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I.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Цель учебного курса 

 
Основной целью курса является политическая социализация студентов 

Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета, обеспечение политического аспекта 

подготовки высококвалифицированных юристов на основе современной 

мировой и отечественной политической мысли.  
 

 2. Задачи учебного курса 

 
Дать будущему юристу первичные политические знания, которые 

послужат теоретической базой для осмысления социально-политических 

процессов, для формирования политической культуры, выработки личной 

позиции и более четкого понимания меры своей ответственности. 

Программа по политологии составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта (ГСЭ.Ф.05 Политология).  
 

3. Место курса в системе смежных дисциплин 

 
Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и 

другими учебными дисциплинами политология выступает важным 

элементом в формировании общегуманитарной составляющей в системе 

подготовки специалистов-юристов. Знания в сфере политической жизни 

позволяют развивать у молодежи черты высокой гражданственности, 

активной жизненной позиции, коммуникативные качества, дают 

возможность целостно видеть современный мир, анализировать сложные 

проблемы социально-политических отношений в обществе. 
 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

 
1. Преподавание политологии ведется методом комплексного и 

системно-проблемного изучения политических явлений и процессов с 

выявлением их причинно-следственных связей, объективных противоречий и 

тенденций, а также анализом их последствий применительно к современной 

практике. 

2. Освоение политологической проблематики предполагает изучение 

достижений и наработок отечественной политологической мысли и 

зарубежных политологических школ и центров. Особое значение в этой связи 

имеет изучение и осмысление идей и положений последних документов 

международных политологических исследовательских центров, новой 

научной и учебной литературы, периодической печати. 
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3. Логика программы и тематического плана политологии ориентирует 

на всестороннее и систематическое изучение основных политологических 

проблем, принципов и норм функционирования и развития политической 

сферы общества в контексте кардинальных преобразований всех областей 

общественной жизни. Такой подход предполагает учет постоянных 

изменений в политической жизни, смещение акцента в изучении 

политологический проблематики на овладение в первую очередь 

методологией и методикой анализа политической ситуации в мире, регионе и 

обществе, прогнозирование ее вероятных изменений, выработки возможного 

варианта политического решения той или иной проблемы. 

4. Специфика политологии как науки и учебной дисциплины, ее место 

в системе гуманитарных наук и значение для практической деятельности 

юридических кадров требуют от студентов глубокого и всестороннего 

освоения прикладной политической проблематики. Это расширит 

возможности формирования высокой политической культуры, 

компетентности и профессионализма выпускников НЮИ (ф) ТГУ. 

5. В ходе изучения политологии студенты должны освоить понятийно-

категориальный аппарат науки, познать историю политических учений, 

современные политические школы и течения, сущность и содержание 

политики, ее субъекты. 

6. В ходе учебного процесса студенты должны научиться искусству 

вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, 

ориентироваться в системе современных политических технологий, реально 

оценивать геополитическую ситуацию. 
 

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1. Темы и их краткое содержание 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

 

Возрастание роли политической науки в разрешении проблем 

преобразования и демократизации современного российского общества. 

Актуальность исследования политических процессов общественной жизни в 

России и окружающем мире. 

Политология как учебная дисциплина. Объект и предмет политологии. 

Политическая жизнь. Структура политологии. Методология и методика 

политологии. Мировоззренческий и методологический уровень: социальная 

философия, философия политики. Уровень общенаучных методов: 

культурологический, структурно-функциональный, исторический, 

бихевиористский, антропологический, психологический. Общелогические 

подходы (анализ и синтез, индукция и дедукция, историческое и логическое). 

Частнонаучные и конкретные эмпирические исследования. Статистический 
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анализ, конкретный анализ, анкетирование и т. д. 

Политология в системе социально-гуманитарных наук. Функции 

политологии. Значение курса для формирования личности и политического 

деятеля. 

Тема 2. Теория политики 

 

Политика как общественное явление и ее особая роль в 

жизнедеятельности общества. Версии понимания политики. Понятие 

политических отношений. Политика как борьба за власть и ее реализацию 

или ее сохранение. Основные принципы политики: сохранение, разделение, 

легитимность, объекты власти, толерантность. Первичные и вторичные 

субъекты политики. Выражение коренных интересов субъектов политики. 

Политика и экономика – генезис и функции. Связь и зависимость. 

Типы взаимодействия. Политическая борьба за выбор экономического и 

общественного развития российского общества. 

Социальная политика, национальная политика. Политика в духовной 

сфере общества. Культурная политика: структура, механизм, динамика 

изменений. Кадровая политика. Политика и право. Политика и идеология. 

Проблемы смены идеологии. Оборонная (военная) политика. Внешняя 

политика: ее цели и структура. 

Политика – самоуправляющая система, компонент знания и сознания. 

Политика как наука и искусство. Политика в социокультурном контексте. 

Политика и право, мораль и религия. Региональная и федеральная политика. 

 

Тема 3. Проблемы истории политической мысли 

 

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. 

Современное отношение к истории политических учений. Значение изучения 

истории политической мысли для современной политической практики. 

Периодизация истории становления и развития политической мысли. 

Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон, 

Аристотель). 

Религиозная концепция как основное содержание политической мысли 

средних веков. Создатели христианско-политической теории европейского 

средневековья (Августин, Аквинский). 

Эпоха Возрождения. Противопоставление политики богословию. 

Взаимосвязь политики, морали и религии. Политические идеи эпохи 

буржуазных революций и ранних индустриальных обществ (Гоббс, Локк, 

Монтескье, Руссо). Теория государства и гражданского общества в 

концепциях И. Канта и Г. Гегеля. 

Марксистская теория политики. Основные концепции современной 

западной политологии (либерализм, реформизм, неоконсерватизм и другие). 
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Тема 4. Политическая мысль в России 

(от начала государственности до 1917 года) 

 

Образование русской государственности и принятие христианства на 

Руси. Византия и Русь: два типа духовности. «Слово о законе и благодати» 

Иллариона. «Повесть временных лет». Традиции древнерусских 

«народоправ». Политическая мысль периода образования и укрепления 

русского централизованного государства. Петровские реформы и их 

теоретическое обоснование (В. Н. Татищев, Ф. Прокопович). 

Просветительская мысль в России во второй половине XVIII века. 

Конституционные проекты конца XVIII – первой половины XIX веков 

(М. Сперанский, декабристы). Полемика западников и славянофилов, 

либералов и консерваторов. Проблема русского пути (П. Чаадаев,                   

А. Пушкин). Концепция «Русской идеи». Земское движение и идеи 

либеральной демократии. 

Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-религиозные 

концепции (Н. Бердяев, В.Соловьев). Развитие социалистических идей                    

Г. Плехановым, В. Лениным. Социально-политическое творчество                

Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

Обоснование необходимости модернизации политического строя в 

России (реформы П. Столыпина). Формирование партийной системы в 

России. 

 

Тема 5. Политическая власть 

 

Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти. 

Типология власти. Современные концепции власти. 

Власть – основная категория политической науки. Политическая власть 

и другие формы власти. Особенности соотношения экономической, 

политической, духовной, информационной и других видов власти. 

Отражение интересов и воли народа в системе власти. Разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную в демократическом 

государстве. Средства массовой информации как четвертая власть. Проблема 

разделения и взаимодействия властей в современной России. 

Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимации 

политической власти. Средства и методы осуществления власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Функции 

политической власти: руководство, управление, организация, контроль. 

Персонализация власти, ее причины. 

Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической 

власти и пути выхода из него. Роль государственной власти в осуществлении 

основных направлений научно-технической политики в современной России. 
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Тема 6. Политические системы и их типология 

 

Понятие, сущность, структура и функции политической системы 

общества. Применение социологического, структурно-функционального, 

исторического и других методов при анализе сущности политической 

системы. Критерии классификации политических систем. Типы 

политических систем. Современная российская политическая система. 

Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. 

Внутренние и внешние факторы ее стабилизации. Нормативная основа 

политической системы общества. Политический режим как способ 

функционирования политической системы. 

Понятие политического режима и его основные характеристики. 

Типология политических режимов. Тоталитарный режим и его особенности. 

Авторитарный и либеральный политические режимы и их основные черты. 

Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные 

признаки демократического режима. Этапы становления современной теории 

демократии. Характеристика демократических преобразований в 

постсоветской России: достижения и провалы. Современные дискуссии о 

путях дальнейшей демократизации России. 

 

Тема 7. Правовое государство и гражданское общество 

 

Две тенденции развития человеческой цивилизации. Ш. Монтескье о 

принципе разделения властей в правовом государстве. Взгляды немецкого 

государствоведа Р. Моля на «правовое государство». Дальнейшее развитие 

идей правового государства в трудах Д. Локка, В. Гульбальдти, Б. Константа, 

Т. Гоббса. 

Концепция разумной организации жизни общества и ее 

государственное оформление. Взгляды И. Канта на личность и гражданское 

общество. Взаимоотношения. Правовые принципы по Канту, лежащие в 

основе гражданского общества. Представления и трактовка Г. Гегелем 

взаимодействия правоведов ( В. А. Кистяковский, В. М. Хессен, М. А. 

Рейснер, А. Н. Фатеева и другие) на перспективы складывания гражданского 

общества в России и взаимоотношения государства и гражданина. Взгляды 

К. Маркса и В. И. Ленина на гражданское общество и права человека. 

Гражданское общество: понятие, признаки и характерные черты. 

Условия, при которых способно функционировать гражданское общество 

(частная собственность, плюрализм). 

Государство и его особое место в гражданском обществе. Теория и 

концепция западных политологов о природе и сущности государства, 

правовое государство и демократия. Право как масштаб свободы. Приоритет 

права над государством и обществом. Подчинение государства обществу 

через господство права. 

Правовое государство и его принципы (верховенство закона, защита 

прав и свобод личности, собственности, разделение властей и гарантии 
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против узурпации власти). Становление правового государства в 

постсоветской России. Роль общей, политической и правовой культуры в 

этом процессе. Трудности и противоречия демократизации государства. 

 

Тема 8. Политические партии и движения 

 

Сущность политических партий, ее основные признаки и отличия от 

других общественных организаций. Авангардные, парламентские, массовые 

партии, партии-клубы. Консервативные, либеральные, социал-

демократические, социалистические и другие партии. Правовая 

институционализация политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Функции партии в условиях 

тоталитарной и демократической партийности: международный и 

российский опыт. Взаимоотношения партий с политическими институтами и 

общественными организациями. 

