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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данные методические указания предназначены, прежде всего, для 
студентов заочного отделения, изучающих курс политологии. Пособие 
включает в себя: 

1) планы семинарских занятий с вопросами и заданиями, библио-
графическим списком, тематикой докладов и реферативных работ; 

2) рекомендации по подготовке и написанию рефератов; 
3) рекомендации по работе с учебной, научной и справочной литера-

турой, оформлению титульного листа и списка использованной 
литературы; 

4) контрольные вопросы; 
5) разные типы заданий для самопроверки. 
Главные задачи курса «Политологии» заключаются: 
1) в формировании политического мировоззрения; 
2) умении систематизировать и классифицировать политические со-

бытия, явления, процессы; 
3) умении анализировать основные политические учения, теории, 

идеологии; 
4) сопоставлении различных теорий государства, форм правления, 

форм государственных устройств; 
5) выявлении специфики Российской политической системы и тен-

денций её развития в современную эпоху; 
6) знании основных естественных и политических (гражданских) 

прав и свобод граждан, международных документов, регулирую-
щих права и свободы граждан; 

7) способности в каждом конкретном случае разобраться в соотно-
шении целей и средств политики;  

8) умении соотнести моральное содержание и политическую форму; 
9) формировании политической культуры личности.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ 
И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Семинарские занятия призваны, во-первых, закрепить и усвоить тео-
ретический материал лекций и литературы; во-вторых, обеспечить углуб-
лённое и конкретизированное изучение курса; в-третьих, помочь приобре-
сти учащемуся аналитические способности, умение анализировать эмпи-
рическую (опытную) действительность на основе теоретических и 
методологических знаний и умений. Изучение учебной и, особенно, 
специальной научной литературы представляет собой специфический 
способ интеллектуального труда и обладает собственной структурой и 
особенностями. Нижеследующие рекомендации помогут студентам при 
изучении не только курса политологии, но и других предметов. 

1. Прежде чем вы обратитесь к отдельному разделу или теме учеб-
ника (монографии), необходимо составить представление о структуре со-
держания в целом. Ознакомьтесь с содержанием книги, попытайтесь по-
нять логику изложения и определите место конкретной темы (раздела) в 
общей структуре учебника.  

2. При подготовке к семинару необходимо вначале ознакомиться со 
всем содержанием раздела и лишь потом приступить к подробному изуче-
нию.  

3. Тщательное изучение литературы предполагает чтение смысло-
выми отрывками, включающими в себя один или несколько абзацев. Каж-
дый такой отрывок должен помочь выработать смысловую единицу со-
держания (например, понятие), личное отношение к прочитанному.  

4. Особое внимание следует обратить на главные положения текста. 
Для лучшего усвоения главных тезисов необходимо их переформулировать 
своими словами, попытаться выразить кратко. 

5. Изучение литературы предполагает составление конспекта или 
структурно-логической схемы основных понятий. Только составление 
конспекта или схемы сможет гарантировать усвоение и закрепление про-
читанного материала. 

6. Изучение специальной (научной) литературы и первоисточников 
предполагает применение студентами исторического подхода (метода). 
Необходимо выяснить исторические условия возникновения книги, место 
и значение книги (и её автора) в совокупности аналогичных исследований, 
специфику точки зрения автора и её отличие от других точек зрения. 
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7. Специфика политологических исследований и изучения курса по-
литологии требует использования наряду с учебной и научной литературой 
материалов периодической печати, газетных и журнальных статей, посвя-
щенных теоретическим и практическим вопросам политики и освещению 
политических событий. Чтение общественно–политических изданий не 
только необходимо для усвоения курса политологии, но и является одним 
из обязательных факторов формирования политической культуры лично-
сти. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ НАД РЕФЕРАТОМ 

 

Учебный курс политологии для студентов заочного отделения явля-
ется частью блока дисциплин об обществе и потому органически с ними 
связан. После установочной лекции студент должен сам осваивать указан-
ный преподавателем материал. Большую часть работы по освоению курса 
он выполняет самостоятельно. Главным результатом такого изучения явля-
ется реферат. Итоговый реферат – обязательная форма отчета студента за 
освоенный курс. 

Реферат является творческой самостоятельной работой, в которой 
должны сочетаться элементы учебного и исследовательского труда. Тема 
реферата выбирается студентом из предложенных в данных методических 
указаниях. Студент выбирает её по своим интересам, учитывая наличие 
литературы. Тема также может быть предложена преподавателем. Выбор 
темы и подбор литературы происходят практически одновременно. Лите-
ратура подбирается по предложенным в данных методических указаниях 
спискам; после каждой темы дан обязательный перечень литературы, к ко-
торому студент может добавить найденные им источники. Вся литература, 
используемая при написании реферата, состоит из учебников и учебных 
пособий, научных книг и статей, а также первоисточников. При написании 
реферата необходимо использовать не менее трёх источников. 

