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ВВЕДЕНИЕ 
      Среди учебных дисциплин гуманитарного цикла важное место принадлежит 
политологии. Она исследует политику как разновидность продуктивной деятельно-
сти, посредством которой люди изменяют свою судьбу и окружение, ищут и осу-
ществляют альтернативные проекты будущего. Политическая наука своими средст-
вами и методами позволяет проникать в тайны политики и власти, раскрывать под-
линную суть деятельности политической элиты,  партий, масс. 
      Важнейшим аспектом современной политологии является выявление при-
чин и целей политической деятельности, выяснение «кто есть кто» и «кто где» в 
политической жизни. Поэтому политологический курс призван дать студенту 
необходимый минимум знаний о политических реальностях, нормах политиче-
ского поведения, политических ценностях. Высшая школа должна воспитывать 
политически грамотных людей, способных рационально - критически оцени-
вать политические феномены и делать осознанный политический выбор. 
      Предлагаемые методические рекомендации по политологии подготовлены в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
Российской Федерации. Программа рассчитана на количество часов, превы-
шающее объем времени выделяемого для преподавания политологии. Это по-
зволяет преподавателям и студентам изучать часть курса на выбор, исходя из 
возможностей и потребностей. 
      Методические рекомендации содержат вопросы для самостоятельного ос-
мысления, самопроверки, самоконтроля, задачи и упражнения различных ви-
дов, темы докладов, сообщений на семинарских занятиях, работу с понятиями, 
категориями. По окончании изучения политологии предусмотрен зачет или эк-
замен, в том числе в форме защиты реферата (требования к реферату и пример-
ные темы предлагаются в конце пособия). 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 Темы Лекции Семинары
1 Политология как наука. Основные парадигмы 

политологии                                     
2 ч 2ч 

2 Становление и основные этапы развития поли-
тических идей   

2ч 2ч 

3 Политическая власть 2ч 2ч 
4 Субъекты политики                                             2ч 4ч 
5 Политическое лидерство                                     2ч 2ч 
6 Политическая культура 2ч 2ч 
7 Политическая идеология 2ч 2ч 
8 Политическая система общества   2ч 2ч 
9 Государство как институт политической системы  2ч - 
10 Политические партии и партийные системы. 

Многопартийность в России              
2ч 2ч 

11 Общественно-политические организации  и дви-
жения                                                           

2ч 2ч 
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12 Политический режим                                          2ч 2ч 
13 Демократия в теории и на практике                  2ч 2ч 
14 Политический конфликт                                      - 2ч 
15 Международные отношения в современном мире  2ч 2ч 
 ИТОГО: 28ч 28ч 
 

Список основных учебных пособий по политологии 
1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1997. 
2. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник для высш. уч. завед. 

-2-е изд.. – М.: Логос, 1997. – 544 с. 
3. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие. – М.: Высш. 

шк., 1998. – 239с. 
4. Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1997. – 544с. 
5. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для студентов юридических и гумани-

тарных факультетов. – М.: Приор, 1997. – 400с. 
6. Основы политологии: Курс лекций / Под ред. В.П. Пугачева. – М.: Знание, 

1992. –  256с. 
7. Панарин А.С. Политология: Учебник. – М.: Проспект, 1997. – 408 с. 
8. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 

1999. – 600 с. 
9. Политология: Учебник для вузов / Под ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: 2004.   
10. Политология: Хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик,  доц.  
       М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 1999. – 843 с. 
11. Политология: Энциклопедический словарь.  – М.: Московский коммерч. 

университет, 1993. – 431 с. 
 
 

Тема 1. Политология как наука. 
Основные парадигмы политологии 

План 
1. Политика как общественное явление. Предмет политологии. 
2. Методы, функции политологии. 
3. Основные парадигмы политологии. 
 

Список литературы 
1. Бутенко А. Политология как наука и как учебная дисциплина в современной 

России // Социально-политический журнал. - 1993.- № 9,10. – С. 19-28. 
2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Политология: Хрестома-

тия. – М.: Гардарики, 1999. – С. 7-23. 
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. – 

М.: Прогресс, 1990. – С. 23-145. 
4. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. -1994.-    № 

5. – С. 142-147. 
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5. Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки // Вестник МГУ. 
Сер. 12. -1996. -№ 4. – С. 103-115. 