Сущность и функции общественных организаций. Политические, 

социально-экономические и культурные основы возникновения и 

деятельности общественных организаций. Профсоюзные, молодежные, 

женские, общедемократические и другие организации.  

Неформальные организации. Народные фронты, их своеобразие, цели и 

перспективы. Общественно-политические организации в России. 

 

Тема 9. Политическая элита и политическое лидерство 

 

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

необходимое структурное звено в механизме политической власти. Теории 

элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит и другие.  Г. Моска, 

В. Парето, Р. Михельс о сущности, составе и роли элит. Основные черты 

политической элиты и ее структура. Социальная представительность и 

результативность политических элит. 

Функции политической элиты. Понятие «властвующая элита». 

Структура властвующей элиты: политическая, экономическая, судебно-

правовая элита, идеологическая, культурная, научная, инженерно-

техническая, военная и другие. Место и роль политической элиты в 

структуре властвующей элиты. Взаимодействие экономической и 

политической элиты. Политическая элита современной России. 

Природа и сущность лидерства как механизм взаимодействия лидера и 

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

неформальные политические лидеры. Функции лидеров. Политический лидер 

в правовом государстве. Политический волюнтаризм и роль правовых норм в 

его предотвращении. Роль политических лидеров в преодолении кризисных 

ситуаций в политическом и экономическом развитии страны. 

Политическая элита и политический лидер как механизмы и 

конкретные способы реализации власти. Проблемы подготовки к 

формированию политической элиты и политических лидеров: методы, 
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формы, социальная база, критерии и порядок отбора. 

Политическое лидерство в современной России. Портреты 

политических лидеров России и их сравнительный анализ. 

 

Тема 10. Политические отношения и политические процессы 

 

Понятие общественных отношений, основные признаки и 

специфические особенности политических отношений, сфера их 

функционирования. Правовые и иные средства регулирования политических 

отношений, влияние средств массовой информации на их развитие. 

Сущность политического процесса, его структура, проблемы 

типологизации. Выражение в политическом процессе политических 

ценностей, потребностей и интересов, различных социально-политических 

сил. Социально-экономические, правовые и идейно-нравственные основы 

политического процесса. Многообразие видов и содержания политического 

процесса. Революционные и эволюционные формы его развития. Революция 

и реформа. 

Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка 

политических доктрин и концепций. Политическая стратегия и тактика. 

Предвидение, прогноз и политическое решение, механизм его реализации. 

Политические лозунги и их роль в соединении политической теории с 

практикой, с политической активностью партий и движений. 

Политический процесс как деятельность субъектов политики. 

Стихийные и сознательные начала в политической деятельности. Формы, 

средства и методы политической деятельности. Сущность и соотношение 

политической борьбы и политического сотрудничества. 

Политическое поведение, его характерные черты и особенности. 

Формы поведения. Участие в выборах и управлении. 

Политический процесс и законность. Причины деформирования 

политических процессов. Последствия деформаций, меры по их 

предупреждению и устранению. Формы социального и правового контроля за 

осуществлением политического процесса в России. 

 

Тема 11. Политические конфликты и способы их разрешения 

 

Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. 

Классификация социальных конфликтов. Специфика политических 

конфликтов. Предпосылки политических конфликтов. Сфера и масштабы 

кризисов. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и появления: 

напряжение, предкризисное, кризисное, чрезвычайное, послекризисное 

состояния. 

Позитивные и негативные функции политических конфликтов. 

Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные основы 

и правовые нормы урегулирования конфликтных ситуаций. Значение анализа 

и оценки политического конфликта. Особенности локализации массовых 
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беспорядков и актов насилия со стороны субъектов политического 

конфликта. Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути разрешения 

конфликтов, вызванных нарушением прав человека. 

Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей 

деятельности этносов, их лидеров и организаций. Типология этнических 

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

суверенизации и интеграции – две тенденции в развитии этнонациональных 

отношений. Юридическое и фактическое неравенство этносов и пути его 

преодоления. 

Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений в 

России. Роль демократических процедур и институтов в создании 

конституционно-правового механизма разрешения межэтнических 

конфликтов. Прогнозирование межэтнических конфликтов. Вооруженные 

силы и межнациональные конфликты. Пути оптимализации национально-

государственных отношений в Российской Федерации. 

  

Тема 12. Политическая идеология и политическая психология 

 

Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. 

Сущность, структура, уровни и типы политического сознания. Массовое и 

индивидуальное политическое сознание. Политические ценности, 

потребности и интересы. Религиозные элементы политического сознания. 

Политическая идеология – важнейший элемент политического 

сознания. Возникновение идеологии. Ее специфические особенности и 

формы теоретического выражения. Системно-теоретический, историко-

преемственный, целеполагающий, программно-директивный и 

пропагандистские компоненты. Современные типы политической идеологии: 

либерализм, консерватизм, марксизм, социал-демократизм, социал-

реформизм. Функции политической идеологии. Методы, средства, пути 

формирования политической идеологии. 

Обыденное политическое сознание. Политическая психология. 

Политические мифы, политический имидж, политический кредит, 

политическая отчужденность. 

Здравый смысл в политике. Политическое манипулирование. Средства 

массовой информации как эффективное орудие формирования массового 

политического сознания. 

 

Тема 13. Политическая культура и политическая социализация 

 

Понятие политической культуры. Ее сущность, структура, содержание 

и формы. Политическая культура в контексте общей культуры и 

политической системы. Политическая культура – устойчивая и целостная 

система знаний, оценок и норм, регулирующих политические отношения и 

деятельность политических субъектов. Типология политической культуры. 

Приходская (провинцианистская), подданническая, партиципаторная 
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культуры участия. Гражданская культура как синтез трех типов культуры, 

политическая культура субъектов политики и ее влияние на формирование 

политической системы. 

Функции политической культуры. Политизация культуры. Освоение и 

развитие политической жизни: регулятивная, прогностическая, 

воспитательная, коммуникативная. 

Политические субкультуры. Национально-этническая, 

демографическая, религиозная, молодежная, женская, регионально-

кавказская, сибирская. 

Преемственность политической культуры. Круги культуры: 

общемировая, континентальная, российская, региональная, индивидуальная 

политическая культура. 

Язык политической культуры. 

Политическая социализация – процесс усвоения политической 

культуры, опыта, знаний, ценностей и норм политической деятельности, 

фактор сохранения политической системы. Приобретение индивидуальных 

политических установок и ориентиров. Процесс передачи от старших 

поколений к младшим норм политического поведения. Факторы и фазы 

политической социализации. 

 

Тема 14. Сущность и задачи прикладной политологии 

 

Предмет и специфика прикладной политологии. Прикладная 

политология как составная часть общей политологии, занимающаяся 

исследованием конкретных политических событий. Соотношение 

прикладной и сравнительной (корпоративной) политологии. Структура 

прикладной политологии. Политическая социология и ее отличие от 

прикладной политологии. Реальный политический процесс, политическая 

документация и текущая политическая информация как объекты прикладной 

политологии. 

Методы прикладной политологии. Методологический, методический и 

процедурный уровни прикладной политологии. Субъекты и объекты 

прикладной методологии. Профессиональный портрет современного 

политолога-аналитика. 

Политическая обстановка и необходимость ее оценки. Построение 

политических сценариев. Методология и методика анализа политической 

обстановки. 

 

Тема 15. Политический менеджмент 

 

Политический менеджмент как теория и практика рационального 

управления в условиях либеральной экономики, как система практических 

рекомендаций с учетом «человеческих отношений» и правил «группового 

поведения». Менеджмент в выборных кампаниях, референдумах, в 

разрешении политических противоречий и конфликтов. Политический 
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анализ и политический менеджмент. Технология принятия и реализации 

политических решений. 

Нормативный подход (правила рационального поведения) в 

политическом менеджменте. Применение психологических, лингвистических 

и математических моделей для целенаправленного воздействия на поведение 

противоборствующих сторон. Оценка соотношения сил и потенциала 

оппозиции, уровня технической оснащенности и политической активности 

участников конфронтации, их учет в реальной политической деятельности. 
 

2. Планы семинарских занятий для студентов очной  

и очно-заочной форм обучения  
 

Семинар №1. Политика как профессия 
План 

1. Политическое лидерство: сущность и типология. 

2. Борьба за политическое лидерство и механизм политической карьеры. 

3. Лидеры и их культ. Причины возникновения культа личности и пути его 

преодоления. 

 

Рефераты  

1. Политические портреты государственных и партийных лидеров. 

 

Литература 

1. Авицинова Г. В. Политическое лидерство / Г. В. Авицинова // 

Государство и право. – 1993. – №5. 

2. Андреев С. С. Политический авторитет и политическое лидерство / С. С. 

Андреев // Социально-политический журнал. – 1993. – №1 – 2. 

3. Кретов Б. И. Политическая теория лидерства / Б. И. Кретов // 

Политические исследования. – 2000. – №2. 

4. Кретов Б. И. Типология лидерства / Б. И. Кретов // Социально-

гуманитарные знания. – 2000. – №3. 

5. Егоров Г. В. Диктаторы и визири: экономическая теория лояльности и 

компетенции / Г. В. Егоров, К. И. Сонин [и др.] // Общественные науки и 

современность. – 2008. – №2. – С. 36. 

6. Лубченков Ю. Н. Политическое лидерство как технология / Ю. Н. 

Лубчнеков // Вестник МГУ. Сер. 18, Социология и Политология. – 2005. 

– №1. 

7. Михельс Р. Отношение вождей к массам на практике. Бонапартистская 

идеология / Р. Михельс // Диалог. – 1990. – №5, 9. 

8. Пастухов В. Б. Медведев и Путин: двоемыслие как альтернатива 

двоевластию / В. Б. Пастухов // Политические исследования. – 2009. – 

№6. – С. 119. 

9. Северцев М. А. Типология лидерства / М. А. Северцев // Власть. –         

М., 1989. 
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10. Согрин В. В. Противоречивые итоги президенства В. Путина / В. В. 

Согрин // Общественные науки и современность. – 2009. – №1. – С. 69. 

11. Серебрянов В. В. Сталин в ракурсе войны и мира / В. В. Серебрянов // 

Общественные науки и современность. – 2008. – №1. – С. 190. 

