; 
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г) ни одна из названных. 

8 Какие из перечисленных принципов не относятся к идеологии 

консерватизма: 

а) общество – это система норм, обычаев, традиций, институтов, уходящих 

корнями в историю; 

б) ориентация на государственный авторитет; 

в) человек индивидуально свободен и ответственен перед своей свободой; в 

основе личной свободы и ответственности – частная собственность; 

г) неверие в возможность социального равенства между людьми. 

9 Сторонников какой идеологии называют «левыми»: 

а) консерватизма; 

б) радикализма; 

в) либерализма; 

г) социализма. 

10 Мировоззренческие основы либерализма это: 

а) марксизм; неокантианство, критический рационализм; 

б) иррационализм, традиционализм, эволюционизм; 

в) индивидуализм, гуманизм, рационализм; 

г) материализм, диалектика, классовый анализ. 

11 Что утверждает важнейшая идея либерализма: 

а) существование универсального морального порядка; 

б) необходимость активного участия аристократии в государственном 

управлении; 

в) естественное неравенство людей в отношении физического и умственного 

развития; 

г) абсолютную ценность человеческой личности и изначальное («от 

рождения») равенство всех людей. 

12 Для политической идеологии марксизма характерны: 

а) материалистические представления о мире, экономический детерминизм, 

классовый подход, идея всеобщего равенства; 
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б) идейный плюрализм, социальное партнерство, свобода и демократия; 

в) индивидуализм, свобода, парламентская демократия; 

г) интернационализм, эволюционизм, соблюдение законности. 

13 К принципам политического консерватизма не относится: 

а) опора на традиции и исторический опыт; 

б) приоритет интересов личности над интересами общества; 

в) отрицательное отношение к радикальным реформам; 

г) моральные принципы как основа законодательства. 

14 К. Эпштейн выделяет среди последователей консерватизма... 

а) сторонников сложившегося в обществе порядка вещей; 

б) «реформаторов», выступающих за осторожные перемены в обществе; 

в) «реакционеров», требующих возврата к определенной политической 

ситуации прошлого. 

15 В рамках этой классификации укажите на формы проявления 

консерватизма в современной политической жизни России. Какие партии и 

движения соответствуют этой классификации? 

16 Сторонники какой классической идеологии абсолютизировали принцип 

«государство — ночной сторож»: 

а) социализма; 

б) либерализма; 

в) радикализма; 

г) консерватизма. 

17 Кто из мыслителей является признанным родоначальником 

либерализма: 

а) Ж. Ж. Руссо; 

б) Ш. Монтескье; 

в) Дж. Локк; 

г) Дж. Мэдисон. 

18 Основоположником экономического либерализма является: 

а) А.А.Смит; 
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б) Дж. Локк; 

в) Т. Гоббс; 

г) Г.В.Ф. Гегель. 

19 Основоположником политического либерализма является: 

а) А.А.Смит; 

б) Дж. Локк; 

в) Т. Гоббс; 

г) Г.В.Ф. Гегель. 

20 Какая из стратегий наиболее характерна для политического 

консерватизма: 

а) устойчивое стремление к сохранению определенных политических 

институтов и отношений; 

б) ориентация на запросы граждан; 

в) стремление к нововведениям; 

г) ориентация на ограничение участия граждан в выработке политических 

решений. 

21 Существующая в настоящее время политическая система V Республики 

во Франции относится к типу: 

а) «смешанный»; 

б) парламентский; 

в) коалиционный; 

г) президентский. 

22 Тамилы, баски, корсиканцы в политическом аспекте являются 

характерными носителями черт: 

а) интернационализма; 

б) этнонационализма (сепаратизма); 

в) религиозного фундаментализма; 

г) марксизма-ленинизма. 

23 Основными ценностями современной социал-демократии являются: 

а) свобода, справедливость, солидарность; 
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б) свобода, равенство, братство; 

в) нация, человек, государство; 

г) семья, община, государство. 

4.4 Демократия 

1 Что значит слово «демократия» в переводе с греческого языка: 

а) свободное общество; 

б) равная власть; 

в) власть народа; 

г) власть закона. 

2 Кому принадлежит следующая формулировка «демократия – это 

направление, исходящее от народа, осуществляемое народом и для народа»: 

а) Аристотелю; 

б) А. Линкольну; 

в) У. Черчилю; 

г) Ж.-Ж. Руссо. 

3 Проанализируйте проблему выживаемости и управляемости демократии 

в незападном мире. Каково соотношение национально-специфических и общих, 

интернациональных факторов в переходных процессах? Сводятся ли процессы, 

происходящие в экономических, социальных, политических и иных структурах 

различных регионов и стран современного мира, к механическому перенесению 

западных институтов, ценностей и идеалов или к конструктивному использованию 

оправдавших себя моделей западной демократии? Совместима ли демократия с 

незападными культурами? 

4 Какая из перечисленных теорий не относиться к теориям демократии: 

а) процедурная теория; 

б) содержательная теория; 

в) теория пассивной или функциональной демократии; 

г) договорная теория. 

5 «Конкурентная» модель перехода к демократии включает... 
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а) постепенную и последовательную либерализацию политического режима; 

б) ресоциализацию населения; 

в) резкую либерализацию; 

г) постепенный («плавный») демонтаж ряда отживших институтов прежней 

системы при разумном воспроизведении сохранивших право на жизнь старых и 

конституирование новых демократических институтов. 

6 Ярко выраженная черта плебисцитарной формы демократии 

заключается в том, что: 

а) часто проводятся референдумы и всенародные голосования по 

политическим вопросам и проблемам; 

б) граждане непосредственно вовлечены в процесс принятия властных 

решений; 

в) граждане активно участвуют в политических дискуссиях; 

г) в практически 100%-ном участии граждан в выборах. 

7 Что значит слово «охлократия» в переводе с греческого языка: 

а) власть народа; 

б) власть черни, толпы; 

в) безвластие; 

г) власть всех. 