Реферат – это не сочинение на вольную тему в свободном изложе-
нии. Это итоговая работа, показывающая умение студента работать само-
стоятельно, отбирая из необходимой литературы относящееся к его теме. 
Найденный материал должен быть внятно и последовательно изложен, т.е. 
работа должна быть структурирована. Об этом свидетельствует, в первую 
очередь, план реферата, который обязательно предшествует основному 
тексту. Количество пунктов плана произвольно, но не менее трёх. Здесь же 
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должны быть указаны номера страниц, соответствующих началу каждого 
пункта плана в тексте. Таким образом, реферат разбивается на отдельные 
озаглавленные темы. Изложенный в реферате материал должен раскрывать 
обозначенные вопросы, которые в тексте отделяются друг от друга. 

В конце реферата обязателен список используемой литературы. Ли-
тература, используемая при подготовке реферата по политологии, как пра-
вило, делится на три категории: первоисточники (классики политологии, 
оригинальные авторские концепции); научная, комментаторская, учебная 
литература; материалы периодической печати, в т.ч. журналы. Названия 
статей, книг в кавычки не берутся! См. образец списка литературы. 

Объём реферата: 14 - 16 страниц печатного текста (14 размер, интер-
вал 1,5) или 18 - 20 страниц рукописного. 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПО КУРСУ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию: Учеб. для сту-
дентов высш. учеб. заведений. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1998. – 
447 с. 

2. Гаджиев К.С. Введение в политологическую науку: Учеб. для вузов. – 
М., 1997. – 541 с. 

3. Гаджиев К.С. Политическая наука: Пособие для преподавателей, аспи-
рантов и студентов гуманитарных факультетов. – М., 1994. – 400 с. 

4. Политология: Учеб. для вузов / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1997. –
599 с. 

5. Мухаев Р.Т. Политология: Учеб. для вузов. – М., 1998. – 368 с. 
6. Ильин В.В. Политология: Учеб. для вузов. – М., 2000. – 540 с. 
7. Политология: Энциклопедический словарь. – М., 1993. – 431 с. 
8. Даниленко В.И. Современный политологический словарь. – М., 2000.–

1024 с. 
9. Политология: Учеб. / Под ред. В.И. Лавриненко. – М., 2000. – 367 с. 

10. Политологическая энциклопедия: В 2 т. – М., 1999. – 751 с. 
11. Сидельникова Т.Т., Темников Д.А., Шарагин И.А. Политология: комме-

нтарии, схемы, афоризмы: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. за-
ведений. – М., 1999. – 208 с. 

12. Политология: Учеб. для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М., 2001. – 
592 с. 

13. Политология: Хрестоматия / Под ред. М.А. Василика. – М., 1999. – 
845 с. 

14. Практикум по политологии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М.А. Ва-
силика. – М., 2000. – 384 с. 

15. Введение в политологию: Словарь-справ./ Под ред. В.П. Пугачёва. – 
М.,1996. – 310 с. 

16. Панарин А.С. Философия политики: Учеб. пособие для политологиче-
ских факультетов и гуманитарных вузов. – М., 1994. – 367 с. 

17. Панарин А.С. Политология: Учеб. – М., 2000. – 448 с. 
18. Соловьев А.И. Политология: Политические теории. Политические тех-

нологии: Учеб. для вузов. – М., 2001. – 559 с. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема I. Политология – наука о политике 
 

1. Сущность, структура и функции политики. 
2. Объект и предмет политологии. Становление политологии как само-
стоятельной науки. 

3. Структура политологии и смежные политологические дисциплины: по-
литическая социология, политическая психология, политическая гео-
графия, политическая антропология. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Многообразие трактовок предмета политологии. 
2. Характеристика мира политического. 
3. Формирование политологии в XIX в. как реализация общественных пот-
ребностей. 

4. Актуальность политологии в общественном бытии второй половины 
XX в. 

5. Политология как система. Структурные элементы политологии. 
6. Политология и «пограничные» политологические дисциплины. 
7. Сущность и содержание политической философии. 
8. Актуальность и сущность политической психологии. 
9. Сущность и содержание политической социологии. 

10. Политическое прогнозирование в политологии. 
 

Библиографический список 
 
1. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. – 
М., 1990. – С. 644 - 706. 

2. Вебер М. Основные социологические понятия // Избр. произведения. – 
М., 1990. – С. 602 - 643. 

3. Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994. – 283 с. 
4. Шестопал Е.Б. Личность и политика. – М., 1988. – 203 с. 
5. Политическая социология / Под ред. Ю.Г. Волкова, Ю.С. Борщова. – 
Ростов н/Д, 1997. – 207 с. 