6. Дегтярев А.А. Политика как сфера общественной жизни // Социально-
политический журнал. -1997. -№ 2. – С.94-107. 

7. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие. – М.: 
Высш.шк., 1998. – С. 6-69.   

8. Краснов Б. Политология как наука и учебная дисциплина // Социально-
политический журнал. -1995.- № 1. – С. 52-71. 

9. Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории // Полис. -1995. - № 4. –       
С. 162-169. 

10. Основы политологии: Курс лекций / Под ред. В. Пугачева. – М.: Общ-во 
«Знание» России, 1992. – С. 8-20, 33-44. 

11. Пригожин А. И. Что есть политика?// Общественные науки и современ-
ность. -1996. -№ 4. – С.23-25. 

12. Шмитт К. Понятие политического // Политология: Хрестоматия. – М.: Гар-
дарики, 1999. – С. 23-42. 

13. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «я»// «Я» и «Оно»: 
Труды разных лет. Кн. 1. – Тбилиси, 1991. – С.71-138. 

 
Основные понятия 

     Политика, «политическое». Политическая жизнь. Наука о политике. Полито-
логия. Политическая социология. Социология политики. Парадигмы политоло-
гии: теологическая, натуралистическая, социальная. 

   
 Темы докладов, сообщений 

1. Основные концепции политики. 
2. Парадигма конфликта Р. Дарендорфа. 
3. Натуралистическая парадигма в политической науке. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. В словарях, в специальной литературе найдите определение понятия «поли-
тика». Укажите общее и особенное в данных определениях. 

2. Как и почему возникла политика? 
3. В политической теории существуют различные взгляды на функции полити-

ки. Т. Парсонс, например, считал функциями политики определение коллек-
тивных целей, сохранение стабильности социума и распределение ресурсов. 
Согласны ли вы с Т. Парсонсом? Какие еще можно выделить функции поли-
тики? 

4. Н. Макиавелли в работе «Государь» писал, что там, где начинается полити-
ка, кончается мораль. Согласны ли Вы с данным утверждением? Проком-
ментируйте свою точку зрения. 

5. Политика является не только областью рациональных, но также и иррацио-
нальных поступков и форм поведения. Н. Бердяев писал: «В русской госу-
дарственности скрыто темное иррациональное начало, и оно опрокидывает 



 6

все теории политического рационализма, оно не поддается никаким рацио-
нальным объяснениям. Действие этого иррационального начала создает не-
предвиденное и неожиданное в нашей политике». (Судьба России.- М., 
1990.- С. 54). От каких условий, факторов и причин зависит соотношение 
между этими составляющими политической «материи»? 

6. Политика часто определяется как специфическая сфера деятельности, свя-
занная с принятием решений на высшем уровне власти и управления в стра-
не. Вместе с тем политологи утверждают, что политика тесно связана и ас-
социируется с функционированием общества на уровне индивида, семьи и 
коллектива. Как и в чем проявляется эта взаимосвязь? Определите каналы 
воздействия и обратной связи «большой политики» и «повседневной жиз-
ни». 

 
Тема 2. Становление и основные этапы развития политических идей 

План 
1. Античные политико-правовые концепции (Платон, Аристотель). 
2. Политические идеи Нового времени и эпохи Просвещения (Н. Макиавелли, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). 
3. Политические теории Х1Х века (И. Бентам, Г. Спенсер, Дж. С. Милль, А. 

Токвиль, Г. Гегель, К. Маркс). 
4. Политическая мысль в России. 

 
Список литературы 

1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис.- 1997. -  №6.-
С. 174-183.  