4.5 Политическая власть 

1 Власть – это: 

а) обладание ресурсами; 

б) способность и возможность влиять на поведение людей; 

в) преобразовательная деятельность; 

г) социальная деятельность. 

2 Согласно М. Веберу, власть — это шанс на повиновение своему 

приказу. Польский ученый Е. Вятр определяет власть как возможность приказывать 

при условии, что объект приказания обязан повиноваться. В чем принципиальное 

отличие этих подходов к пониманию принципа функционирования власти? 
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3 Согласно Р. Далю, политическая власть – это: 

а) ресурсы; 

б) сила; 

в) влияние; 

г) авторитет. 

4 Существует несколько критериев классификации ресурсов власти. 

Какой из ниже перечисленных представляется вам более принципиальным? 

а) характер и тип носителя власти; 

б) зависимость от системы властных структур; 

в) антропологический принцип; 

г) национально-этническое единство. 

5 К каким направлениям политической мысли и методам анализа 

относятся следующие определения власти: 

а) «власть — это вероятность того, что одно действующее лицо в рамках 

общественных отношений будет в состоянии осуществлять свою волю, несмотря на 

сопротивление, независимо от того, на чем эта вероятность покоится»; 

б) «власть — это обобщенное средство или источник, аналогичный деньгам, 

который помогает достичь совместных целей через соглашение членов общества, 

легитимность на руководящих позициях тех, кто способствует достижению целей 

системы, в случае необходимости пользуясь отрицательными санкциями»; 

в) «политическая власть — в собственном смысле слова, это организованное 

насилие одного класса для подавления другого»; 

г) «власть — это способность лица или группы лиц навязывать свою волю 

другим, несмотря на сопротивление, это способы устрашения либо в форме 

прекращения регулярно выдававшихся наград, либо в форме наказания, поскольку и 

то, и другое представляет негативную санкцию»; 

д) «власть — это отношения между группами, позволяющие одной группе 

изменить поведение другой группы»; 

е) «власть есть способность некоторых людей производить намеренные и 

предвиденные воздействия на других». 
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6 Эффективность политической власти – это: 

а) когда власть достигает политического консенсуса с оппозицией и избегает 

политических конфликтов; 

б) когда власть достигает политической цели с наименьшими затратами 

ресурсов; 

в) когда власть поддерживается максимально большим числом граждан; 

г) когда власть обеспечивает экономический рост национального хозяйства. 

7 Вид власти, имеющий верховенствующий характер: 

а) социальная; 

б) политическая; 

в) культурно-информационная; 

г) экономическая. 

8 Кто первым наиболее полно и четко выразил суть принципа разделения 

и независимости судебной, законодательной и исполнительной властей: 

а) Аристотель; 

б) Н. Макиавелли 

в) Ш. Монтескье; 

г) Ж.-Ж. Руссо. 

9 Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и 

во времени называется: 

а) политическим процессом; 

б) политической модернизацией; 

в) политическим конфликтом; 

г) политической социализацией. 

10 Легитимность политической власти – это: 

а) повышение уровня ответственности власти; 

б) наведение порядка в стране; 

в) подчинение граждан; 

г) оказание доверия власти. 
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11 Какой мотив подчинения будет соответствовать традиционному типу 

политической легитимности: 

а) вера; 

б) выгода; 

в) страх; 

г) привычка. 

12 Всегда ли легитимная власть бывает эффективней, т.е. оперативно и 

успешно решать назревшие в обществе проблемы, удовлетворять интересы и 

потребности широких слоев населения? Приведите примеры несовпадения 

легитимности и эффективности власти. 

13 Как понимал легитимное господство М. Вебер: 

а) господство, признанное со стороны управляемых индивидов; 

б) наследование законного представителя династии; 

в) гармоничное сосуществование различных общественных групп; 

г) власть, опирающаяся на насилие. 

14 Какой из следующих типов легитимности господства отсутствует в 

типологии М. Вебера: 

а) традиционный тип легитимности; 

б) авторитарный тип легитимности; 

в) легальный или рационально-правовой тип легитимности; 

г) харизматический тип легитимности. 

15 Кризис легитимности – это: 

а) падение доверия к институтам власти со стороны общества; 

б) кризис отношений между центром и регионами; 

в) конфликт между законодательной и исполнительной властью; 

г) переход, трансформация общества от традиционной политической 

системы к современной. 

16 Как переводится с латинского слово «республика» (res publicum): 

а) правление всех; 

б) общее дело; 
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в) власть народа; 

г) единство. 

17 Сословная власть, по М. Вербу, относится к …типу господства: 

а) харизматическому; 

б) легальному; 

в) традиционному; 

г) патриархальному. 

18 Составить таблицу основных признаков власти с точки зрения 

различных подходов. 

Таблица 4 

Походы Признаки 

реляционистский  

психологические  

функциональный  

структурный  

системный  

телеологический  

19 Какой ресурс власти в наибольшей степени зависит от средств массовой 

информации: 

а) интерес; 

б) распределение материальных благ; 

в) принуждение; 

г) убеждение. 

20 Французский исследователь Д. Мейно в работе «Технология и 

политика» выделяет четыре признака бюрократии: 

а) специализация задач; 

б) иерархия власти; 

в) строгая и жесткая система правил деятельности; 

г) игнорирование личности (корпоративность). 
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4.6 Политические институты 

4.6.1 Государство и гражданское общество 

1 Основным институтом политической системы является государство. 

Именно государство выступает официальным представителем всего общества, от 

его имени принимаются властные решения, обязательные для всего общества, оно 

придает политической системе целостность и устойчивость. Чем отличается 

государство от других политических и социальных институтов: 

а) тем, что обеспечивает и гарантирует материальное благополучие всем 

членам общества; 

б) монополией на легитимное насилие; 

в) осуществлением тотального контроля за всеми сферами 

жизнедеятельности; 

г) более высокой степенью институционализации власти. 