12. Такер Р. Политическая культура и лидерство в советской России. От 

Ленина до Горбачева (главы из книги) / Р. Такер // США: экономика, 

политика, идеология. –1989. – №1. 

13. Шпакова Р. Т. Типы лидерства в социологии М. Вебера / Р. Т. Шпакова // 

Социологические исследования. – 1988. – №5. 

14. Цирель С. В. Сталинская урбанизация и упадок советской науки / С. В. 

Цирель // Общественные науки и современность. – 2008. –№5. – С. 111. 

 

Семинар №2. Политика и общественное сознание 

 

План 

1. Политическое сознание. Понятие, структура, типы и уровни. 

2. Политическая идеология. Пути реализации идеологии в политике. 

3. Политизация массового сознания и пути формирования общественного 

мнения. 

 

Рефераты 

1. Идеология как вид массового сознания. 

2. Диалектика политической борьбы в сфере общественного мнения. 

 

  Литература  

1. Блинов В. В. Политика – психологический анализ консервативных 

ценностей в современной истории / В. В. Блинов // Политические 

исследования. – 2008. – №5. – с. 153.  

2. Гаджиев К. С. Политическое сознание или политическая культура? /       

К. С. Гаджиев // Кентавр. – 1991. – №10 – 12. 

3. Галкин А. А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах 

проявления / А. А. Галкин // Политические исследования. – 1995. – №2. 

4. Гарбузов В. Н. Консерватизм: понятие и типология / В. Н. Гарбузов// 

Политические исследования. –1995. – №4. 

5. Грехнев В. С. Харизматическое сознание в политическом выборе России 

/ В. С. Грехнев // Вестник МГУ. Сер. 12, Политические науки. – 1993. – 

№6. 

6. Легостаев А. О. Мотивации действий российской власти / А. О. 

Легостаев // Свободная мысль. – 2008. – №2. – С. 149. 

7. Науменко Т. В. Общественное мнение и массовая коммуникация / Т. В. 

Науменко // Вестник МГУ. Сер. 12, Политические науки. – 2004. – №5. 

8. Поливаева Н. П. Тип общества и политическое сознание / Н. П. 

Поливаева // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 12, Политические науки. – 2002.        

– №2. 

9.  Рывкина Р. Социальная справедливость и общественное мнение /           
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Р. Рывкина // Свобдная мысль. – 2005. – №10. 

10.  Сирота Н. М. Современные политические идеологии / Н. М. Сирота. – 

СПб., 1995. 

11. Славин Б. Россия в поисках идеологии / Б. Славин // Свободная мысль. – 

2008. – №5. – С. 21. 

12. Сморгунов А. В. Сравнительная политология в поисках новых 

методологических ориентаций: значит ли что-либо идеи для объяснения 

политиков / А. В. Сморгунов // Политические исследования. – 2009. – 

№4. – С. 118. 

13. Соловьев А. И. Политическая идеология: логика исторической эволюции 

/ А. И. Соловьев // Политические исследования. – 2001. – №2. 

14. Пажос Ж. П. Конфликты и общественное мнение / Ж. П. Пажос // 

Социологические исследования. – 1991. – №7 – 10. 

15. Иванов О. И. Общественное мнение и власть / О. И. Иванов // 

Социально-политический журнал. –1993. – №7. 

16. Рукавишников В. О. Социально-политическая ситуация в России и 

общественное мнение / В. О. Рукавишников //Социологические 

исследования. – 1992. – №11.  

17. Поливаева И. Н. Политическое сознание / И. Н. Поливаев // Государство 

и право. – 1993. – №5.  

18. Социализм: круглый стол // Политические исследования. – 1994. – №5.  

19. Шапиро И. Введение в типологию либерализма / И. Шапиро // 

Политические исследования. –1994. – №3.  

 

Семинар №3. Человеческое измерение политики 

 

План 

1. Интересы человека: реальные и мнимые. Электоральное поведение: 

закономерности. 

2. Популизм. Причины, природа. Демагогия и конъюнктура в политике. 

3. Политическая ответственность. Долг гражданина и политического деятеля 

в демократическом обществе. 

 

Рефераты 

1. Человек как объект и субъект в политике.  

2. Соотношение политических интересов личности и общества. 

 

Литература 

1. Арон Р. Эссе о свободах / Р. Арон // Политические исследования. – 1996. 

– №1. 

2. Алексеенкова Е. С. Темный колодец власти (о границе приватной сферой 

государства и приватной сферой личности) / Е. С. Алексеенкова, В. М. 

Сергеев [и др]. // Политические исследования. – 2008. – №3. – С. 148. 

3. Агальцев А. М. Личность и общение как сущностные факторы 

становления и развития гражданского общества / А. М. Агальцев // 



 15 

Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №1. – С. 128. 

4. Выбрин Д. Технология популизма / Д. Выбрин // Диалог. – 1990. – №13. 

5. Гончаров Д. В. Политическая мобилизация / Д. В. Гончаров // 

Политические исследования. – 1995. – №6. 

6. Кин И. Три трагедии / И. Кин // Вопросы философии. – 1990. – №4. 

7. Костин А. И. Общее достояние человечества и политики / А. И. Костин // 

Вест. Моск. Ун-та. Сер. 12, Политические науки. – 2004. – №2 

8. Ксенофонтов В. В. Гражданский мир в обществе: сущность и тенденции 

/ В. В. Ксенофонтов // Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №4.    

– С. 91. 

9. Михельс Р. Отношение вождей к массам на практике / Р. Михельс // 

Диалог. – 1990. – №5.  

10. Римский В. Л. Политическая и общественная активность российских 

граждан / В. Л. Римский // Общественные науки и современность. – 2008. 

– №9. – С. 110. 

11. Шестопал Е. Митинги и «нормальная политика» / Е. Шестопал //Диалог. 

– 1990. – №1. 

12. Фролов И. К постижению человека разумного и гуманного / И. К. 

Фролов // Свободная мысль. – 1993. – №13. 

13. Шевченко А. В. Устойчивость политической системы: «человек 

коммуникативный» против «человека политического» / А. В. Шевченко 

// Политические исследования. – 2009. – №5. – С. 68. 

 

Семинар №4. Заинтересованные группы 

План 

1. Заинтересованные группы. Сущность. Типология. 

2. Каналы и источники влияния. 

3. Заинтересованные группы и демократия. 

 

 Рефераты 

1. Теория групп в западной политической науке. 

2. Организованные группы криминального характера и способы их 

давления на государство. 

 

 Литература 

1. Вдовиченко Л. Н. Альтернативные движения в поисках альтернатив / Л. 

Н. Вдовиченков. – М., 1988. 

2. Андреев С. С. Политические движения и политические процессы / С. С. 

Андреев // Социально-политические науки. – 1991. – №8. 

3. Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1993. 

4. Голосов Г. В. Сравнительная политология : учебник / Г. В. Голосов. – 

Новосибирск, 1994. 

5. Мясников О. Г. Субъекты политики / О. Г. Мясников // Социально-

политические науки. – 1993. – №5 – 6. 

6. Андреев С.С. Теория политической деятельности: курс лекций / С. С. 
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Андреев. – 2-е изд. – М., 1997.  

7. Лепехин В. А. Лоббизм в России и проблемы его правового 

регулирования / В. А. Лепехин // Политические исследования. – 1998. – 

№4. 

8. Рывкина Р. В. Социальные корни криминализации российского общества 

/ Р. В. Рывкина // Социологические исследования. – 1997. – №4. 

9. Тихомирова Е. Б. Лоббизм как специфическая форма коммуникаций с 

общественностью / Е. Б. Тихомирова // Вестник МГУ. Сер 18, 

Социология и политология. – 2002. – №3. 

 

Семинар №5. Феномен политической власти  
 

План 

1. Власть: понятие, структура, типология и сферы ее действия. 

2. Проблемы политической власти и взаимоотношения с другими ее 

видами. 

3. Власть и общественные интересы. 

 

 

Рефераты 

1. Политическая власть и способы ее легитимации. 

2. Интересы социальных групп в обществе и проблемы власти. 

3. Власть и политическое лидерство. 

 

  Литература 

1. Власть: очерки современной политической философии Запада. – М., 

1989. 

2. Демидов Л. М. Власть в единстве и многообразии ее измерения / Л. М. 

Демидов // Государство и право – 1995. – №7, 17. 

3. Дибров А. Н. Пронский Л. М. О природе политической власти / А. Н. 

Дибров, Л. М. Пронский // Вестник МГУ. Сер. 18, Социология и 

политология. – 2002. – №2. 

4. Ильин М. В., Мельвилл А. Ю. Власть / М. В. Ильин, А. Ю. Мельвилл // 

Политические исследования. – 1997. – №6.  

5. Краснов В. М. Власть как явление общественной жизни В. М. Краснов 

// Социологические исследования. – 1991. – №11. 

6. Курскова Г. Ю. Политический феномен власти / Г. Ю. Курскова // 

Социально-гуманитарные знания. – 2002. – №1. 

7. Ледяев В. Г. Власть: Концептуальный анализ / В. Г. Ледяев // 

Политические исследования. – 2000. – №2. 

8. Ледяев В. Г. Формы власти: типологический анализ / В. Г. Ледяев // 

Политические исследования. – 2000. – №2. 

9. Массинг О. Господство / О. Массинг // Политические исследования. – 

1991. – №6. 

10. Пушкарев Г. В. Власти как специальный институт Г. В. Пушкарев // 
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Социально-политический журнал. – 1995. – 1995. – №2. 

11. Пшизова С. Н. «От гражданского общества» к «обществу 

потребителей» политической консюмеризм в сравнительной 

перспективе / С. Н. Пшизова // Политические исследования. – 2009. – 

№1. – С. 100; №2. – С. 39. 

12. Розов Н. С. Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного 

становления демократии в России / Н. С. Розов // Политические 

исследования. – 2008. – №5. – С. 84. 

13. Сергеев В. М. Проблема власти / В. М. Сергеев // Политические 

исследования. – 2008. – №2. – С. 178. 

14. Тофлер О. Проблемы власти на пороге XXI в. / О. Тофлер // Свободная 

мысль. – 1992. – №2. 

15. Фетисов А. С. Политическая власть: проблемы легитимности / А. С. 

Фетисов // Социально-политический журнал. –1995. – №3. 

16. Шпакова Р. П. Легитимность и демократия (Уроки М. Вебера) Р. П. 