6. Спиркин А.Г. Философия: Учеб. – М., 1999. – 736 с. – Гл.17: Политиче-
ская философия. 
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7. Соловьёв А.И. Политический облик постсовременности: очевидность 
явления // Обществ. науки и современность. – 2001. – № 5. – С. 66 - 81.  

8. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Обществ. науки и со-
временность. – 2001. – № 2. – С. 51 - 63. 

 
Тема 2. История социально-политических учений 

 

1. Истоки политической науки: Платон, Аристотель о сущности государ-
ства и политики. Политическая философия Н. Макиавелли. 

2. Политические учения Нового времени: концепция «естественного пра-
ва» Дж. Локка; договорная теория Т. Гоббса; либеральные идеи 
Ш. Монтескье; теория общественного договора Ж.-Ж. Руссо, политиче-
ские идеи американских просветителей и политиков (Б. Франклин, 
Т.Джефферсон, Т. Пейн). 

3. Основные политические, проблемы в классической философии XIX-
начала XX вв. (И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, М. Вебер). 

4. Российская политическая традиция: политико-правовые идеи Б.Н. Чиче-
рина, К.Д. Кавелина, П.Н. Милюкова, П.И. Новгородцева; консерватив-
ная политическая мысль: Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Со-
ловьёв; политическая теория марксизма: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

5. Современные политологические концепции: неолиберализм, неокон-
серватизм, социал-демократизм. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Учение Платона о формах государства. 
2. Характеристика К. Поппером «идеального государства» Платона 

(К. Поппер «Открытое общество и его враги»). 
3. К. Поппер о социально-утопических корнях тоталитаризма. 
4. Учение Аристотеля о формах государства и сословиях. 
5. Теологический характер социально-политической концепции Августи-
на. 

6. Основные идеи трактата Н. Макиавелли «Государь». 
7. Учение Н. Макиавелли о роли личности в истории. 
8. Политика и мораль в политической философии Н. Макиавелли. 
9. Идеи Ш. Монтескье о гражданском обществе. 

10. Понятия «естественного общества» и государства в теориях мыслителей 
Нового времени: сравнительный анализ. 

11. Соотношение права и закона в политико-правовых концепциях И. Кан-
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та, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 
12. Теории общественного прогресса в политических учениях XVIII-

XIX вв. 
13. Политические концепции американского Просвещения. 
14. Формирование либеральной идеологии в политико-правовой теории 

Ш. Монтескье. 
15. Политическая философия И. Канта как радикальный либерализм. 
16. Понятие правового государства и гражданского общества в политичес-

кой философии Г. Гегеля. 
17. Концепции естественного права в российской политико-правовой мыс-

ли начала XX в. 
18. Специфика политической теории марксизма-ленинизма. 
19. Человек и государство в политической концепции ленинизма. 

 
Список первоисточников 

 
1. Платон. Государство // Соч. В 4 т. Т.4. – М., 1994. 
2. Аристотель. Политика // Соч. В 4 т. Т.4. – М., 1983. 
3. Макиавелли Н. Государь. – М., 1998. – 84 с. 
4. Гоббс Т. Левиафан // Соч. В 2 т. Т.2. – М., 1991. 
5. Локк Д. Два- трактата о правлении // Соч. В 3 т. Т.3 – М., 1988. 
6. Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произведения. – М., 1999. – 672 с. 
7. Кант И. К вечному миру // Соч. В 8 т. Т.7. – М., 1994. 
8. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – 524 с. 

 
Библиографический список 

 
1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для 
филос. факультетов и отделений ун-тов. – М., 1981. – 374 с. 

2. Богомолов А.С. Античная философия: Учеб. пособие для филос. фа-
культетов и отделений ун-тов. – М., 1985. – 368 с. 

3. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т.1. – М., 1992. – 448с. 
4. История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца – 
М. 1999. – 736 с. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: 
Учеб. пособие для вузов. – М., 1991. – 512 с. 

6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения: Учеб. пособие для 
вузов. – М., 1984. – 368 с. 

7. Нерсесянц B.C. Философия права. – М., 2000. – 647 с. 
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8. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская фи-
лософия ХVIII в. – М., 1986. – 400 с. 

9. Марксистская философия в XIX веке: В 2 т. – М., 1979. 
10. Сытин С.В. Общественный идеал П.И. Новгородцева // Соц.-гуманитар. 

знания. – 2000. – № 2. – С. 241–247. 
11. Сытин С.В. Политико-нравственная доктрина российских правоведов 

(русская философия права второй половины XIX - начала ХХ в.) // Соц.-
гуманитар. знания. – 2000. – № 5. 

12. Замалеев А.Ф., Осигюв И.Т. Русская политология: обзор основных на-
правлений. – СПб., 1994. – 531 с. 