2 Концепция государства означает: 

а) территориально определѐнное суверенное образование; 

б) сообщество, состоящее из многих групп и индивидов; 

в) эффективную систему управления внутри данной территории; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

3 Государство отличается от всех других социальных и политических 

организаций тем, что: 

а) обладает монополией на законное и легитимное использование 

принуждений; 

б) использует бюрократические процедуры в принятии управленческих 

решений; 

в) обладает исключительной возможностью представлять политическую 

информации в СМИ; 

г) ничего из перечисленного. 

4 Назовите основные признаки государства. 

5 Принцип правового государства означает: 
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а) народный суверенитет; 

б) приоритет законодательной власти над исполнительной и судебной; 

в) подчинение правительства требованиями международных правозащитных 

организаций; 

г) приоритет защиты гражданских прав индивида над указами и 

постановлениями государственных учреждений. 

6 Заполните таблицу «Теории возникновения государства». 

Таблица 5 

Теория Основные положения 

Теократическая   
Патриархальная   
Договорная   
Завоевания   
Марксистская   

7 Государственный суверенитет – это: 

а) форма правления; 

б) совокупность прав народа на свободу выбора власти; 

в) реализация принципа разделения властей; 

г) верховенство власти. 

8 Основы гражданского общества – это: 

а) частная собственность; 

б) идеологическая доктрина; 

в) нормы морали; 

г) правовая система. 

9 Чем похожи парламентская республика и парламентская монархия: 

а) принципом формирования правительства; 

б) политической ответственностью правительства перед нижней палатой; 

в) правом президента распустить парламент; 

г) отсутствием института президентства. 

10 В парламентской республике правительство несет политическую 

ответственность: 
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а) перед парламентом; 

б) перед президентом; 

в) перед судом; 

г) перед всеми вышеперечисленными органами власти. 

11 В полупрезидентской республике правительство несет политическую 

ответственность: 

а) перед парламентом; 

б) перед президентом; 

в) перед судом; 

г) перед всеми вышеперечисленными органами власти. 

12 Федерация как форма политико-территориального устройства 

подразумевает: 

а) правовую политическую унификацию жизни субъектов федерации; 

б) разделение функций между центром и субъектами федерации; 

в) правовой суверенитет федеративных единиц; 

г) политико-правовую самостоятельность отдельных субъектов Федерации. 

13 Российская Федерация с точки зрения ее политико-территориального 

устройства состоит из … видов субъектов Федерации: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

14 Конвенциональное участие в политике – это: 

а) один из типов легитимного господства; 

б) явление, характерное для традиционного общества; 

в) легальное, регламентированное законом участие; 

г) стиль политического лидерства. 

15 Какое из определений гражданского общества наиболее точно отражает 

его специфику: 

а) общество граждан одного государства; 
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б) неполитическая сфера, образуемая совокупностью добровольных 

ассоциаций, через которые реализуются социальные, экономические, духовные 

интересы индивидов независимо от государства; 

в) экономический базис государства; 

г) часть общества, наиболее активно участвующая в политической жизни. 

16 Какие из нижеперечисленных признаков присущи гражданскому 

обществу: 

а) этатизм; 

б) частная собственность; 

в) клиентелизм; 

г) свобода; 

д) монополия государства на собственность; 

е) независимые ассоциации граждан; 

ж) патернализм; 

з) корпоративизм. 

17 Назовите основные системообразующие элементы гражданского 

общества. 

18 К институтам гражданского общества относятся: 

а) законодательные органы; 

б) политические институты; 

в) общественные организации; 

г) судебные органы. 

19 Какую роль играет частная собственность в структуре гражданского 

общества? 

20 Кого из мыслителей можно отнести к основоположникам концепции 

гражданского общества: 

а) Ж.Ж. Руссо; 

б) Г. Гегель; 

в) Дж. Локк; 

г) А. де Токвиль; 
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д) Т. Пейн; 

е) Н. Макиавелли; 

ж) Платон; 

з) Цицерон; 

и) С. Липсет. 

21 Какая из характеристик отличает гражданское общество от государства: 

а) коллективизм; 

б) ассоциативность; 

в) принуждение; 

г) иерархия. 

22 Соотнести формы государственного правления с типами государства. 

Таблица 6 

Формы правления Типы государства 

  

  

  

  

  

4.6.2 Политические партии и партийные системы 

1 На основе предложенных определений понятия «политическая партия» 

выявите основные цели, признаки и функции этого политического института: 

а) «Партия представляет собой организацию людей, объединенных с целью 

продвижения совместными усилиями национального интереса, руководствуясь 

некоторым специфическим принципом, относительного которого все они пришли к 

согласию» (Э. Берк); 

б) М. Вебер считал партии «общественными организациями, опирающимися 

на добровольный прием членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего 

руководства и обеспечение членами соответствующих условий (духовных и 

материальных) для получения определенных материальных выгод или личных 

привилегий либо того и другого одновременно»; 



 101 

в) «Политическая партия может быть определена как средство организации 

политической власти, которое характеризуется исключительно политическими 

функциями, стабильной структурой и членством, а также способностью 

доминировать в политической борьбе» (Ф. Сорауф); 

г) «Партия (легальная) — это общественная организация, которая открыто, 

ставит своей целью установление или удержание контроля (чаще всего в коалиции) 

над ключевыми позициями в структурах государственной власти и управления через 

соревнование с другими партиями в электоральном процессе» (А. Н. Кулик); 

д) «Партии — это организованные политические силы, объединяющие 

граждан одной политической тенденции для мобилизации мнения по 

определенному количеству целей и для участия в органах власти, либо для 

ориентирования власти на достижение этих требований» (Ж. Л. Кермонн). 