Шпакова // Политические исследования. –1994. – №2. 

17. Чирикова А. Е. Вертикаль власти в оценках региональных элит: 

динамика перемен / А. Е. Чирикова // Политические исследования. – 

2008. – №6. – с. 99. 

 

Семинар №6. Государство как инструмент политической власти  

 

План 

1. Природа государства. Основные его институты. 

2. Проблема бюрократии, ее роль в государстве.  

3. Правовое государство и гражданское общество. 

 

Рефераты 

1. Правовое государство: исторический опыт. 

2. Гражданское общество – демократическое государство. 

3. Феномен бюрократической власти. 

 

Литература 

1. Агальцев А. М. Личность и общение как сущностные факторы 

становления и развития гражданского общества / А. М. Агальцев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №1. – С. 128. 

2. Авцинова Г. И. Социально-правовое государство: сущность, 

особенности становления / Г. И. Авцинова // Социально-гуманитарные 

знания. – 2000. – №3. 

3. Бланкенагель А. О понятии правового государства / А. О. Бланкенагель // 

Общественные науки. – 1990. – №2. 

4. Вебер М. Чиновник / М. Вебер // Социологические исследования. – 1998. 

– №6. 

5. Гаджиев К. С. О перспективах демократической государственности в 

России / К. С. Гаджиев // Политические исследования. – 1994. – №8. 
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6. Гончаров П. К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, 

российская модель / П. К. Гончаров // Социально-гуманитарные знания. 

– 2000. – №2. 

7. Давыдов Ю. Н. Укрощение Левиафана или социальные потенции 

обычного согласия / Ю. Н. Давыдов // Политические исследования. – 

1994. – №2 – 3. 

8. Ильин М. В, Политический дискурс: слова и смыслы. Государство /       

М. В. Ильин // Политические исследования. – 1994. – №1. 

9. Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое / Б. А. 

Кистяковский // Вопросы философии. –1990.  

10. Луман Н. Власть / Н. Луман. – М., 2001. 

11. Макаров О. В. Соотношение права и государства / О. В. Макаров // 

Государство и право. – 1995. – №5. 

12. Мерсиянов И. В. Социальная база российского гражданского общества / 

И. В. Мерсиянов // Общественные науки и современность. – 2009. – №4. 

– С. 35. 

13. Муслимов С. Ш. О ценностных противоречиях гражданского общества / 

С. Ш. Муслимов // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №3. 

14. Оболонский А. В. Бюрократия и бюрократизм / А. В. Оболонский // 

Государство и право. – 1993. – №8. 

15. Перегудов С. Гражданское общество как политический феномен / С. 

Перегудов // Свободная мысль. – 1992. – №9. 

16. Петухов В. В. Бюрократия и власть / В. В. Петухов // Социологические 

исследования. – 2006. – №3. – с. 12. 

17. Пшизова С. Н. «От гражданского общества» к «обществу потребителей»: 

политической консюмеризм в сравнительной перспективе / С. Н. 

Пшизова // Политические исследования. – 2009. – №1. – С. 100; №2. –    

С. 39. 

18. Смирнов С. Н. Российская бюрократия и еѐ роль в процессах 

модернизации / С. Н. Смирнов // Мир России. – 2009. – №4. – С. 116. 

19. Тарасов Е. Н. Государство как институт политической системы / Е. Н. 

Тарасов // Социально-политический журнал. – 1994. – №1/2 

20. Чиркин В. Е. Три ипостаси государства / В. Е. Чиркин // Государство и 

право. – 1993. – №8. 

21. Чиркин В. Е. Легализация и легитимность государственной власти / В. Е. 

Чиркин // Государство и право. – 1995. – №8. 

 

3. Примерный перечень вопросов  

для самостоятельной работы студентов 

 
1. Учение об обществе. 

2. Власть – центральная проблема политологии. 

3. Политическая власть и способы ее легитимации. 

4. Интересы социальных групп в обществе и проблемы власти. 
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5. Власть и политическое лидерство. 

6. Правовое государство: исторический опыт. 

7. Гражданское общество – демократическое государство. 

8. Феномен бюрократической власти. 

9. Проблемы демократизации современных обществ. 

10. Современные концепции демократии и политическая практика. 

11 Тоталитаризм и бюрократия. 

12. Тоталитарные режимы XX века. 

13. Теория заинтересованных групп в западной политической науке. 

14. Организованные группы криминального характера и способы их 

давления на государство. 

15. Социальное равенство и социальная справедливость: точки зрения 

различных политических сил. 

16. Феномен бюрократии и социальная структура современного общество в 

России.  

17. Идеология как вид массового сознания. 

18. Диалектика политической борьбы в сфере общественного мнения. 

19. Человек как объект и субъект в политике. 

20. Соотношение политических интересов личности и общества. 

21. Личность в политической борьбе. 

22. Борьба за власть и политические конфликты. 

23. Методы оценки политической обстановки. 

24. Политический менеджмент. Его роль в управлении политическими 

событиями. 

25. Сущность и методы политического прогнозирования. 

26. Партии и бюрократизм как социальное явление.
 

 
27. Политический климат. 

 

4. План семинарских занятий 

для студентов заочной формы обучения 
 

Политические системы: общее и особенное 

 

1. Политические отношения и их особая роль в жизнедеятельности 

общества. 

2. Власть: понятие, структура, типология. 

3. Политическая система: понятие, структура, типология. Критерии 

демократичности политической системы. 

4. Политические режимы. Понятие, сущность, типология. 

5. Тоталитаризм: политическое движение и политический режим. 

6. Политика и идеология: их взаимоотношение. Проблемы смены 

идеологий в условиях преобразования общества. 

7. Человек в политической системе. 

Литература 
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1. Агаев С. Д. Маркс был соединен со Стенькой Разиным (истоки 

большевизма) / С. Д. Агеев // Политические исследования. – 1992. – №4. 

2. Агальцев А. М. Личность и общение как сущностные факторы 

становления и развития гражданского общества / А. М. Агальцев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №1. – С. 128. 

3. Арон А. Эссе о свободах / А. Арон // Политические исследования. – 

1995. – №1. 

4. Арето А. Концепция гражданского общества / А. Арето // Политические 

исследования. – 1995. – №3. 

5. Андреев С. С. Политические системы и политическая организация 

общества / С. С. Андреев // Социально-политические науки. – 1992. – 

№1. 

6. Баталов Э. Я. Типология политических отношений / Э. Я. Баталов // 

Политические исследования. – 1995. – №2. 

7. Бурлацкий Ф. И. Современный Левиафан: очерки политической 

социологии капитализма /Ф. И. Бурлацкий, А. А. Галкин. – М., 1985. 

8. Бессонов Б. Н. Фашизм: идеология, политика / Б. Н. Бессонов. – М., 

1985. 

9. Гозман Л., Эткинд А. От культа власти к культу людей. Психология 

политического сознания / Л. Гозман, А. Эткинд // Нева. – 1989. – №7. 

10. Дахин А. В. Система власти в России в 2000х годах и политического 

управления регионами / А. В. Дахин // Политические исследования. – 

2009. – №2. – С. 52. 

11. Демидов А. И. Основы политологии / А. И. Демидов, А. А. Федосеев. –

М., 1995. 

12. Дан Т., Зинглер Л. Демократия для элиты. Введение в американскую 

политику / Т. Дан, Л. Зинглер. – М., 1984. 

13. Докучаева И. Г. Малетин С. С. Политология: учеб. пособие / И. Г. 

Докучаева, С. С. Малетин. – Новосибирск, 1993. 

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

Восточной Европе / Р. Дарендорф. – Вопросы философии. – 1990. – №9. 

15. Ионин Л. Л. «Открытое общество» и тоталитаризм / Л. Л. Ионин. – 

Власть. – М., 1989. 

16. Козлова О. Н. К вопросу о деидеологизации / О. Н. Козлова // 

Социально-политические журнал. – 1992. – №5. 

17. Краснов Б. И. Политическая система / Б. И. Краснов // Социально-

политические журнал. – 1995. – №1. 

18. Лигостаев А. О мотивации действий российской власти / А. Лигостаев // 

Свободная мысль. – 2008. – №2. – С. 149. 

19. Мальцев Б. А. Демократические основы политической жизни общества / 

Б. А. Мальцев // Социально-политические журнал. – 1993. – №7. 

20. Нерсесянц B. C. Правовое государство: история и современность / В. С. 

Нерсесянц // Вопросы философии. – 1989. – №2. 

21. Оболонский А. Б. Сталинизм и общество: морально-психологические 

аспекты / А. Б. Оболонский // Государство и право. – 1993. – №3. 
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22. Основы политологии. Курс лекций. – М., СОМИНТЕК, 1992. 

23. Политология: учеб. пособие. – Новосибирск, НИНХ, 1994. 

24. Перегудов С. П. Политическая система России после выборов 2007 – 

2008: факторы стабилизации и дестабилизации / С. П. Перегудов // 

Политические исследования. – 2009. – №3. – С. 145. 

25. Право. Свобода. Демократия (материалы «круглого стола») // Вопросы 

философии. – 1990. – №16. 

26. Пшизова С. Н. От «гражданского общества» к «союзу потребителей»: 

политический консюмеризм в сравнительной перспективе / С. Н. 

Пшизова // Политические исследования. – 2009. – №1. – С. 100 и №2. – 

С. 39. 

27. Розов Н. С. Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного 

становления демократии в России / Н. С. Розов // Политические 

исследования. – 200. – №5. – С. 84. 

28. Сергеев В. М. Проблема власти / В. М. Сергеев // Политические 

исследования. – 2008. – №2. – С. 179. 

29. Серебрянников В. В. Сталин в ракурсе войны и мира / В. В. 

Серебрянников // Общественные науки и современность. – 2008. – №1. – 

С. 190. 

30. Славин Б. Россия в поисках идеологии / Б. Славин // Свободная мысль. – 

2008. – №2. – С. 149. 

31. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск, 

1989.  

32. Тоталитаризм как историческое явление. – М., 1989. 

33. Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к 

методологии анализа / Р. Ф. Туровский // Политические исследования. – 

2009. – №1. – С. 143. 

34. Хармон Л. Демократия для элиты / Л. Хармон. – М., 1990. 

35. Холодковский К. Г. К вопросу о политической системе современной 

России / К. Г. Холодковский // Политические исследования. – 2005. – 

№2. – С. 7. 