2. Аристотель. Политика. Афинская полития. – М.: Мысль, 1997. – С. 35-268. 
3. Вебер М. Иэбранные произведения.- М.:Прогресс,1990.-728 с. 
4. Замалеев А., Осипов И. Русская политология: обзор основных направлений.- 

СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1994.- 291 с. 
5. Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-

политический журнал.-1993. - № 8.-С. 115-128. 
6. Исаев И., Золотухина Н. История политических и правовых учений России в 

Х1-ХХ вв. – М.: Юристъ, 1995. – 378 с. 
7. История политических и правовых учений / Под ред. В. Нерсесянца. – М.: 

Инфра-М-Кодекс, 1995.  
8. Комоцкая В., Тихомирова Е., Гарольд Дуайт Лассуэлл – классик американ-

ской политической науки // Социально-политические науки.- 1990. – 
№ 11. – С.84-94 

9. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990. – 84с. 
10. Монтескье Ш. О духе законов/ Избр. произв. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. 

– 896 с. 
11. Платон. Государство: Собр. соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1994. Т.3. – С. 79-420. 
12. Сытин А. Политическая социология. М. Дюверже // Социально-

политические науки. – 1990. - №12. – С.77-87. 
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13. Цыганков А. Политология Р. Даля // Социально-политические науки. – 
1990. -№10. – С. 87-97. 

 
Основные понятия 

Аристократия, олигархия, тимократия, тирания, демократия. Полития. Теория 
общественного договора. Теория разделения властей. Суверенитет. Утилита-
ризм. Этатизм. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Учение о политике Аристотеля. 
2. Ш.Л. Монтескье о разделении властей. 
3. Руссо и якобинцы: мораль и политика. 
4. И. Ильин о монархии. 
5. М.Вебер – социолог политических отношений. 
6. В.Парето, Г.Моска - основоположники теории элит. 
7. Бихевиоризм в политике (Г.Лассуэлл) 
8. Сравнительный метод в современной политической науке. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Как Аристотель понимал государство и систему политической власти? 
2. На чем основано представление Ш.Л. Монтескье о разделении властей? 
3. Сравните взгляды Н. Макиавелли, И. Канта, В.И. Ленина на соотношение 

морали и политики. 
4. Попытайтесь сформулировать как на разных этапах истории изменялись ме-

тоды политических исследований, политического прогнозирования? 
5. Раскройте сущность учения Гегеля о государстве и гражданском обществе. 

Являлся ли Гегель этатистом? Поясните  свою точку зрения. 
 

Тема 3. Политическая власть 
План 

1. Власть, политическая власть, государственная власть: понятие, сущность, 
структура. 

2. Механизм осуществления политической власти. 
3. Проблема легитимности власти. 

 
Список литературы 

1. Власть: Очерки современной политической философии Запада/ Под ред.    В. 
Мшвениерадзе. – М.: Наука, 1989. – 386 с. 

2. Вятр Е.Социология политических отношений.– М.: Прогресс,1979.– 463 с. 
3. Дегтярев А.А.  Политическая власть как регулятивный механизм социально-

го обеспечения// Полис. -1996. -№ 3. – С.108-121. 
4. Демидов А.И. Ценностные измерения власти// Полис. -1996. - № 3. – С. 121-

128. 
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5. Завершинский К. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта 
//Полис. -2001. -№2. – С. 113-131. 

6. Залыгин И.Ю. Политическое насилие в системе власти // Социально-
политический журнал. -1995. -№ 3. – С.90-100. 

7. Зубок В. Источники делегитимизации советского режима// Полис. -1994.-  № 
2. – С.88-97. 

8. Ильин В. Власть// Вестник МГУ. Сер.12. 1992.№ 3. – С.10-12; № 4. –  
     С. 3-18. 
9. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть// Полис. -1997. -№ 6. – С. 146-163. 
10. Легитимность//Полис. -1993. -№ 5. – С. 135-143. 
11. Массинг О. Господство//Полис. -1991. -№ 6. – С. 107-112. 
12. Парсонс Т. О понятии «политическая власть»//Политология: Хрестоматия.  

– М.: Гардарики, 1999. – С.239-247. 
13. Пастухов В.Б. Власть и общество на поле выборов, или Игры с нулевой 

суммой//Полис. -1999.- № 5. – С. 6-16. 
14. Психология и психоанализ власти: Хрестоматия. -Т.1.-Самара: Бахрах, 

1999. – С.608.  
15. Чиркин В. Основы государственной власти: Учебное пособие. – М.: 

Юристъ, 1996. – 112 с. 
16. Философия власти / Под ред. В. Ильина. – М.: Изд-во Московского ун-та, 

1993. – 271 с. 
 