2 Основным отличительным признаком политической партии является: 

а) принцип демократического централизма; 

б) наличие программы и устава; 

в) притязание на политическую власть, борьба за власть. 

г) опора на социальную базу. 

3 Кто открыл «железный» закон олигархических тенденций: 

а) В. Парето; 

б) М. Вебер; 

в) Р. Михельс; 

г) Г. Моска. 

4 Под политическим абсентеизмом понимается: 

а) недовольство, вызванное расхождением между реальным и ожидаемым 

состоянием политики; 

б) соответствие политической деятельности нормам политической системы; 

в) уклонение от участия в выборах; 

г) попытка повлиять на функционирование политических институтов. 

5 К политической системе относится подсистема: 

а) экономическая; 
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б) образовательная; 

в) социальная; 

г) нормативная. 

6 Для исследования феномена политического лидерства существуют 

несколько концепций. Найдите лишнюю: 

а) коллективистская концепция гражданских прав; 

б) ситуационная теория; 

в) теория конституентов; 

г) теория черт. 

7 Согласно определению Г. Моска, элита это: 

а) политический класс; 

б) совокупность формальных и неформальных общественных лидеров; 

в) группа индивидов, которые действуют с высокими показателями в любой 

области; 

г) лица, занимающие высшие посты в государственных структурах 

8 Политическое манипулирование подразумевает: 

а) обман людей; 

б) распространение идеологии; 

в) скрытое управление сознанием и поведением; 

г) информирование населения. 

9 Политическое рекрутирование – это: 

а) разделение общества на привилегированное меньшинство и пассивное 

большинство; 

б) использование власти для получения социальных привилегий; 

в) вовлечение людей в активную политическую жизнь; 

г) избрание в выборные органы власти. 

4.6.3 Роль общественных объединений в политике 

1 Какое из приведенных ниже положений раскрывает сущность лоббизма: 

а) централизованная система власти; 
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б) способ формирования элиты;  

в) процесс влияния групп интересов на органы власти; 

г) тип легитимной власти. 

2 Заполнив нижеприведенную таблицу, сравните бюрократический 

корпоративизм в Советском Союзе и лоббизм в современной России. Что общего 

между ними? Какие изменения произошли? 

Таблица 7 

Критерии сравнения 
Бюрократический 

корпоративизм 
Лоббизм 

Цели   

Интересы   

Институты власти, на которые 

оказывалось давление 

  

Методы влияния   

Характер законодательного 

регулирования 

  

3 Какую цель преследуют группы давления/группы интересов: 

а) устойчивый контакт со структурами власти; 

б) приход к власти; 

в) оппонирование политике правящей партии; 

г) действие в защиту группового интереса. 

4 Какое из приведенных ниже положений раскрывает сущность лоббизма: 

а) централизованная система власти; 

б) способ формирования элиты; 

в) процесс влияния групп интересов на органы власти; 

г) тип легитимной власти. 

5 Дайте определение понятия «правящая элита»: 

а) засилье государства во всех сферах жизни общества; 

б) высшие, привилегированные группы, слои, осуществляющие функции 

управления; 

в) правовая норма, определяющая положение человека в государстве; 

г) руководство политической партии. 
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6 В приведенной ниже таблице указаны основные признаки групп 

интересов. Укажите в правом столбце соответствующий им тип групп интересов. 

Таблица 8 

Признаки Типы групп интересов 

Группы, стремящиеся к защите 

интересов своих сторонников  

 

Группы хорошо организованные, 

преследующие рациональные интересы  

 

Группы, возникающие на основе 

общинных, кастовых, клановых 

общностей  

 

Добровольные группы, преследующие 

специфические интересы  

 

Группы, основывающиеся на 

формальных организациях внутри 

государственного аппарата  

 

Группы, спонтанно возникающие, плохо 

организованные и недолговременные  

 

Недобровольные группы, преследующие 

специфические интересы  

 

4.7 Политические системы современности 

4.7.1 Демократическая система 

1 Что представляет собой политическая система: 

а) систему регионов, областей и районов; 

б) совокупность социальных групп общества; 

в) сообщество всех граждан государства; 

г) совокупность политических институтов и организаций. 

2 Кто из политологов определил политическую систему как: 

а) совокупность взаимодействий, посредством которых происходит властное 

распределение ценностей в обществе; 

б) существующую во всех обществах систему взаимодействия, которая 

выполняет функции интеграции и адаптации посредством применения или угрозы 

применения легитимного насилия; 
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в) механизм для выявления и постановки проблем, а также для выработки 

контроля за исполнением решений в сфере государственных отношений: 

1) М. Вебер; 

2) С. Липсет; 

3) Д. Истон; 

4) Ч. Мерриам; 

5) Г. Алмонд; 

6) В. Парето; 

7) Р. Макридис; 

8) Р. Михельс; 

9) М. Дюверже. 

3 Д. Истон подразделял окружающую политическую систему среду на 

внутреннюю и внешнюю. К какой среде относятся: 

а) экологическая система; 

б) международные социальные системы; 

в) международные политические системы; 

г) биологическая система; 

д) международные биологические системы; 

е) социальные системы; 

ж) международная социальная структура; 

з) система культуры; 

и) международная экономическая система; 

к) демографическая система; 

л) международная система культуры; 

м) социальная структура; 

н) международная демографическая система. 

4 Политический режим – это: 

а) комплекс политических институтов; 

б) система представлений о политике; 

в) совокупность приѐмов и методов осуществления политической власти; 
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г) совокупность образцов политической культуры граждан. 

5 Признак парламентского политического режима: 

а) всеобщее избирательнее право; 

б) наличие парламента; 

в) формирование правительства парламентским большинством; 

г) формирование правительства президентом государства. 

6 Основные формы правления это: 

а) демократическая и антидемократическая; 

б) федерация и конфедерация; 

в) управление и самоуправление; 

г) монархия и республика. 