36. Чирикова А. Е. Вертикаль власти в оценках региональных элит: 

динамика перемен / А. Е. Чирикова // Политические исследования. – 

2008. – №6. – С. 99.  

37. Шевченко А. В. Устойчивый политической системы: «человек 

коммуникативный» против «человека политического» / А. В. Шевченко 

// Политические исследования. – 2009. – №5. –С. 68. 

38. Цыганов A. Л. Политический режим / /А. Л. Цыганов / Социально-

политические журнал. – 1995. – №1. 

39. Цирель С. В. Сталинская урбанизация и упадок советской науки / С. В. 

Цирель // Общественные науки и современность. – 2008. – №5. – С. 111. 
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5. Темы контрольных работ  

для студентов заочной формы обучения 
 

Тема 1. Учение об обществе 
План 

1. Предмет и метод политологии, ее основные категории. 

2. Перспективы развития политической науки в нашей стране. 

 

Литература 

1. Дегтярев А. А. Политика как сфера общественной жизни / А. А. Дегтярев 

// Социально-политические журнал. – 1997. – №2. 

2. Бирюков В. Ф. Искусство и политика / В. Ф. Бирюков // Вест. Моск. Ун-

та. Сер. 12, Социально – политические исследования. – 1998. – №3. 

3. Ковалев А. М. Предмет, законы и категории политики как науки / А. М. 

Ковалев // Вестник МГУ. Сер. 12, Социально – политические 

исследования. – 1998. – №5. 

4. Красин Ю. А. Социология и политология: общая судьба, общие заботы / 

Ю. А. Красин // Политические исследования. – 2008. – №5. – С. 187. 

5. Мангейм Дж. Политология, методы исследования / Дж. Мангейм, Р. Рич. 

– М., 1997. 

6. Мы в мире – мир в нас: 50 лет интеграции отечественной политологии в 

мировую политическую науку // Политические исследования. – 2005. – 

№6. 

7. Нужды практики и возможности политологии // Политические 

исследования. – 1991. – №2. 

8. Пляйс Я. А. Актуальные проблемы отечественной политологии / Я. А. 

Пляйс // Политические исследования. – 2008. – №2. – С. 182. 

9. Пляйс Я. А. О генезисе, предмете и современном состоянии 

политической науки в России / Я. А. Пляйс // Вестник МГУ. Сер. 12, 

Политические науки. – 2005. – №1. 

10. Пляйс Я. А. Российская политология: перед новыми вызовами / Я. А. 

Пляйс // Политические исследования. – 2009. – №4. – С. 156. 

11. Проблемы современной политологии // Политические исследования. – 

1991. – №3.  

12. Политология и современный политический процесс. – М., 1991. 

13. Политология: Вчера и сегодня. – М., 1991.  

14. Челлен Р. О политической науке, еѐ соотношении с другими отраслями 

знания и об изучении политического пространства / Р. О. Челлен // 

Политические исследования. – 2005. – №2. 
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Тема 2. Власть – центральная проблема политологии 

План 

1. Власть и право: понятие и способы взаимодействия. 
:
 

2. Политическая власть и сферы ее влияния. 

 

Литература 

1. Амелин В. Власть как общественное явление / В. Амелин // Социально-

политические науки. – 1991. – №2. 

2. Амелин В. Многомерная модель политической власти / В. Амелин // 

Общественные науки и современность. – 1991, – №2.  

3. Ватыль В. Н. Власть и право в интерпретации русской юридической 

школы / В. Н. Ватыль // Вестник МГУ. Сер. 12, Политические науки. – 

2004. – №1. 

4. Власть и право. – Л., 1990. 

5. Дибров А. Н., Пронский Л. М. О природе политической власти / А. Н. 

Дибров, Л. М. Пронский // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 18, Социология и 

политология. – 2002. – №2 

6. Ильин М. В., Мельвин А. Ю. Власть / М. В. Ильин, А. Ю. Мельвин // 

Политические исследования. – 1997. – №6 

7. Коваль Б. И., Ильин М. В. Власть верзус политика / М. В. Ильин, Б. И. 

Коваль // Политические исследования. –1991. – №5. 

8. Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ / В. Г. Ледяев // 

Политические исследования. – 2000. – №1. 

9. Сергеев В. М. Проблемы власти / В. М. Сергеев // Политические 

исследования. – 2008. – №5. – С. 84. 

10. Славный Б. И. Проблема власти: новое измерение. Политические 

исследования / Б. И. Славный. – 1991. – №5. 

11. Курскова Г. Ю. Политический феномен власти / Г. Ю. Курскова // 

Социально-гуманитарные знания. – 2000. – №1. 

 

Тема 3. Гражданское общество 
План 

1. Генезис, понятие и сущность гражданского общества. 

2. Исторический опыт (международный и российский), место и роль 

гражданского общества в системе общественных отношений. 

 

Литература 

1. Агальцев А. М. Личность и общение как сущностные факторы 

становления и развития гражданского общества / А. М. Агальцев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №1. – С. 128. 

2. Арина А. Н. Современная российская цивилизация: личность, 

экономика, гражданское общество / А. Н. Арина. – М., 2000.  

3. Вырывдин В.А. Гражданское общество / В.А. Вырывдин // Социально-

политический журнал. – №8. –1992. 
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4. Гражданское общество – ключевая проблема политологии. Политология 

и современный политический процесс. – М., 1991. 

5. Кузьминов Я., Сухомлинова О. Гражданское общество: экономические и 

политические сферы становления. / Я. Кузьмино, О. Сухомлинова // 

Общественные науки. – 1990. – №5. 

6. Кравченко И. И. Концепция гражданского общества в философском 

развитии / И. И. Кравченко // Политические исследования. – 1991. – №5. 

7. Кучерена А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления 

и развития: учебное пособие / А. Г. Кучерена // М., Юнити-Дана. – 2009. 

8. Мерсиянова И. В. Социальная база российского гражданского общества / 

И. В. Мерсиянова // Общественные науки и современность. – 2009. – №4. 

– С. 35. 

9. Муслимов С. Ш. О ценностных противоречиях гражданского общества / 

С. Ш. Муслимов // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №3. –      

С. 80. 

10. Одинцова А. В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее / 

А. В. Одинцова // Социально-политические науки. – 1991. – №12. 

11. Славный В. И. Проблема власти: новое измерение. / В. И. Славный // 

Политические исследования. – 1991. – №5. 

12. Черненко А. К. Гражданское общество: проблемы становления / А. К. 

Черненко // Новосибирск, Изд-во СГУПСа. – 2006. 

 

Тема 4. Правовое государство 

План:  

1. Генезис, понятие и сущность правового государства. 

2. Исторический опыт (международный и российский), место и роль 

правового государства в системе общественных отношений. 

 

Литература 

1. Королев Б. Н. О дефинициях социального государства / Б. Н. Королев // 

Вестник МГУ. Сер. 12, Политические науки. – 2004. – №6. 

2. Нарсесянц Б. Ц. Правовое государство: история и современность / Б. Ц 

Нарсесянц // Вопросы философии . –1989. – №2. 

3. Нерсесянц В. С. Правовое государство, личность, законность / В. С. 

Нерсесянц. – М., 1997. 

4. Патология государственности // Общественные науки и современность. –

1991. – №5. 

5. Русская политико-правовая мысль и идея правового государства // 

Власть и право. – Л., 1990. 

6. Черненко А. К. Гражданское общество: проблемы становления / А. К. 

Черненко. – Новосибирск, Изд-во СГУПСа. – 2006. 
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Тема 5. Бюрократия и бюрократизм  

как социальный феномен 

План 

1. Сущность бюрократии как формы власти. 

2. Бюрократия и задачи борьбы с ней. 

 

Литература 

1. Афанасьев М. Н. Бюрократизм как социальный феномен / М. Н. 

Афанасьев // Вестник Академии наук СССР. – 1989. – №7. 

2. Гудков Я. Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнения / Я. 

Гудков, Ю. Ловада [и др.] // Коммунист. – 1988. – №12. 

3. Макаренко В. П. Теория бюрократии М. Вебера / В. П. Макаренко // 

Вопросы философии. – 1986. – №3. 

4. Социалистическая бюрократия // Общественные науки. – 1989. – №2. 

5. Социальная природа и функции бюрократии // Мировая экономика и 

международные отношения, – 1989. – №2. 

6. Мешков П. Я. Бюрократизм и бюрократии в системе социально-

политических отношений / Социально-политические науки. – 1992.         

– №8. 

 

Тема 6. Проблемы демократии и демократизация общества 

 

План 

1. Генезис и сущность демократии. 

2. Проблемы демократизации современных обществ. 

Литература 

1. Афанасьев Э. Л. Демократия: самоуправление или политическое 

лидерство / Э. Л. Афанасьев // Философские науки. – 1990. – №10. 

2. Демократическая альтернатива: проблемы демократии и современных 

обществ (международный «круглый стол») // Мировая экономика и 

международные отношения. – 1989. – №5. 

3. Ковлер A. M. Исторические формы демократии, проблемы политико-

правовой теории / А. М. Ковлер. – М., 1990. 

4. Салмин A. M. Политические процессы и демократия / А. М. Салмин // 

Социально-политические науки. – 1991. – №6. 

5. Ржевский Г. А. Демократия: миф, риальность или раскрученный бренд / 

Г. А. Ржевский // Политические исследования. – 2008. – №5. – С. 90. 

6. Хрустов Г. Ф. Судьбы демократии в России / Г. Ф. Хрустов // 

Политические исследования. – 2008. – №1. – С. 183. 

7. Цирель С. В. Когда в России будет демократия или Наказ внукам / С. В. 

Цирель // Общественные науки и современность. – 2008. – №1. – С. 92. 

8. Чихарев И. А. Масштабы и ритмы демократизации / И. А. Чихарев // 

Политические исследования. – 2009. – №3. – С. 54. 
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Тема 7. Заинтересованные группы 

План 

1. Классификация заинтересованных групп. 

2. Каналы и источники влияния. 

3. Заинтересованные группы и демократия. 

 

Литература 

1. Андреев С. С. Теория политической деятельности: курс лекций. 2-е изд. / 

С. С. Андреев. – М., 1997. 

2. Вдовиченко Л. Н. Альтернативные движения в поисках альтернатив Л. 