Основные понятия 
Кратология. Власть, политическая власть, государственная власть. Господство, 
авторитет, разделение властей. Легальность, легитимность власти. Кризис леги-
тимности. Делегитимация. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Проблема легитимности власти в трудах М. Вебера. 
2. Уровни и формы функционирования политической власти. 
3. Легальность и легитимность власти (к вопросу о содержании понятий). 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Раскройте содержание понятия «власть» и охарактеризуйте основные подхо-
ды к определению его сущности. 

2. Назовите отличительные черты политической власти. Каковы критерии эф-
фективности власти? 

3. Является ли политическая власть социальной ценностью? Почему? 
4. Составьте схему структуры государственной власти современной России. 
5. «Власть над» и «власть для». Как взаимодействуют эти характеристики в 

демократических и в тоталитарных обществах? 
6. Какую роль в легитимизации власти политической элиты играют массы? 
7. Прокомментируйте высказывание Т. Гоббса: «Репутация власти и есть сама 

власть». 
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8. М. Вебер определял власть как шанс встретить противодействие своему 
приказу. Е. Вятр - как возможность приказывать в условиях, когда тот, кому 
приказывают, обязан повиноваться. В чем принципиальное различие этих 
определений? 

 
Тема 4. Субъекты политики 

План 
1. Понятие и сущность политического субъекта. 
2. Социальные и функциональные субъекты политики. 
3. Группы в политике: политическая элита, бюрократия. 

 
Список литературы 

1. Андреев С. Политические интересы и политические отношения // Социаль-
но-политические науки.-1991. -№ 6. – С.44-54. 

2. Ашин Г. Рекрутирование элиты // Власть. -1997. -№ 5. – С.25. 
3. Ашин Г., Охотский Е. Курс элитологии. – М.: ЗАО «Спортакадемпресс», 

1999. – С. 249-310. 
4. Афанасьев М. Правящие элиты России: образ деятельности // Мировая эко-

номика и международные отношения. -1996. -№ 3. – С. 21-28. 
5. Афанасьев М. Государев двор или гражданская служба? // Полис. -1995.- 

№6.  – С.67-80.   
6. Бельков О. Армия и выборы // Власть. -1999.  -№ 9. – С.14-20. 
7. Битэм Д. Бюрократия // Социологический журнал.  -1997. -№ 4. – С.35. 
8. Брудер В. Бюрократия// Полис. -1991. -№ 5. –С. 142-145. 
9. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – 

М.: Советская Россия: с МП «Октябрь», 1991. – 624 с. 
10. Гельман Я.,Тарусина И. Изучение политической элиты  России: проблемы и 

альтернативы //Политическая наука. -2003.- №1. –  С.53-78. 
11. Зелетдинова Э. Элита – власть – демократия // Власть. -2000.- № 3. – С.49-

54. 
12. Зудин А. Олигархия как политическая проблема российского посткомму-

низма // Общественные науки и современность. -1999.- № 1. – С.45-65. 
13. Коргунюк Ю. Политическая элита современной России с точки зрения со-

циального представительства //Полис. -2001.- № 1; 2. 
14. Кравченко А. Возникновение и развитие интеллегенции // Социология. -

2007.-№2 
15. Миллс Р. Властвующая элита. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. 

– 543 с. 
16. Орехов А. Бюрократия: от традиционного общества к информационному// 

Социально-политический журнал. -1996. -№ 6. – С. 108-121. 
17. Рывкина Р.В. Формирование новых экономических классов в России// Со-

циально-политический журнал. -1994. -№ 4. – С. 26-30. 
18. Рывкина Р.В. Влияние новой правящей элиты на ход и результаты эконо-

мических реформ// Социс. -1995. -№ 11. – С. 14-21. 
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19. Слатинов В. Российская бюрократия в зеркале статистики //Полития.- 2001. 
-№3. –  С.94-106. 

20. Стариков Е. Социальная структура переходного общества (опыт «инвента-
ризации»)// Полис. -1994. -№ 4. – С. 87-96. 