 
Тема 3. Политическая жизнь и властные отношения 

 

1. Понятие политической власти. Субъект и объект власти. 
2. Механизмы и ресурсы власти. 
3. Основные виды и уровни властных отношений в обществе. 
4. Понятие и основные типы легитимности власти. 
 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Власть как центральная проблема политологии. 
2. Концепция власти в теории М.Вебера. 
3. Субъект и объект политической власти. 
4. Механизмы и ресурсы власти. 
5. Власть на различных уровнях общества. 
6. Понятие и основные типы легитимности власти. 
7. Основные теории политической власти. 
8. Особенности формирования и функционирования политической власти 

в современной России. 
 

Библиографический список 
 

1. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – 804 с. 
2. Власть: очерки современной политической философии Запада. – 
М., 1989. – 325 с. 

3. Власть. Народ. Интеллигенция. – М., 1997. – 305 с. 
4. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Сою-
за. – М., 1991. – 624 с. 

5. Курскова Г. Ю. Политический феномен власти // Соц. - гуманитар. зна-
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ния. – 2001. – № 1. – С. 89 – 100. 
6. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – № 1. – 
С. 91–107; № 2 – С. 6 - 18. 

7. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI в. // Свободная мысль. – 
1992. – № 2. – С. 113–120.  

8. Халипов В.Ф. Власть: основы кратологии. – М., 1995. – 303 с. 
9.  Халипов В.Ф. Введение в науку о власти. – М., 1996. – 228 с. 

 
Тема 4. Субъекты политического процесса 

 

1. Личность как субъект политики. Политический статус личности. 
2. Понятие лидерства. Политическое лидерство. Современные концепции 
лидерства. Классические теории элит: В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс. 
Современные теории элит. Элита в СССР и России. 

3. Личность и массы в социально-политических процессах: классические 
теории Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёва. 

 
Темы докладов и рефератов 

 

1. Теория «властвующей элиты» Р. Миллса. 
2. Типология элит. 
3. Специфика политической элиты. 
4. Номенклатурная элита в СССР. 
5. Становление элиты в новой России (90-е гг. XX в.). 
6. Природа политического лидерства. 
7. Понятие и сущность феномена вождизма. 
8. Культ личности: сущность, причины, перспективы. 
9. Элита в СССР и России: общее и отличное. 

10. Личность в мире политического. 
11. Личность и народ как творцы истории. 
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Библиографический список 
 

1. Политическая культура: Теория и национальные модели / Под ред. 
К.С. Гаджиева. – М., 1994. – 352 с. 

2. Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. - 346 с. 
3. Блондель Ж. Политическое лидерство. – М., 1992. – 358 с. 
4. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского 
Союза. – М., 1991. – 624 с. 

5. Хренов Н.А. Игровые проявления личности в переходные эпохи исто-
рии культуры // Обществ. науки и современность. – 2001. – № 2. – 
С. 167–180. 

6. Кретов Б.И. Политологическая теория лидерства // Соц.-гуманитар. зна-
ния. – 2000. – № 2. – С. 84–101. 

7. Тихонова К.Е. Личность, общность, власть в российской социокультур-
ной модели // Обществ. науки и современность. – 2001. – № 3. –  
С. 30–40. 

8. Ашин Г.К. Элитное образование // Обществ. науки и современность. – 
2001. – № 5. – С. 82–99. 

 
Тема 5. Политические системы общества и государство 

 

1. Понятие и структура политической системы. Типология политических 
систем и их разновидности. 

2. Государство как основной политический институт. Происхождение го-
сударства, сущность, функции, типология государств. 

3. Правовое и социальное государство: определение, условия формирова-
ния, функции. 

4. Гражданское общество: условия возникновения, признаки, взаимоотно-
шение с государством. 

 
Темы докладов и рефератов 

 

1. Политическая система: сущность, структура, типология. 
2. Государство в политической системе общества. 
3. Политическая система и политический режим: сущность и соотноше-
ние. 

4. Авторитаризм: сущность, основные черты, исторические формы. 
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5. Тоталитаризм: сущность и разновидности. 
6. Основные типы тоталитаризма: фашизм, нацизм, коммунизм. 
7. Истоки и смысл русского тоталитаризма (коммунизма). 
8. Сущность и разновидности фашизма. 
9. Современные тоталитарные государства: общее и отличное. 

10. Основные теории происхождения государства. 
11. Понятие и основные признаки государства. 
12. Функции государства и их эволюция. 
13. Государство и личность: основы взаимодействия. 
14. Гражданское общество: история идей, сущность, современность. 
15. Правовое государство: история идей, сущность, современность. 
16. Современное российское государство: функции, механизм, форма пра-

вления, политический режим. 
17. Форма правления и политический режим. 
18. Российская государственность: от революции к эволюции.  
19. Правовое политическое государство. 
20. Правовое социальное государство: понятие, сущность, отличительные черты. 
21. Российский федерализм: основные проблемы становления. 