Н. Вдовиченко. – М., 1988.  

3. Васильев Т. В. Лоббизм как форма политической деятельности: природа, 

функции, современные виды / Т. В. Васильев // Вестник МГУ. Сер. 12, 

Политические науки. – 2004. – №4.  

4. Лепехин В. А. Лоббизм в России и проблемы его правового 

регулирования / В. А. Лепехин // Политические исследования. – 1998.      

– №4. 

5. Мясников О. Г. Субъекты политики / О. Г. Мясников // Социально-

политические журнал. – 1993. – №5 – 6. 

6. Песцова Е. А. История лоббизма / Е. А. Песцов [и др.] // Государство и 

право. – 2008. – №9. – С. 110. 

7. Шапошников А. В. Лоббизм как явление общественной жизни и 

категория политической науки / А. В. Шапошников // Вестник МГУ. 

Сер. 12, Политические науки. – 2004. – №2. 

8. Юргенс И. В. Тред-юнионизм и отечественные профсоюзы / И. В. 

Юргенс // Политические исследования. – 1991. – №6. 

 

Тема 8. Партии и партийные системы 

План 

1. Место и роль партий в политической системе. 

2. Типология партий и партийных систем. Пути самосовершенствования 

партий. 

 

Литература 

1. Денисов С. В. Принципы построения канадских партий / С. В. Денисов // 

США: экономика, политика, идеология. – 1990. – №5. 

2. Ленин В. И. Политические партии в России / В. И. Ленин. – Полное 

собрание сочинений. – Т. 21. 

3. Ленин В. И. Опыт классификации русских политических партий. – 

Полное собрание сочинений. – Т. 14. 

4. Лапаева В. В. Политические партии: понятие, цели / В. В. Лапаева // 

Политические исследования. – 2002. – №1. 

5. Исаев Б. А. Современное состояние теории партии и партийных систем / 

Б. А. Исаев // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №2. – С. 128. 

6. Марченко Н. Н., Фархушин М. Х. Буржуазные и политические партии: 
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социально-философский анализ / Н. Н. Марченко, М. Х. Фархушин. – 

М., 1987. 

7. Михалев Г. М. Когда был выбран путь (Российские партии в ходе 

электоральных циклов 1993 – 2000 годов) / Г. М. Михалев // 

Политические исследования. – 2009. – №2. – С. 163. 

8. Острогородский И. Демократия и политические партии / И. 

Острогородский. – М., 1928. – Т. 2. – М., 1930. – Т. З. 

9. Партии и новые общественно-политические движения: проблемы 

диалога. – М.,1990. 

10. Перегудов С., Холодовский К. Политическая партия. Мировой опыт и 

тенденция развития / С. Перегудов, К. Холодовский // Коммунист. – 

1991. – №2. 

11. Политические партии, США в новейшее время. – М., 1982. 

12. Рославцев Т. Д. Французская буржуазная политология в социальной 

природе партии / Т. Д. Рославцев // Социологические исследования. – 

1987. – №2. 

13. Гельман В. Я. Политические партии в России: от конкуренции к 

иерархии / В. Я. Гельман // Политические исследования. – 2008. – №5. – 

С. 135. 

 

Тема 9. Политический климат 

План 

1. Источники и психология политических конфликтов. 

2. Конфликт и консенсус. Политическая борьба и политическая 

стабильность общества. 

Литература 

1. Антимарксистские идейно-политические течения и проблема 

общественного развития. – М., 1986. 

2. Бутенко А. П. Политическая власть и борьба за нее при социализме /      

А. П. Бутенко // Советское государство и право. – 1989. – №3. 

3. Боффа Д. История Советского союза / Д. Боффа. – М., 1990. – Т. 1,2. 

4. Бестужев-Лада И. Интересы и позиция / И. Бестужев-Лада // 

Политическое образование. – 1989. – №18. 

5. Блинов В. В. Политико-психологический анализ консервативных 

ценностей в современной России / В. В. Блинов // Политические 

исследования. – 2009. – №5. – С. 153. 

6. Драма обновления. – М., 1990. 

7. Красиков С. А. Политические риски детрадиционализации / С. А. 

Красиков // Политические исследования. – 2008. – №5. – С. 180. 

8. Краснов В. И. Конфликты в обществе / В. И. Краснов // Социально-

политический журнал. – 1992. – №6,7. 

9. Лифанов А. З. Человек в политической борьбе. Проблемы человека и 

гуманитарные науки / А. З. Лифанов. – Новосибирск, 1988. 

10. Мамут Л. С. Политический процесс / Л. С. Мамут // Советское 

государство и право. – 1982. – №5. 
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11. Нечипоренко В. П. Буржуазная социология конфликта В. П. 

Нечипоренко. – М., 1983г. 

12. Перегудов С. П. Политическая система России после 2007 – 2008: 

факторы стабилизации и дестабилизации / С. П. Перегудов // 

Политические исследования. – 2009. – №3. – С. 145. 

13. Политические институты и процессы. – М., 1985. 

14. Политические науки и политическая практика. – М., 1988. 

15. Ротман Д. После социальной напряженности / Д. Ротман // Свободная 

мысль. – 2008. – №5. – №6 . – С. 73.  

 

Тема 10. Идеология как форма массового сознания 

 

План 

1. Определение и сущность идеологии. 

2. Место и роль идеологии в системе понятий политической культуры. 

Пути реализации идеологии в политике. 

 

Литература 

1. Адоратский В. В. Об идеологии. На переломе. Философские дискуссии 

20-годов / В. В. Адоратский. – М., 1990. 

2. Ахиезер А. Наука и идеология / А. Ахиезер // Общественные науки и 

современность –1991. – №1. 

3. Бакиров В. Какая идеология у нас возможна? / В. Бакиров // 

Общественные науки и современность. – 1991. – №6. 

4. Делагин М. Г. Ценностный кризис: почему формальная демократия не 

работает? / М. Г. Делагин // Политические исследования. – 2008. – №1.    

– С. 109. 

5. Лигостаев А. О мотивации действий российской власти / А. Лигостаев // 

Свободная мысль. – 2008. – №2. – С. 149. 

6. Межуев В. От власти идеологии к индивидуальной свободе / В. Межуев 

// Общественные науки и современность. – 1991. – №6. 

7. Петроченко С. Н. К вопросу о деидеологизации / С. Н. Петроченко // 

Социально-политический журнал. – 1992. – №6. 

8. Согрин В. Идеология умерла. Да здравствует идеология? / В. Согрин // 

Общественные науки и современность. – 1991. – №7. 

9. Славин Б. Россия в поисках идеологии / Б. Славин // Свободная мысль. – 

2008. – №5. – С. 21. 

10. Смирнов М. О философии европеизма в эпоху суверенной демократии / 

М. О. Смирнов // Свободная мысль. – 2008. – №10. – С. 71. 

 

Тема 11. Сталинизм – форма тоталитарного режима 

 

План 

1. Истоки и сущность сталинизма. 

2. Задачи борьбы с тоталитаризмом в нашей стране. 
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Литература 

1. Волкогонов В. Триумф и трагедия. И. В. Сталин – политический портрет 

/ В. Волкогонов. – М., 1989. 

2. Зевелев А. П. Политическая доктрина сталинизма / А. П. Зевелев // 

История СССР. – 1989. – №5. 

3. Медведев P. O. О Сталине и сталинизме / Р. О. Медведев. – М., 1990. 

4. Троцкий Л. Сталин / Л. Троцкий. – В 2-х т. – Терра-Терра, 1990. 

5. Осмыслить культ Сталина. – М., 1990. 
6. Серебряков В. В. Сталин в ракурсе войны и мира / В. В. Серебряков // 

Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №1. – С. 190. 

7. Цирель С. В. Сталинская урбанизация и упадок советской науки / С. В. 

Цирель /// Общественные науки и современность. – 2008. – №5. – С. 111. 

 

6. Методические указания к написанию  

контрольных работ 

 
1. Контрольная работа (к/р) по курсу «Политология» должна отвечать 

требованиям, предъявленным к письменным работам, принятым НЮИ (ф) 

ТГУ. 

2. Темы и планы к/р необходимо брать только из тематики контрольных 

работ, утвержденным в НЮИ (ф) ТГУ. 

3. Объем к/р равняется 18 страницам формата А-4 либо развернутым листам 

в клетку из тетради, написанным через строчку, 28–32 строчки на 

страницу. Каждый раздел к/р должен иметь наименование. 

4. К/р начинается с введения, в котором указываются почему студент выбрал 

данную тему, цели, объект, предмет и задачи, поставленные при 

написании работы (не более 30 строчек). Ответы на вопросы должны 

иметь справочный научный аппарат и заканчиваться выводами (4–5 

строчек). 

 Первоисточники, указанные в справочном научном аппарате, должны 

соответствовать списку использованной литературы. 

 К/р заканчивается заключением по теме, состоящим из совокупности 

выводов и ответов на поставленные в введении цели и задачи. После 

написания к/р вы должны ее подписать и поставить дату. 
 

7. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов  

 
Рабочей программой дисциплины «Политология» предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 54 часов. 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть 

занятий по политологии, необходимая для полного усвоения программы 

курса. 
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Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами на лекциях, подготовка к текущим 

семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний 

(тестированию, контрольным работам и пр.) и сдаче зачета. 

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов 

навыков работы с политической литературой, развитию культуры 

умственного труда и поискам в приобретении новых знаний. 

Самостоятельная работа включает те разделы курса политологии, которые не 

получили достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности 

лекционного времени и небольшого объема аудиторных занятий. На 

аудиторные занятия отводится всего 32 часа, которые предусмотрены 

учебным планом. Отсюда следует, что без систематической самостоятельной 

работы получить требуемую политологическую подготовку невозможно. 

Освоение программы курса предполагает, что на самостоятельное изучение 

политологии студент должен предусматривать в среднем по одному часу в 

неделю на протяжении всего учебного семестра. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по политологии 

состоит из: 

 определения учебных вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут обращаться по желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 

 определения контрольных вопросов, позволяющих студентам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организация консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу политология 

осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый. 

Текущий контроль проводится на семинарском занятии при плановом 

обсуждении соответствующей темы курса, в ходе которого преподаватель 

оценивает качество усвоения студентами вопросов, изложенных на лекции и 

вопросов, которые были предложены для самостоятельного изучения. 