21. Тихонова Н. На пути к новой стратификации российского общества// Об-
щественные науки и современность. -1998. -№ 3. – С. 24-37. 

 
Основные понятия 

Социальная стратификация. Политическая стратификация. Политические субъ-
екты, акторы. Социальные, функциональные, институциональные субъекты по-
литики. Маргинальные слои. Политическая элита, номенклатура, бюрократия. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Социальная и политическая стратификация переходного периода. 
2. Этнос как политический субъект. 
3. Политическая элита современной России. 
4. Бюрократия как социальная группа. 
5. Нищие в России: прошлое и настоящее. 
6. Интеллигенция и власть. 
7. Армия и политика. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Кого мы называем представителями «среднего класса»? Почему, как счита-
ют многие ученые, «средний класс» заинтересован в демократических фор-
мах власти? 

2. Каковы причины маргинализации общества? Как она отражается в массовых 
политических настроениях? Может ли маргинализация общества влиять на 
политическую активность масс? Каким образом? 

3. Неизбежна ли элитарность общества? Насколько она совместима с демокра-
тическими идеалами? 

4. Какова роль бюрократии в политической жизни общества? 
5. Известны случаи, когда армия, будучи функциональным субъектом полити-

ки, становится институциональной. В чем причина такой метаморфозы? Уг-
рожает ли это России? 
 

Тема 5. Политическое лидерство 
 

План 
1. Лидерство и его специфика в политике. Имидж лидера. 
2. Типологии политического лидерства. 
3. Анализ деятельности современных политических лидеров. 
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Список литературы 

1. Ашин Г. Политическое лидерство: оптимальный стиль// Общественные нау-
ки и современность. -1993. -№ 2. – С. 26-31. 

2. Гозман Л., Шестопал Е. Политическая психология. – Ростов-н/Д.: Феникс, 
1996. – 448с. 

3. Коваль М., Ильин В. Личность и политика: «кто играет короля?»// Полис. -
1991. -№ 6. – С. 127-138. 

4. Кочетков А. О некоторых чертах типологии харизматического лидерства// 
Власть. -1995. -№ 1. – С. 17-23. 

5. Оценка личностных качеств российских политических лидеров: проблемы 
измерения и интерпретации («круглый стол») // Полис. -2001.- №1. – С. 94-
116. 

6. Политический портрет (рубрика)// Власть. -1995 – 1999. 
7. Панарин И. Как стать президентом России в 2000г.?// Власть. -1999.-  
     № 7. – С. 9-15; № 8. – С. 14-19. 
8. Пищулин Н. Политическое лидерство и электоральный процесс// Полис. -

1998. -№ 5. – С. 145-152. 
9. Психология и психоанализ власти: Хрестоматия. Т.1. – Самара: Бахрах, 

1999. – 608 с. 
10. Рыскова Т. Политический портрет как метод диагностики статуса и влия-

тельности лидера// Вестник МГУ. Сер. 12. -1996. -№ 4. – С. 78-82. 
11. Рыскова  Т. Политический портрет лидера: вопросы типологии// Вестник 

МГУ. Сер. 12. -1997. -№ 3. – С. 74-79. 
12. Цуладзе А. Формирование имиджа политика в России. – М.: Книжный дом 

«Университет», 1999. – 144 с. 
 

Основные понятия 
Политическое лидерство. Политическая элита. Имидж лидера. Имиджбилдинг. 
Культ личности. Лидер харизматический, лидер традиционный, лидер-
бюрократ, лидер-знаменосец, лидер-торговец, лидер-пожарный, лидер-
служитель. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Харизматический лидер ХХ века. 
2. Имидж политического лидера: этапы формирования. 
3. Современные политики России (психолого-политологический анализ). 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. В понимании лидерства необходимо разграничить 3 самостоятельных под-
хода: психологический, социологический и политический. Психологов инте-
ресуют собственно психологические процессы, связанные с переходом от 
толпы к некой более дифференцированной общности. Социологов волнует 
вопрос о социальных механизмах подобных процессов, равно как и страти-
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фикация самых различных социальных общностей (лидерство в неформаль-
ных группах, в производственных коллективах и т.п.). В чем специфика по-
литологического подхода к пониманию лидерства? В чем отличие лидерства 
политического от лидерства в производственном коллективе? 