 
Библиографический список 

 

1. Арендт X. Истоки тоталитаризма. – М., 1996. – 672 с. 
2. Бердяев И.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – 243 с. 
3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. – 303 с.  
4. Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен XX века // Вопр. философии. 

– 1992. – № 2. – С. 3–25. 
5. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типоло-
гия, динамика. – М., 1995. – 322 с. 

6. Нэх Ф., Политический конфликт, технология инициирования, регулиро-
вания, разрешения // Вестник МГУ. – Сер. 12. – 1995. – № 5. – С. 43–60. 

7. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидко-
ва, Н.А. Крашенинниковой: В 2 т. Т.2. – М., 1998. 

8. Каменская Г.В.,.Родионов A.M. Политические системы современности: 
Пособие. – М., 1994. – 224 с. 

9. Баллестрём К. Апории теории тоталитаризма // Вопр. философии. – 
1992. – № 5. – С. 16–28. 

10. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. – СПб., 1997. – 222 с. 
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11. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1995. – 395 с.    
12. Пуляев В.Т. Движение к гражданскому обществу: российский вариант // 

Соц.-гуманитар. знания. – 2000. – № 1. – С. 3–18.  
13. Каган М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной 

системы // Соц.-гуманитар. знания. – 2000. – № 6. – С. 47–61. 
14. Гончаров П.К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, рос-

сийская модель // Соц.-гуманитар. знания. – 2000. – № 2. - С. 18–36. 
15.  Мелкумов А.А. Федеративные принципы государственного устройства: 

концептуальный аспект // Обществ. науки и современность. – 2001. – 
№ 4. – С. 62–70. 
 

Тема 6. Социокультурные аспекты политики 
 

1. Политическая социализация, её функции, институты и агенты. 
2. Понятие и сущность политической культуры, её уровни и функции. Ти-
пология политической культуры: патриархальная, подданническая, ак-
тивистская. Антиномия моделей политической культуры: Запад –
Восток.  

3. Политическая культура современной России: традиции, новации, конту-
ры будущего. 

4. Политическая идеология как элемент политической культуры (либера-
лизм, консерватизм, социал-демократизм, фашизм). 

 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Типы и этапы политической социализации. 
2. Политическая социализация и политическая культура. 
3. Многообразие определений политической культуры. 
4. Модели политической культуры: западная, восточная. 
5. Специфика политической культуры США. 
6. Политическая культура современной России: становление, выбор, модели. 
7. Либеральная модель политической культуры. 
8. Тоталитарная модель политической культуры. 
9. Основные черты российского политического менталитета. 

10. Массовая политическая культура: истоки, содержание. 
11. Соотношение политической идеологии и политической психологии. 
12. Неолиберализм: генезис, сущность, трансформации. 
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13. Либерализм и неолиберализм: единство и различия. 
14. Современный российский либерализм. 
15. Американский либерализм: истоки, эволюция, современность. 
16. Английский консерватизм: прошлое и настоящее. 
17. Политические концепции американского Просвещения. 
 

Библиографический список 
 

1. Политическая культура: теории и национальные модели / Под ред. 
К.С. Гаджиева – М., 1994. – 352 с. 

2. Арендт X. Истоки тоталитаризма. М., 1996. – 672 с. 
3. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского об-
щества. – М., 1990. – 345 с. 

4. Волков Ю.Г. Гуманистическое будущее России // Соц.-гуманитар. зна-
ния. – 2000. – № 2. – С. 3–17. 

5. Жовтун Д.Т. Конфликтология. Межэтнические конфликты в структуре 
современного российского социума // Соц.-гуманитар. знания.– 2000. – 
№ 1. – С. 132–145. 

6. Кретов Б.И. Политология. Либеральные реформы и политическая ста-
бильность // Соц.-гуманитар. знания. – 2000. – № 6. – С. 79–90. 

7. Лотарев К.А. Истоки и особенности российского консерватизма // Соц.-
гуманитар. знания. – 2000. – № 3. – С. 38–44. 

8. Панарин А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилиза-
ционные ответы // Вопр. философии. – 1994. – № 12. – С. 28–35. 

 
Тема 7. Политические режимы 

 

1. Понятие и типология политических режимов. 
2. Сравнительный анализ политических режимов (демократические и ан-
тидемократические). 

3. Политические партии и особенности их функционирования в различных 
политических режимах.  
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Темы докладов и рефератов 
 

1. Происхождение, роль и функции политических партий. 
2. Сущность и назначения общественных организаций. 
3. Общественные организации и политические партии в современной Рос-
сии. 

4. Типология политических партий и партийных систем. 
5. Партии в избирательной системе России. 
6. Авторитаризм: сущность, основные черты, типология. 
7. Тоталитаризм: сущность, основные черты, типология. 
8. Феномен тоталитаризма в XX в. Тоталитаризм в СССР. 
9. Сравнительный анализ основных типов тоталитаризма. 