Итоговый контроль предусматривает зачет в 5/6 семестре. 

Систематическая самостоятельная работа по изучению курса 

политология обеспечит студентам успешную сдачу зачета и, главное, 

действительно глубокие знания, необходимые любому образованному 

специалисту и просто неравнодушному человеку. 
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8. Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
1. Власть: понятие, структура, типология сферы ее действия. 

2. Проблемы политической власти и взаимоотношения с другими ее 

видами. 

3. Власть и общественные интересы. 

4. Природа государства. Основные его институты. 

5. Проблема бюрократии. Ее роль в государстве. 

5. Правовое государство. 

6. Гражданское общество. 

7. Объективные предпосылки возникновения демократии. 

8. Идеи и идеалы демократии. 

9. Исторические концепции, формы и модели демократии.  

10. Современные теории демократии. 

11. Проблемы развития демократии в России. 

12. Тоталитаризм. Природа, предпосылки и признаки. 

13. Тоталитаризм как политическое движение и как политический режим. 

14. Идеология в тоталитарном обществе. 

15. Проблемы и пути перехода от тоталитарных режимов к авторитарным и 

демократическим. 

16. Заинтересованные группы. Сущность. Типология.  

17. Каналы и источники влияния заинтересованных групп.  

18. Заинтересованные группы и демократия. 

19. Социальная политика: понятие, структура, основные принципы.  

20. Политическое сознание: понятие, структура, основные принципы.  

21. Политическая идеология. Пути реализации идеологии в политике. 

22. Политизация массового сознания и пути формирования общественного 

мнения. 

23. Интересы человека: реальные и мнимые.  

24. Электоральное поведение: закономерности.  

25. Популизм: причина и природа.  

26. Демагогия и конъюнктура в политике. 

27. Политическая ответственность. 

28. Долг гражданина и политического деятеля в демократическом обществе.  

29. Политические конфликты: источники и консенсус.  

30. Пути преодоления политических конфликтов: компромисс и консенсус. 

31. Политическая борьба и политическая стабильность в обществе.  

32. Политическое лидерство: сущность и типология.  

33. Борьба за политическое лидерство и механизм карьеры.  

34. Лидеры и их пути. Причины возникновения культа личности и пути его 

преодоления. 

35. Политические элиты. Особенности российской политической элиты.  

36. Политические системы: структуры, типы. 
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9. Вопросы к зачету (экзамену) 

1. Предмет «политология» как наука и учебная дисциплина. 

2. Основные категории, метод и функции политологии. 

3. Генезис и основные этапы развития политических наук на Западе. 

4. Особенности становления и развития политологии в России. 

5. Политические отношения и их особая роль в жизнедеятельности 

общества. 

6. Понятие политики. 

7. Политика и мораль: проблемы совместимости. 

8. Политика и экономика: модели взаимодействия. 

9. Социальные и институционные субъекты политики. 

10. Власть как политическая категория. Сущность и определение.  

11. Власть и ее разновидности. 

12. Типология власти. Средства и механизмы ее осуществления. Ветви 

власти и принцип «разделения властей». 

13. Политическая власть: структурные элементы, источники и ресурсы.  

14. Феномен бюрократической власти. 

15. Интеллектуальный слой и власть в истории и современном развитии 

общества. 

16. Политическая элита и контрэлита. 

17. Сущность и генезис государства и его функции. 

18. Понятие правового государства и принципы его организации. 

l9. Сущность и генезис гражданского общества. 

20. Политическая система. Сущность. Структурные элементы.  

21. Функции политической системы.  

22. Политические режимы: понятие, сущность.  

23. Основные типы политических режимов.  

24. Демократия: понятие и сущность. 

25. Политический плюрализм неотъемлемая часть демократии.  

26. Политические партии как субъекты политики: понятие, функции и место 

в политической системе. 

27. Современная типология партии и партийных систем.  

28. Система выборов органов власти и типы избирательных систем.  

29. Группы интересов и группы давления.  

30. Заинтересованные группы и демократия.  

31. Демократизация общественно-политической жизни в России.  

32. Тоталитаризм и его формы. Проблемы перехода от тоталитаризма к 

демократии. 

33. Тоталитаризм в отечественной истории.  

34. Проблемы политической социализации личности.  

35. Политическая культура. Формы, сущность, содержание, функции.  

36. Политическая идеология и ее основные функции.  

37. Политическое сознание: сущность, структура.  

38. Политические позиции: понятие, структура, типология.  
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39. Общественное мнение: понятие и место в политической жизни.  

40. Политические проблемы межнациональных отношений.  

41. Политическое поведение: сущность и структура.  

42. Формы политического поведения. Феномен толпы.  

43. Природа и особенности социально-политических конфликтов.  

44. Способы разрешения политических конфликтов.  

45. Формы политического взаимодействия: сотрудничество и политическая 

борьба.  

46. Личность как субъект и объект политики (человек и власть, демократия 

и воля народа).  

47. Права человека и международные «стандарты» в этой области.  

48. Интересы человека: реальные и мнимые.  

49. Политическое лидерство: понятие, сущность и типология, концепция 

становления. 

50. Природа культа личности и процесс его преодоления в стране.  

51. Проблема формирования политического лидерства в России.  

52. Популизм: причины и природа.  

53. Демагогия и конъюнктура в политике. 

54. Политическая ответственность. Долг гражданина и политического 

деятеля в демократическом обществе. 

55. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

56. Политическая психология. Психологические механизмы участия в 

политике и бегства от нее. 

57. Социальная политика: понятие, структура, основные принципы.  

58. Электоральное поведение: закономерности. 

59. Политический маркетинг как средство политической мобилизации.  

60. Политический менеджмент. Парадигмы. Подходы и типологии процесса 

принятия решения. 

61. Политика и политические процессы. 

62. Политические институты. 

63. Государственная власть. Типология. Функции. 

64. Лидеры и их пути. Причины возникновения культа личности и пути его 

преодоления. 

65. Борьба за политическое лидерство и механизм карьеры. 

66. Современные теории демократии. 
 

10. Тестовые материалы, используемые 

при контроле знаний студентов 

1. Объектом изучения политологии выступает: 
а) соотношение общественных и личных интересов; 
б) социальная структура общества; 
в) политическая сфера общественной жизни. 
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2. Какое суждение является правильным: 
а) все партии делятся только по классовому признаку; 
б) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 
в) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство. 
 
3. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма: 

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

б) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое 
понятие, которое надо внедрить и в социальную сферу»; 

в) «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни 
порядок, ни справедливость, ни внешнюю безопасность, ни внутреннюю 
солидарность». 

 
4. Какое из высказываний соответствует социал-

демократической идеологии: 
а) «Я хотел бы сделать ремонт как можно ближе к стилю того 

здания, которое ремонтируется»; 
б) «Солидарность есть взаимодействие всех людей ради 

достижения свободы и справедливости»; 
в) «Человек по натуре своей не способен жить мирно, он 

одержим жаждой власти, греховен, алчен». 
 
5. Верно ли, что важнейшая идея либерализма утверждает: 
а) естественное неравенство людей в отношении физического и 

умственного развития; 
 
б) абсолютную ценность человеческой личности и изначальное 

(«от рождения») равенство всех людей; 
в) существование универсального морального порядка. 
 
6. Какое из приведенных высказываний принадлежит 

представителям марксистского учения: 

а) «Нравственное начало должно стоять выше, чем 
юридическое»; 

б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 
в) «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений 

между классами». 
 
7. Политическая социализация может быть определена как: 
а) развитие политических институтов общества; 
б) внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со 

схожими политическими убеждениями; 
в) процесс, посредством которого индивидуум формирует 

политическую ориентацию и взгляды на проблему окружающего мира. 
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8. Немецкий ученый М. Вебер понимал легитимное 
господство как: 

а) гармоничное существование различных социальных групп; 
б) власть, опирающуюся на насилие; 
в) господство, признанное со стороны управляемых 

индивидуумов. 
 
9. Что понимается под категорией политическая власть в 

правовом государстве: 
а) использование элитой своих преимуществ; 
б) управление слабыми со стороны сильных; 
в) делегирование обществом государству политических 

полномочий. 
 
10. Какое суждение является правильным: 
а) во Франции существует многопартийная система; 
б) в Германии существует двухпартийная система; 
в) в США действует многопартийная система. 
 
11. Укажите набор признаков авторитарного политического 

режима: 
а) 2, 3; 
б) 1, 2; 
в) 3, 4, 
если 1 – чрезмерный централизм; 2 – запрет оппозиции; 3 – 

тотальный контроль государства над жизнью общества; 4 – наличие 
многопартийной системы. 

 
12. Какому типу политического режима соответствует 

следующая формулировка: «Неограниченная власть одного человека или 
группы лиц, не допускающая политической оппозиции, но сохраняющая 
автономию личности и общества во в неполитических сферах»: 

а) тоталитаризм; 
б) либеральная демократия; 
в) авторитаризм. 
 
13. В зависимости от участия в осуществлении власти 

политические партии подразделяются: 
а) на правящие и оппозиционные; 
б) легальные и нелегальные; 
в) оппозиционные и легальные. 
 
14. Что из следующего является главным и необходимым 

условием для существования демократической политической системы: 
а) наличие многопартийности; 
б) ограниченный по времени мандат на пребывание у власти 

политических лидеров; 
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в) выборы, гарантирующие реальную возможность избирать 
среди многих кандидатов. 

 
15. Назовите страну, в которой формой правления является 

президентская республика: 
а) Великобритания; 
б) Германия; 
в) США. 
 
16. Что из перечисленного не является видом 

неконвенционального участия: 
а) участие в выборах; 
б) голодовка; 
в) участие в неразрешенной властями демонстрации. 
 
17. Выполняя ряд общественных функций, политология, в 

частности, выступает теоретической основой политических реформ и 
разработки оптимальных моделей управления государством. Как 
называется данная функция политологического знания в обществе: 

а) политическая социализация; 
б) аксеологическая (оценочная); 
в) управленческая и регулятивная. 
 
18. Субъекты политики – это: 

а) только граждане государства, принадлежащие к определенной 
политической организации и сознательно участвующие в осуществлении 
ее политических целей; 

 
б) отдельные государства, участвующие в мировом политическом 

процессе; 
в) индивидуумы, социальные группы, организации и учреждения, 

принимающие сознательное участие в политической деятельности. 
 