7 Верховенство закона это основной принцип: 

а) демократии; 

б) тоталитаризма; 

в) авторитаризма; 

г) любого политического режима. 

8 Монархия относиться к: 

а) форме государственного правления; 

б) территориальному устройству государства; 

в) политической системе; 

г) характеру государственно-правового режима, то есть к методам 

осуществления власти. 

9 Для какого политического режима характерно соединение главы 

государства и главы правительства: 

а) президентского; 

б) парламентского; 

в) президентского; 

г) конституционной монархии. 

10 Что из следующего является главным и необходимым условием 

существования демократического политического режима: 
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а) непрерывный рост экономического благосостояния граждан, высокий 

уровень образования населения и отсутствие вооружѐнных конфликтов с соседними 

государствами; 

б) наличие политических партий; 

в) ограниченный во времени мандат на пребывание у власти для 

политических лидеров; 

г) выборы, гарантирующие реальную возможность избирать среди многих 

кандидатов. 

11 Какие из названных ниже положений раскрывают смысл функции 

артикуляции интересов: 

а) «озвучивание» интересов средствами массовой информации; 

б) трансформация интересов от социальных групп к правительству; 

в) преобразование настроений, эмоций, чувств в рационально 

сформулированные требования. 

12 Какое из названных положений соответствует функции агрегирования 

интересов: 

а) реализация поступивших в политическую систему требований; 

б) процесс согласования различных интересов; 

в) преобразование требований в поддержку политической системы. 

13 Какое из нижеприведенных положений соответствует функции 

коммуникации: 

а) информирование населения о проводимой политике; 

б) выработка новых норм и правил; 

в) принятие наиболее важных решений. 

14 Какие из перечисленных структур выполняют функцию артикуляции 

интересов: 

а) правительство; 

б) группы интересов; 

в) суд; 

г) политические партии; 
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д) законодательные органы; 

е) избирательные системы. 

15 Какие из названных структур выполняют функцию агрегирования 

интересов: 

а) правительство; 

б) группы интересов; 

в) суд; 

г) политические партии; 

д) законодательные органы; 

е) избирательные системы. 

16 Проанализируйте проблему выживаемости и управляемости демократии 

в незападном мире. Каково соотношение национально-специфических и общих, 

интернациональных факторов в переходных процессах? Сводятся ли процессы, 

происходящие в экономических, социальных, политических и иных структурах 

различных регионов и стран современного мира, к вестернизации или 

механическому перенесению западных институтов, ценностей и идеалов? 

Совместима ли демократия с незападными культурами? 

17 «Конкурентная» модель перехода к демократии включает… 

а) постепенную и последовательную либерализацию политического режима; 

б) ресоциализацию населения; 

в) резкую либерализацию; 

г) аккуратный и контролируемый демонтаж ряда отживших институтов 

прежней системы при разумном воспроизведении сохранивших право на жизнь 

старых и конституировании новых демократических институтов. 

18 Какой тип политического режима не доминирует в XX веке: 

а) демократия; 

б) авторитарный режим; 

в) тирания; 

г) тоталитаризм. 
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19 Существующий в настоящее время политический режим в Российской 

Федерации: 

а) «смешанный» (полупрезидентский /полупарламентский); 

б) парламентский; 

в) президентский; 

г) однопартийный. 

20 В какой из перечисленных стран господствует президентская 

республика: 

а) Франция; 

б) США; 

в) ФРГ; 

г) Великобритания. 

21 Составить таблицу отличительных признаков демократии и диктатуры. 

Таблица 9 

Признаки Демократия Диктатура 

Источник легитимности 

власти  

  

Структура общества    

Принципы организации 

власти  

  

Роль и значение 

правовой системы  

  

4.7.2 Авторитарные и тоталитарные политические системы 

1 Какие понятия соответствуют определению неограниченной власти: 

а) авторитаризм; 

б) диктатура; 

в) тоталитаризм; 

г) демократия. 

2 Прямые и косвенные проявления общественного инакомыслия и 

недовольства существующим режимом называют: 

а) относительной депривацией; 
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б) оппозицией; 

в) аномией; 

г) фракцией. 

3 Авторитарный режим характеризуется: 

а) монополией на политическую власть; 

б) свободой выбора и действий в экономике; 

в) политическим равенством; 

г) широким использованием силовых структур для удержания власти. 

4 Тоталитарный режим характеризуется: 

а) господством официальной идеологии; 

б) плюрализмом и многопартийностью; 

в) значительным ограничением прав и свобод; 

г) всеобъемлющим контролем над обществом. 

5 Составить таблицу отличительных признаков авторитаризма и 

тоталитаризма. 

Таблица 10 

Признаки Авторитаризм Тоталитаризм 

Источники легитимности власти    

Структура общества    

Способы организации власти    

Место судебной власти в 

политической системе  
  

6 Соотнести типы и разновидности власти с типами политических 

режимов. 

Таблица 11 

Политические режимы Типы власти Разновидности власти 

Тоталитарный Господство (как пример) Коммунизм (как пример) 
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7 Какая ситуация не является характерной чертой авторитарного 

политического режима: 

а) отсутствуют выборы, предполагающие реальную борьбу между 

кандидатами; 

б) деятельность политической оппозиции практически запрещена; 

в) общественно важные решения принимаются узкой группой лиц, стоящих у 

власти; 

г) экономическая, религиозная и культурная жизнь общества находятся под 

жѐстким идеологическим контролем государства. 

8 Термин «тоталитаризм» вели в политический оборот и концептуально 

обосновали: 

а) Б. Муссолини; 

б) А. Гитлер; 

в) В. Ленин; 

г) Дж. Джантиле. 

4.8 Политическая культура 

1 Значительная сегментированность свойственна политической культуре: 

а) Китая; 

б) России; 

в) Швеции; 

г) Франции; 

д) Японии. 