10. Понятие, основные признаки, исторические формы демократии. 
11. Сравнительный анализ основных типов демократии. 
12. Правовые основы демократии. 

 
Библиографический список 

 
1. Абрамов В.Н. Многопартийность в постсовременной России. – М., 

1997. – 201с. 
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. – 303 с. 
3. Баллестрём К. Апории теории тоталитаризма // Вопр. философии. – 

1992, № 5. – С. 16–28. 
4. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ в. // Вопр. философии. –

1992. – № 2. – С. 3–25. 
5. Дарендорф Р. Дорога к свободе // Вопр. философии. – 1990. – № 9. – 
С. 69–74. 

6. Каменская Г.В. Радионов А.М. Политические системы современности. –
М., 1994. – 224 с. 

7. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. Т.2. – М., 1992. – 
528 с. 

8. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. – 240 с. 
9. Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопр. философии. – 1993. – № 10. –  
С. 113–151; № 11 – С. 123 –165; № 12 – С. 103–149. 

10. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типоло-
гия, динамика. – М., 1995. – 295 с. 
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Тема 8. Политология международных отношений 
 
1. Международные отношения: сущность, функции, субъекты, институты. 
2. Понятие геополитики. Основные геополитические проблемы. 
3. Основные модели современной цивилизации. 
4. Современная российская геополитика. 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Основные геополитические концепции ХХ в. 
2. Геополитика: сущность, основные проблемы и модели. 
3. Система международных отношений в современной цивилизации. 
4. Глобализация современной цивилизации: процесс и осмысление. 
5. Глобальное политическое прогнозирование современного мира. 
6. Проблемы социокультурной модернизации современного мира. 
7. Геополитические модели «мировых центров». 
8. Современная российская геополитика: идеи, направления, модели. 
9. Геополитическое положение России: реалии и перспективы. 

10. Будущее современной цивилизации. 
 

Библиографический список 
 

1. Гаджиев К.С. Геополитика: Учеб. пособие для вузов. – М., 1997. – 416 с. 
2. Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. Критический очерк со-
временных западных концепций политической социализации. – М., 
1999. – 283 с.  

3. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Геополитическое положение России на 
пороге XXI в.: реалии и перспективы // Полис. – 2000. – № 3. – С. 40–60. 

4. Неклесса А.И. Постсовременный мир в новой системе координат. – 
СПб., 2000. – 225 с. 

5. Поздняков А.П. Геополитика: Учеб. пособие для вузов. – М., 1995. – 
240 с. 

6. Рац М.В. Идеи открытого общества в современной России. – М., 1997. – 40 с. 
7. Рукавишников В.О. Политическая культура и социальные изменения. – 
М., 2000. – 366 с. 

8. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. – 
М., 2000. – 228 с. 
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9. Цыганков П.А. Международные отношения. Учеб. пособие для вузов. – 
М., 1996. –316 с. 

10. Шкода В.В. Открытое общество. – М., 1997. – 48 с. 
11. Уткин А.А. Геоструктура грядущего века // Свободная мысль. – 2000. – 

№ 1. – С. 6–25. 
12. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2000. – 349 с. 

 
Тема 9. Методология познания политической деятельности 

 
1. Политология как отрасль гуманитарного знания. 
2. Методы политологии: общенаучные и специфические. 
3. Политическая герменевтика. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Структура политологии как отрасли научного знания. 
2. Специфика политологии как отрасли гуманитарного знания. 
3. Политология и “пограничные” политические дисциплины. 
4. Общенаучные методы в политологии. 
5. Частные методы политического анализа. 
6. Особенности политического исследования. 
7. Политическое прогнозирование. 
8. Использование методов герменевтики в политологии. 
9. Понятие и структура политической теории. 

 
Библиографический список 

 
1. Баталов Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом 
сознании и утопических экспериментах. – М. 1989. – 317 с.  

2. Вебер М. Основные социологические понятия // Избр. произведения. – 
М., 1990. – С. 602–641. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

1. Политология как наука. Предмет и объект политологии. 
2. Зарождение политологических знаний. 
3. Политологические идеи в истории, общественной мысли. 
4. Учение Платона о политике и государстве. 
5. Социально-политическое учение Аристотеля. 
6. Эпоха Возрождения и учение Н. Макиавелли о политике и государе. 
7. Теории общественного договора в эпоху Нового времени. 
8. Понятие политики, её структура. 
9. Понятие власти и её механизмы. 