19. Укажите черту, общую для всех определений политической 

системы: 
а) адаптация к условиям окружающей среды; 
б) применение узаконенного принуждения в обществе; 
в) уравнительное распределение материальных благ. 
20. Кому из политических мыслителей принадлежат слова: 

«Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать в 
себе качества льва и лисицы»: 

а) Т. Гоббсу; 
б) Дж. Локку; 
в) Н. Макиавелли. 
 
21. Пропорциональная избирательная система способствует: 
а) росту численности политических партий и объединений; 



 37 

б) сохранению числа политических партий; 
в) уменьшению числа политических партий. 
 
22. Сторонники, какой политической идеологии 

абсолютизировали принцип «государство – ночной сторож»: 

а) либерализм; 
б) консерватизм; 
в) социализм. 
 
23. Для какого политического режима характерно проникновение 

государства во все сферы общественной жизни: 
а) правового; 
б) авторитарного; 
в) тоталитарного. 
 
24. Какой ученый выдвинул идею «осевого региона мировой 

политики» (Хартленда): 
а) Н. Спайкмен; 
б) К. Хаусхофер; 
в) X. Маккиндер. 
 
25. Конвенциональное участие в политике – это: 
а) один из видов авторитаризма; 
б) участие в политике на каких-либо условиях; 
в) легальное, регламентированное законом участие. 
 
26. Демократический строй государства предполагает 

подчинение: 
а) меньшинства большинству; 
б) большинства меньшинству; 
в) всего населения власти одного или нескольких лиц. 
 
27. Кому принадлежат право, согласно Конституции РФ, 

инициировать вопрос об отрешении президента от должности: 
а) Совету Федерации; 
б) Конституционному суду; 
в) Государственной думе. 
 
 
28. Абсентеизм – это: 
а) идея безвластия, без государственного устройства общества; 
б) исключительные политические качества лидера; 
в) форма уклонения избирателей от участия в голосовании. 
 
29. Что такое государственный суверенитет: 
а) совокупность прав народа на свободу выбора социального и 

политического строя; 
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б) существование граждан для блага государства; 
в) независимость государства во внутренних делах. 
 
30. Какой из перечисленных принципов соответствует 

плюралистической концепции демократии: 
а) автономия личности и ее первичность по отношению к народу 

и его воле; 
б) ограничение компетенции и сферы деятельности государства 

преимущественно охраной общественного порядка, безопасности 
граждан и социального мира; 

в) соперничество и баланс групповых интересов как социальная 
основа демократической власти. 

 
31. Какое из суждений соответствует Конституции РФ: 
а) правительство РФ – высший представительный орган власти; 
б) правительство принимает федеральные законы; 
в) правительство – исполнительный орган власти, который 

принимает постановления в рамках Конституции и федеральных 
законов. 

 
32. Выделите страну с федеративным государственным 

устройством: 
а) США; 
б) Канада; 
в) Израиль. 
 
33. В каком произведении был впервые обоснован принцип 

разделения власти: 
а) «Эмиль, или о воспитании» Ж.-Ж. Руссо; 
б) «Левиафан» Т. Гоббса; 
в) «О духе законов» Ш. Монтескье. 
 
34. Кто согласно Конституции РФ назначает судей 

Конституционного суда: 
а) Совет Федерации; 
б) президент; 
в) Государственная дума. 
 
35. К институтам гражданского общества относятся: 
а) политические институты; 
б) общественные организации; 
в) законодательные органы. 
 
36. Политическая социализация – это: 
а) процесс политической дифференциации; 
б) политическая деятельность по регулированию социальных 

отношений; 
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в) процесс усвоения личностью образцов политического 
поведения, значимого опыта. 

 

Ключ. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

в б в б б в в в в а в б а в в в в в б 
 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

в а а в в в а в б в в в в а в а б в 

 

11. Текущий оперативный контроль 
 

Текущий оперативный контроль проводится с целью изучения качества 

усвоения лекционного материала при тестировании студентов и на 

семинарских занятиях. Тестирование позволяет закрепить у студентов ряд 

базовых понятий учебной дисциплины «Политология», запомнить фамилии и 

имена видных зарубежных и российских ученых-политологов, основные 

направления их научной деятельности. Участие в работе семинарского 

занятия позволяет студентам в группе обсудить обозначенные заранее или 

предложенные самими участниками вопросы, а преподавателю оценить 

уровень и качество усвоения пройденной темы. 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

РАБОТ 
 

№ 

п/п 

Наименование и типы разделов 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) 

Само-

стоятель-

ная  

работа 
Лек-

ции 

Семина-

ры 
1. Политология как наука и учебная 

дисциплина. 
2 2 – – 

2. Проблемы истории политической мысли. 2 – – 2 

3. Политическая мысль в России. 2 – – 2 

4. Политика как общественное явление. 4 2 – 2 

5. Политика как профессия. 4 – 2 2 

6. Политика и общественное явление. 2 – 2 – 

7. Человеческое измерение политики. 2 – 2 – 

8. Заинтересованные группы. 2 – 2 – 

9. Армия и политика. 2 – – 2 

10. Политические отношения и политические 

процессы. 
4 2 – 2 
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11. Политические конфликты и способы их 

разрешения. 
2 – – 2 

12. Интеллигенция, власть и политика. 2 2 – – 

13. Политические элиты и политическое 

лидерство. 
2 – – 2 

14. Политические движения, партии и 

партийные системы. 
2 2 – – 

15. Власть и демократия. 2 2 – – 

16. Феномен политической власти. 2 – 2 – 

17. Государство как политическая власть. 2 – 2 – 

18. Правовое государство и гражданское 

общество. 
2 – – 2 

19. Личность и политика. 2 2 – – 

20. Политическая культура. 2 2 – – 

21. Политическая идеология и политическая 

психология. 
2 – – 2 

22. Сущность и задачи прикладной политологии. 4 2 – 2 

23. Политический менеджмент. 2 2 - - 

 Итого 54 20 12 22 
 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Зачет / Экзамен. 

 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 
1. Основная литература 

 

1. Антология мировой политической мысли : в 5 т. – М., 1997. 

2. Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность / А. С. Автономов. – М., НЛО, 2009. 

3. Вся политика : хрестоматия / Нечаев В. Д. и [др.] – М., Европа, 2006. 

4. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку / К. С. Гаджиев. –          

М., 2000.  

5. Демидов А. И. Политология в вопросах и ответах / А. И. Демидов, А. В. 

Малько. – М., 1998. 

6. Желтов В. В. Политическая социология / В. В. Желтов. – М., 

Академический проспект, 2009. 

7. История политических и правовых учений / отв. ред. В. С. Нерсесянц. – 

М., 1988. 

8. Ирхин Ю. В. Политология / Ю. В. Ирхин, В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. –    

М., 2000. 
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9. Малахов В. С. Государство в условиях глобализации / В. С. Малахов. – 

М., КДУ, 2007. 

10. Манен Б. Принципы представительного правления / Б. Манен. – СПб., 

ЕУ, 2008. 

11. Мельвиль А. Ю. Политология: учебник / А. Ю. Мельвиль [и др.] // – М., 

Проспект. – 2007. 

12. Неняк И. Л. Политический маркетинг. Основы теории И. Л. Неняк. – М., 

Весь мир, 2008. 

13. Политология: курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. – М., 1999. 

14. Политология: курс лекций / под ред. К. Г. Гаджиева. – М. – 2009.  

15. Политология: энциклопедический словарь. – М., 1999. 

16. Политология / под ред. В. М. Лавриненко. – М, 2000. 

17. Пугачев В. П. Политология. Справочник студента / В. П. Пугачев. –      

М., 1998. 

18. Пугачев В. П., Соловьев А. Н. Введение в политологию / В. П. Пугачев, 

А. Н. Соловьев. – М., 2000. 

19. Салмин А. М. Современная демократия. Очерки становления и развития 

/ А. М. Салмин. – М., Форум, 2009. 

20. Смирнов Г. Н. Политология / Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко [и др.] – М., 

Проспект. – 2006. 

 

21. Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические 

технологии / А. И. Соловьев. – М., Аспект Пресс. – 2008.  

22. Статут Дж. Демократия и традиция / Дж. Статут. – М., Теория будущего, 

2009. 

23. Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка 

теоретического синтеза / отв. ред. С. У. Ларсен. – М., РОССПЭН, 2009. 

24. Тили Ч. Демократия / Ч. Тили. – М., ИОП, 2007. 

25. Шестопал Е. Б. Политическая психология, культура и коммуникации /   

Е. Б. Шестопал. – М., РОССПЭН, 2008. 
 

2. Дополнительная литература 

 

1. Аренд Х. Истоки тоталитаризма / Х. Аренд. – М., 1996. 

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М., 1993. 

3. Блондель Ж. Политическое лидерство / Ж. Блондель. – М., 1992. 

4. Даль Р. Введение в теорию демократии / Р. Даль. – М., 1992. 

5. Джилас М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. – М., 1992 

6. Исаев Б. А. Теория политики / Б. А. Исаев. – М., 2008. 

7. Исаев В. И., Угроватов А. П. Учебное пособие по курсу «Политология» / 

В. И. Исаев, А. П. Угроватов. – Новосибирск, 1998. 

8. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – М., 1990. 

9. Матвеев Р. Ф. Политический процесс / Р. Ф. Матвеев. – М., 1994. 

10. Пивоваров Ю. С. Политическая культура / Ю. С. Пивоваров. – М., 1996. 
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11. Поздняков Э. А. Геополитика / Э. А. Поздняков. – М., 1995. 

12. Политология: учебник для студентов вузов / под общей ред. В. К. 

Мокшина. – М., Академический проект: культура, 2008. 

13. Политология: учебник / под. ред. С. В. Решетникова. – М., 

ТетраСистемс, 2010. 

14. Политология: учебник / под. ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гутова. – М., 

Юрайт, 2010. 

15. Сирота М. М. Современные политические идеологии / М. М. Сирота. – 

СПб., 1993. 

16. Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек. – М., 1991. 

17. Хомелева Р. А. Природа политической власти / Р. А. Хомелева. – СПб., 

1996. 

18. Цыганков П. А. Международные отношения / П. А. Цыганов. – М., 1996. 

19. Шестопал Е. Б. Политическая психология / Е. Б. Шестопал. – М., 2002. 
 