2 Для демократической страны характерно преобладание следующего 

типа политической культуры (по классификации Г. Алмонда и С. Вербы): 

а) активистского; 

б) подданнического; 

в) патриархального; 

г) смешанного. 
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3 Политическая культура – это: 

а) совокупность индивидуальных позиций и ориентаций участников данной 

политической системы; 

б) совокупность реакций социальных субъектов на деятельность 

политической системы; 

в) отражение и осмысление людьми политического бытия, а также 

предметное отношение к нему. 

4 Л. Пай под политической культурой понимал: 

а) политические ориентации, как лидерство, так и простых граждан; 

б) совокупность политических институтов; 

в) систему ценностей граждан; 

г) совокупность методов управления. 

5 Основную роль в разработке теории гражданской культуры 

демократического общества сыграли: 

а) Г. Алмонд и С. Верба; 

б) Т. Парсонс; 

в) Г. Моска;  

г) В. Парето. 

6 К типам политической культуры в концепции Г. Алмонда и С. Вербы не 

относится: 

а) подданническая культура; 

б) патриархальная культура; 

в) демократическая культура; 

г) активистская культура. 

7 Какой тип политической культуры, согласно классификации Г. Алмонда 

и С. Вербы, ориентируется на местные ценности племени, клана, рода: 

а) подданнический; 

б) патриархальный; 

в) фрагментарный; 

г) активистский. 
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8 Политическая культура общества может быть определена как: 

а) совокупность социальных, экономических и этнических характеристик 

членов данного общества, таких как уровень жизни, ВНП, этнический состав 

общества; 

б) направленность и состояние политических ориентаций граждан к 

политическим процессам и институтам; 

в) система доминирующих политических убеждений политической элиты; 

г) ничего из перечисленного. 

9 К этапам политической социализации не относится: 

а) политизация; 

б) персонализация; 

в) активизация; 

г) идеализация. 

10 Политическая социализация личности: 

а) продолжается в течение всей жизни; 

б) завершается в детстве; 

в) завершается в юности; 

г) завершается в возрасте 30-40 лет. 

11 Согласно Г. Алмонду и С. Верба, для формирования гражданской 

политической культуры необходимы: 

а) активистский тип политической культуры; 

б) патриархальный тип политической культуры; 

в) подданнический и активистский типы политической культуры; 

г) подданнический, активистский и патриархальный типы политической 

культуры одновременно. 

12 Патриархальная политическая культура характеризуется: 

а) ориентацией на активное включение в политическую жизнь; 

б) ориентацией на харизматических лидеров; 

в) пассивным отношением к политической системе; 

г) ориентацией на локальные ценности – общину, род, клан. 
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13 Согласно Р. Инглхарту, постматериальные ценности включают: 

а) приоритет поддержания экономического роста любой ценой, даже за ценой 

экологической катастрофы; 

б) поддержку авторитаризма и тоталитаризма; 

в) свободу выражения различных мнений, расширение прав граждан, 

сохранение экологического равновесия; 

г) Б+В. 

14 Согласно К. Марксу, классовые различия основаны на: 

а) обладании различными слоями общества средствами производства; 

б) стремление к национальному самоопределению; 

в) традиционно сложившейся иерархии власти, принадлежащей какой-либо 

из групп исторически; 

г) монополии на средства массовой информации. 

15 Аполитичная личность – это человек: 

а) не оказывающий влияния на политику; 

б) не состоящий в политических партиях; 

в) не являющийся профессиональным политиком; 

г) не проявляющий интереса к политике. 

16 Какой из типов легитимности господства, выдвинутых М. Вербом, 

приводит к наиболее рациональному поведению субъектов политики: 

а) легальный или рационально-правовой; 

б) авторитарный; 

в) традиционный; 

г) харизматический. 

17 Рациональный «политический рынок» с относительно ясными 

правилами «политической игры» характерен для: 

а) англо-американской политической культуры; 

б) континентально-европейской политической культуры; 

в) традиционной политической культуры; 

г) тоталитарной политической культуры. 
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4.9 Мировая политика и национальная безопасность России 

1 Современный полицентризм в международных отношениях 

заключается в… 

а) росте взаимовлияния разных субъектов геополитики; 

б) усилении власти сверхдержав; 

в) хаосе и дезинтеграции в международных отношениях; 

г) биполярности мира. 

2 На смену вертикальной взаимозависимости центров силы и стран 

периода биполярности приходит... 

а) пятиполярная система; 

б) блоковая система; 

в) горизонтальные взаимодействия модернизирующихся цивилизационных 

пространств; 

г) восьмиполярная система. 

3 Окончание «холодной войны» связывают с: 

а) событиями 11 сентября в Нью-Йорке; 

б) выводом советских войск из Афганистана; 

в) избранием М.С. Горбачева Президентом СССР; 

г) югославским кризисом. 

4 Какова основная позитивная перспектива развития международных 

отношений: 

а) формирование центров военной силы; 

б) замена права силы силой права; 

в) замена международного права на силовые методы; 

г) хаос и анархия. 

5 Автором теории о влиянии климата на политический процесс является... 

а) Ф. Аквинский; 

б) Г. Маккиндер; 

в) Ш. Монтескье; 
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г) Ж. Боден. 

6 Субъектами международных отношений могут быть: 

а) международные коммуникации; 

б) нормы международного права; 

в) народы; 

г) общественные институты. 

7 Часть системы международных отношений, связанная с деятельностью 

государства по властному обеспечению своих интересов, которые возникают в этой 

сфере, называется ___________ политикой. 

а) мировой; 

б) географической; 

в) колониальной; 

г) внешней. 

8 Согласно большинству аналитических выводов в рамках теории 

«баланса силы», переход от биполярной модели миропорядка к многополярной 

означает: 

а) обеспечение большей безопасности для малых и слабых государств со 

стороны ядерных держав; 

б) меньшую вероятность угрозы применения силы со стороны ядерных 

держав; 

в) меньшую угрозу распространения ядерного оружия; 

г) меньшую степень безопасности для большинства стран мира. 