10. Личность как субъект политики. 
11. Политическое лидерство и его природа. 
12. Политические элиты. Особенности элиты в СССР и России. 
13. Проблема соотношения морали и политики. 
14. Насилие и ненасилие в политике. 
15. Государство, его природа, генезис и функции. 
16. Государство как социальный институт: формы правления и террито-

риального устройства. 
17. Понятие политической культуры и её типология. 
18. Политическая система, её сущность, структура. 
19. Политические режимы, их типология. 
20. Тоталитаризм как феномен XX века, его разновидности. 
21. Понятие демократии, её признаки, достоинства и недостатки. 
22. Особенности политической системы СССР и России. 
23. Партия как политический институт. Типология партий. 
24. Понятие гражданского общества, его сущность и основные характери-

стики. 
25. Правовое социальное государство: понятие, основные признаки. 
26. Либерализм и консерватизм как разновидности политических идеологий. 
27. Международные отношения: сущность, функции, субъекты. 
28. Особенности и тенденции мирового политического процесса. 
29. Понятие геополитики, основные геополитические проблемы. 
30. Геополитические модели современности. Современная российская гео-

политика. 
31. Политическая философия Канта, Гегеля, Маркса: сравнительный анализ 
32. Классические политические теории XIX–ХХ вв. 
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33. Политика, идеология, психология. 
34. Методы политологии. 
35. Русская политическая мысль XIX–ХХ вв. 
36. Основные типы легитимности власти. 

 
ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ 

 

Раздел I. Понятие политологии. История политических учений 
 

1. Кому из политических философов принадлежат слова: 
«... очевидно, средний вид государственного строя наилучший, ибо 
только он не ведёт к распрям; там, где средние граждане многочис-
ленны, всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры»? 

а) Платон; 
б) Макиавелли; 
в) Аристотель. 
 

2. Из утверждений А и Б верно: 
1) только А;        3) А и Б; 
2) только Б;         4) ни А, ни Б. 
А. Власть – это возможность разрабатывать предложения, направлен-
ные на развитие экономики, социальной сферы, культуры, предла-
гать рекомендации. 
Б. Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-
либо, оказывать воздействие на судьбы, поведение и деятельность 
людей. 
 

3. Главная цель государства в учении Платона: 
а) равенство граждан; 
б) справедливость; 
в) экономическое благополучие; 
г) власть правителей-философов. 
 

4. Определите, кому из философов принадлежат следующие высказыва-
ния: 

1) «... естественным состоянием людей прежде, чем они вступили в            
общество, была лишь война, и  не простая, но война всех против 
всех». 
2) «... благо сводится к двум важнейшим вещам: свободе и равенству”. 
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3) «Великой и главной целью объединения людей в государство и 
передачи ими себя под власть правительства является сохранение 
ими собственности...”. 
 
а) Ж.–Ж. Руссо; 
б) Дж. Локк; 
в) Т. Гоббс. 
 

5. Определите виды власти, которые выделил М. Вебер: 
а) традиционная; 
б) аффективная; 
в) харизматическая; 
г) парламентская. 
 

6. Какое из определений наиболее точно выражает сущность политики: 
а) политика – это деятельность и отношения людей по поводу госу-
дарственной власти; 

б) политика – это сфера управления общества; 
в) политика – это система властных отношений; 
г) политика – это установление целей общественного развития; 
д) политика – это деятельность партий и общественных организа-
ций? 

 
Раздел II. Политическая система и ее элементы. Политический режим 

 
1. Какие суждения являются правильными? 

а) политическая система общества – это система государственной ор-
ганизации; 

б) в политическую систему входят все организации общества; 
в) в политическую систему включаются те организации, которые соз-
даны для политических целей; 

г) «политическая система» и «политический режим» – тождествен-
ные   понятия; 

д) понятие «государство» шире, чем понятие «политическая система»? 
2. Что входит в политическую систему? 

а) политические партии; 
б) государство; 
в) город; 
г) нации; 



24 

д) семья. 
 
3. К организационному компоненту политической системы относятся: 

а) политические интересы; 
б) государство; 
в) политическое сознание; 
г) идеология. 
 

4. Какая ветвь власти в тоталитарном режиме «монополизирует» всю пол-
ноту власти в стране? 

а) законодательная; 
б) исполнительная; 
в) судебная. 
 

5. Совокупность методов и приемов осуществления государственной вла-
сти, характеризующая политическую обстановку в стране – это полити-
ческий (-ая): 

а) режим; 
б) аппарат управления; 
в) система; 
г) власть. 
 

6. Признаками авторитарного политического режима являются:  
а) чрезмерный централизм в политической сфере; 
б) запрет оппозиции; 
в) тотальный контроль государства над жизнью общества; 
г) наличие многопартийной системы. 
 

7. Роль политических партий в демократическом обществе: 
а) защита окружающей природной среды; 
б) изменение существующих в стране политических институтов; 
в) критика государственной власти; 
г) оказание услуг; 
д) борьба за мир. 

 
8. Подберите аргументы и факты, опровергающие данные суждения: 

а) все партии делятся только по классовому признаку; 
б) все партии имеют чётко фиксированное членство; 
в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 



25 

г) все партии являются массовыми. 
 

Раздел III. Государство, его элементы и виды 
 

1. Из перечисленного признаком государства не является:  
а) публичная власть; 
б) территория, на которую распространяется его юрисдикция; 
в) легитимное насилие; 
г) управление с опорой только на моральные (нравственные) нормы. 

 
2. Закончите высказывание: 

«Основными формами государства являются монархия и...». 
 
3. К обязательным функциям государства относятся (выберите полный ответ): 

1) А, Б, В, Г, Д, Е; 
2) Б, В, Д, Е; 
3) А, Б, В, Д, Е; 
4) А, Б, В, Е. 
А. Создание правовых норм. 
Б. Оборона страны. 
В. Установление международных связей. 
Г. Завоевание соседних территорий. 
Д. Полный контроль над экономической жизнью общества. 
Е. Защита правопорядка. 

 
4. Государство от устройства общества на основе кровно-родственных от-
ношений отличает: 

а) всеобщее вооружение народа для отражения внешней агрессии; 
б) объединение материальных благ для решения общих задач; 
в) осуществление власти населением; 
г) наличие специального аппарата управления. 
 

5. Выделите принципы правового государства: 
а) верховенство права; 
б) запрещено все, что не разрешено законом; 
в) принцип разделения властей; 
г) зависимость законодательной власти от геополитической. 
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6. Социальной основой становления правового государства является: 
а) становление гражданского общества; 
б) принятие конституции; 
в) проведение референдума по вопросу о правах человека. 

 
7. Какие черты характеризуют гражданское общество: 

а) зрелость социально-экономических, политических и духовно-
нравственных отношений; 

б) подчинение общества государству; 
в) высокий уровень политической культуры, социальной и политиче-
ской активности граждан; 

г) развитие самоуправления и демократии? 
 
8. Федерацию как форму государственного устройства характеризует:  

а) объединение государств с сохранением их суверенитета и собст-
венных органов власти; 

б) деление государства на административные единицы; 
в) объединение государственных образований и создание двухуров-
невой системы органов государственной власти; 

г) создание одноуровневой системы органов государственной власти.   
 
Раздел IV. Политическая культура. Типология лидерства 

 

1. К институту политической культуры относятся: 
а) политическое сознание; 
б) политические отношения; 
в) политические институты;  
г) политическая психология; 
д) политический интерес. 

 
2. К формам проявления политической идеологии относятся: 

а) чувства, эмоции; 
б) настроения; 
в) предрассудки;  
г) лозунги, теории. 
 

3. Идеологическим компонентом политической идеологии является: 
а) политический режим; 
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б) политическая культура; 
в) организационная структура; 
г) нормативная база. 
 

4. Какой из перечисленных подходов верен: 
а) цензура должна быть тотальной, ибо человек нуждается в посто-
янном контроле; 

б) цензура должна быть избирательной, т.е. регламентирующей оп-
ределенные сферы общественно-политической деятельности; 

в) цензуры вообще не должно быть, ибо право человека свободно 
обращаться к любой информации и товарам неоспоримо? 

 
5. Какому понятию соответствует данное определение: 

«отражение политических отношений и деятельности политических 
институтов, всей политической жизни общества в сознании людей»? 
 

6. Всеобщая декларация прав человека принята: 
а) в 1948; 
б) в 1945; 
в) в 1975. 

 
7. По М. Веберу, господство, основанное на исключительных качествах, 
приписываемых лидеру, называется: 

а) олигархическое; 
б) харизматическое; 
в) тоталитарное;  
г) традиционное. 

 
8. Деятельность политического лидера обязательно предполагает: 

а) быть членом партии; 
б) участвовать в разработке экономической стратегии; 
в) мобилизовывать исполнителей на реализацию целей; 
г) давать политический диагноз, означающий анализ и оценку ситуации. 
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Раздел V. Политическая идеология. Геополитика 
 
1. Ориентация на ограничение государственного регулирования в эконо-
мике и других сферах общественной жизни есть реализация идеологии 
партии: 

а) либеральной; 
б) социал-демократической; 
в) национальной; 
г) консервативной. 

 
2. Идеологии консерватизма соответствует высказывание: 

а) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое 
понятие, которое надо внедрить и в социальную сферу»; 
б) «Способность человека к справедливости делает возможной демо-
кратию. Но его склонность к несправедливости делает ее необходи-
мой»; 
в) «Только государство понимает, что есть общее благо, и только 
оно способно осуществить его»; 
г) «Равенство – это один из необходимых элементов общества». 

3. Назовите основные геополитические проблемы. 
 

4. Сравните понятия: геополитика, глобальные проблемы, футурология, 
глобализация, внешняя политика. 
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