9 К международным политическим организациям относится: 

а) Всемирная Торговая Организация; 

б) Организация Объединѐнных Наций; 

в) Парижский клуб; 

г) ЮНЕСКО. 

10 В западной политологии теория мировой политики основывается на 

понятии «национальный интерес». «Основой для всех видов национального 

интереса, – пишет Ч. Осгуд, – является выживание». Что свидетельствует в пользу 
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точки зрения, согласно которой, несмотря на наличие множества локальных 

конфликтов и региональных противоречий между странами, религиозными и 

идеологическими трениями, главная проблема мировой политики — выживание 

человечества как единой цивилизационной общности? 

11 Суть проблемы выживания человечества сводится к: 

а) отказу от техногенной цивилизации; 

б) преодолению глобальных проблем современности;  

в) мирному освоению космоса; 

г) возрождению религиозных норм. 

12 Трактовка безопасности предполагает выделение двух аспектов: ее 

физических условий и безопасности как психологического состояния. Каковы 

основные способы поддержания международной безопасности? Что означает тезис 

«безопасность неделима»? Назовите причины, которые побудили политиков 

отказаться, в целом, от взгляда на войну как на эффективное средство решения 

международных проблем. Какие обстоятельства вынуждают мировое сообщество 

санкционировать время от времени применение силы? 

13 Охарактеризуйте приоритетные направления внешнеполитической 

деятельности России. 

14 Проанализируйте особенности геополитической периферии России, 

остановившись на характере ее взаимоотношений с «ближним» и «дальним» 

зарубежьем. 

15 Еще Н. Макиавелли указывал, что всегда будут хорошими дела 

внутренние, если будут постоянно хорошими дела внешние. Согласны ли вы с ним? 

Можно ли сказать наоборот? 

16 В чем выражается взаимозависимость внешней и внутренней политики 

государства? Справедлива ли точка зрения, согласно которой, внешняя политика 

страны является квинтэссенцией политики внутренней? 

17 Каковы причины межгосударственных конфликтов в современных 

условиях? Какие международные организации призваны предупреждать и 

разрешать эти конфликты? 
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18 Какой метод решения спорных международных проблем в последнее 

время является приоритетным: 

а) переговоры и диалог между конфликтующими сторонами; 

б) давление доминирующей стороны с угрозой применения силы; 

в) вмешательство третьих стран и мирового сообщества; 

г) международные суды. 

19 Система международных отношений характеризуется: 

а) совокупностью взаимодействующих и взаимодополняющих элементов; 

б) целостностью; 

в) интегративными качествами; 

г) всем названным. 

20 Вестфальская модель мира основана на: 

а) национальном суверенитете как ключевом элементе межгосударственных 

отношений; 

б) идеологии глобализации; 

в) религиозных нормах как ключевом элементе межгосударственных 

отношений; 

г) принципиальном отказе от попыток упорядочить отношения на 

международной арене. 

21 Автором концепции «Столкновения цивилизаций» является: 

а) Фрэнсис Фукуяма; 

б) Самюэль Хантингтон; 

в) Элвин Тоффлер; 

г) Николай Бердяев. 

22 Предметом международных отношений не являются: 

а) плотность и качество жизни народонаселения; 

б) сложившиеся государственные границы; 

в) национально-этнический состав населения страны; 

г) правила навигации во внутренних территориальных водах. 

23 Отношения между государствами в основном характеризуются: 
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а) угрозой применения силы; 

б) сотрудничеством; 

в) соперничеством; 

г) замкнутостью, минимальной степенью внешних сношений. 

24 Государства координируют свою внешнюю политику путем: 

а) установления дипломатических отношений; 

б) организации блоков, экономических, политических, военных союзов; 

в) интеграции; 

г) конфронтации. 

25 Основным показателем индекса человеческого развития является: 

а) продолжительность жизни; 

б) образование (уровень охвата населения учреждениями образования); 

в) размер внутреннего валового продукта на душу населения; 

г) все перечисленное. 

26 Современный мир характеризуется следующим распределением сил: 

а) биполярный мир; 

б) формируется многополярный мир; 

в) сохраняется «баланс сил»; 

г) устанавливается однополярный мир во главе с США. 

27 Приоритетным методом решения спорных международных проблем 

является: 

а) переговоры между конфликтующими сторонами; 

б) угрозы применения сил; 

в) вмешательство мирового сообщества (ООН); 

г) военные действия. 

28 «Биполярная» структура мира исчезла с распадом СССР. Какая 

структура складывается в начале XXI века: 

а) однополярная, с господством самого сильного государства; 

б) мультиполярная, с несколькими центрами силы; 

в) система коллективной безопасности; 
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г) возможна новая биполярность на основе религиозных, цивилизационных 

различий. 

29 Статус государства — постоянного члена Совета безопасности ООН 

предполагает: 

а) право вето на принимаемое решение; 

б) дополнительный голос; 

в) право выбирать определенное число государств в качестве временных 

членов Совета Безопасности; 

г) все перечисленное. 

30 Заполните следующую таблицу: 

Таблица 12 

Страны – 

постоянные 

члены Совета 

безопасности 

ООН 

Страны–члены 

«семѐрки» 

Страны–члены 

НАТО 

Страны–члены 

ЕЭС 

Страны–члены 

СНГ 

1 

2 

3 

и т.д. 

    

31 Как правильно определить ситуацию, когда «насилие между странами 

осуществляется организованно, на постоянной основе, в течение длительного 

времени и с использованием регулярных армий этих стран: 

а) вялотекущий пограничный конфликт; 

б) террористические акции, партизанская война; 

в) процесс демонстрации силы; 

г) полномасштабная война. 

32 Источником наиболее серьезных конфликтов в современном мире может 

стать: 

а) притеснение, дискриминация национальных меньшинств; 

б) международный терроризм; 

в) различие цивилизаций, их фундаментальных ценностей; 
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г) слаборазвитость отдельных стран и регионов. 

33 Используя справочно-информационную литературу, заполните 

следующую таблицу: 

Таблица 13 

Глобальные 

проблемы 

Факторы, способствующие 

решению глобальных 

проблем 

Конкретные шаги, меры в 

решении глобальных проблем 

а) глобальное 

потепление; 

б) 

в) 

г) 

а) охрана озонового слоя; 

б) 

в) 

г) 

а) 1992 г. – «Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата»; 

б) 1985 г. – «Венская конвенция 

об охране озонового слоя»; 

в) 

г) 

34 Геополитика — это: 

а) один из методов политологического исследования; 

б) часть политической системы; 

в) политическая концепция международных отношений государств или 

блоков государства; 

г) политическая концепция, использующая экологический императив в 

глобальных международных процессах. 

35 Кто является автором термина «геополитика»: 

а) Р. Челлен; 

б) К. Хаусхофер; 

в) Х. Маккиндер; 

г) Ш. Монтескье. 

36 Предметом геополитики являются: 

а) международные отношения; 

б) сложившиеся государственные границы; 

в) национально-этнический состав населения; 

г) факторы, создающие основы для эффективной борьбы за расширение 

пространства государства. 

37 Объектом геополитики являются: 
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а) государственное устройство; 

б) человеческая психология, сознание; 

в) взаимоотношения государств на международной арене; 

г) пространство. 

38 К основным законам геополитики относятся: 

а) закон противостояния морских и континентальных государств; 

б) закон синтеза суши и моря; 

в) необходимость и неизбежность войн в борьбе за геополитическое 

пространство; 

г) усиление фактора пространства в человеческой истории. 

39 Необходимо установить соответствие между основными идеями 

классиков геополитики и их авторами: 

Таблица 14 

Идеи геополитики XIX-XX вв. Авторы идей 

1 Теория «морской силы» а) Ф. Ратцель 

2 Теория «континентально блока» б) А. Мэхен 

3 Концепция «поссибилизма» в) К. Хаусхофер 

4 Концепция Римленд г) Х. Маккиндер 

5 Концепция Хартленд д) Н. Спайкмен 

 е) В. Бланш 

40 Основоположником «органической школы» геополитики считается: 

а) А. Мэхен; 

б) К. Хаусхофер; 

в) Ф. Ратцель; 

г) Х. Маккиндер. 

41 Немецкий геополитик К. Шмитт ввел понятие «Номос», что означает: 

а) космическое пространство; 

б) воздушное пространство; 

в) ключевой регион в мировой политике; 

г) большие планетарные пространства (море и суша), на основе которых 

формируются различные культуры и образы жизни. 
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42 Необходимо установить соответствие друг другу понятий и 

определений: 

Таблица 15 

Геополитические концепции 

«интегрированного контроля» 
Содержание понятия 

а) Римленд осевой регион, отождествляемый прежде всего с 

территорией России и прилегающих к ней земель; 

б) «Анаконда» рамки, ограничивающие пространство, на которое 

распространяется национальный суверенитет; 

в) Территориальность береговые земли, территория на краю суши; 

г) Хартленд силовой контроль береговых зон приморских стран 

Африки и Азии, включая  Индию и Китай;   

д) Геополитический регион оси, вокруг которого идет процесс 

геополитического структурирования и организации 

пространства в определенном регионе; 

е) Граница совокупность процессов и разного рода 

механизмов, посредством которых живые существа 

провозглашают, демаркируют и защищают район 

своего проживания; 

ж) Геостратегический регион государство, расположенное между территориями 

двух или нескольких более крупных государств; 

з) Буферное государство концепция, объясняющая явления общественной 

жизни и политического развития особенностями 

природных условий и географического положения 

страны или региона 

и) Геостратегические линии регион вокруг государства или группы государств, 

играющих ключевую роль в мировой политике, 

представляющий собой пространство, в которое 

помимо территорий регионообразующих стран 

входят их зоны контроля и влияния; 

к) Многополярная 

геополитическая система 

геополитическая система, имеющая несколько 

центров силы; 

л) Геополитика часть геополитического региона, отличающаяся 

более тесными и устойчивыми политическими, 

экономическими и культурными связями. 

43 Согласно идеям В. П. Семенова-Тян-Шанского, Россия сможет защитить 

свое континентальное пространство, если обеспечит: 

а) выход в Средиземное и Черное моря; 

б) создание кольцеобразной системы геополитического контроля; 

в) совмещение политического и географического центров России; 
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г) создание в азиатских владениях культурно-экономических центров 

ускоренного развития. 

44 Перекрестное геополитическое поле это: 

а) пространство, контролируемое государством длительное время; 

б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств; 

в) территория, находящаяся под контролем национальной общности; 

г) территории, находящиеся вне тотального контроля. 

45 Основная парадигма геополитики XXI века: 

а) информационная; 

б) военная; 

в) экономическая; 

г) конфессиональная. 

46 В геополитическом плане стратегия неоатлантизма следовала 

принципам: 

а) К. Хаусхофера; 

б) Ф. Ратцеля; 

в) А. Мэхена; 

г) Н. Спикмена. 

47 Что такое асимметричная война: 

а) война крупного государства с небольшим государством; 

б) война нескольких государств с одним государством; 

в) война террористического объединения с государством; 

г) война на пересеченной местности. 

48 Согласно теории Н. Я. Данилевского, основным субъектом 

международной жизни является: 

а) этнос; 

б) государство; 

в) цивилизация; 

г) суперэтнос. 
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49 Согласно теории «неоатлантизма» в XXI в. основным источником 

конфликтов будут являться: 

а) идеология; 

б) экономика; 

в) политический терроризм; 

г) культура. 