2. М. Вебер, анализируя феномен власти, пришел к выводу, что она может су-
ществовать на трех различных основаниях: традиции, харизме и легально-
сти. Наиболее интересным с точки зрения профессионального признания по-
литика М. Вебер считал феномен харизмы. Как вы думаете почему? Свойст-
венен ли этот тип лидерства нашей политической традиции? Почему фено-
мен харизмы сегодня вновь в центре внимания политологов? 

3. Имидж – это целенаправленно создаваемый особого рода образ, представле-
ние, который с помощью ассоциации наделяет объект дополнительными 
ценностями и благодаря этому способствует его более эмоциональному вос-
приятию. Покажите на примерах какими способами, методами, средствами 
создавался и создается имидж наших руководителей, партийных лидеров. 

4. Изучив предвыборный агитационный материал (выборы Президента РФ, 
выборы в Государственную Думу, в местные органы власти), сделайте ана-
лиз «предвыборных легенд» кандидатов и их программ. 

5. На основе анализа периодической печати дайте картину нынешнего состоя-
ния и перспектив политического лидерства в Российской Федерации. 

6. Существует мнение, что крупный лидер выдвигает идею, мелкий – лозунг. 
Но  тот и другой увлекает за собой массы. В чем разница в их политическом 
положении и в судьбе их лидерства? Приведите примеры. 

 
Тема 6. Политическая культура 

План 
1. Политика и культура. Понятие и сущность политической культуры. 
2. Политическая наука о типах политической культуры. 
3. Особенности политической культуры России. 

 
Список литературы 

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и де-
мократии пяти наций // Антология мировой политической мысли: В  

     5 т.– М.: Мысль, 1997. Т.2. – С.592-610. 
2. Андрианов М.С. Эмоциональная составляющая политической культуры // 

Полис. -1997. -№ 2. – С.106-117. 
3. Баталов Э. Советская политическая культура // Общественные науки и со-

временность. -1994. -№ 6. – С.32-41; 1995.- № 3. – С.60-70. 
4. Галкин А., Красин Ю. Общественная толерантность: возможности и препят-

ствия //Полития. -2003.- №1. – С.19-33. 
5. Гаман О. Политическая культура России и США в зеркале сравнительного 

анализа // Власть. -1996. -№ 7. – С.60-63. 
6. Галкин А. Индивид и гражданское общество: российская специфика // 

Власть. -1999. -№ 8. – С.33-39. 
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7. Гозман Л., Шестопал Е. Политическая психология – Ростов-н/Д.: Феникс, 
1996. – 448 с. 

8. Дженусов А.И. Различия структур и уровни развития политической культу-
ры // Социально-гуманитарные знания.-1999. -№ 4. – С. 108-121. 

9. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества 
// Полис. -1997. -№ 4. – С.6-32. 

10. Карпухин О.И. Управление процессами формирования политической куль-
туры // Социально-гуманитарные знания.-1999. -№ 4. – С.60-73. 

11. Каспэ С. Империя под ударом: конец дебатов о политике и культуре // По-
лития. -2003. -№1. – С. 5-18. 

12. Кассирер Э. Техника современных политических мифов// Политология: 
Хрестоматия. – М.: Гардарики, 1999. – С. 576-586. 

13. Лапкин В.В., Пантин В.И. Политические ориентации и политические ин-
ституты в современной России: проблемы коэволюции// Полис. -1999. -№ 6. 
– С. 70-80. 

14. Мурадян А. Политическая культура и власть// Власть. -1999. - № 7. –  С. 64-
66. 

15. Петро Н. О концепции политической культуры или Основная ошибка сове-
тологии// Полис. -1998. -№ 1. – С. 36-51. 

16. Политическая культура: теория и национальные модели. – М.: Интерпракс, 
1994. – 352 с. 

17. Руковишников В.О. Политическая культура постсоветской России// Соци-
ально-политический журнал. -1998. -№ 1. – С. 43-54. 

18. Руковишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и соци-
альные изменения. Международные сравнения. – М.: Совпадение, 1998. – 
368 с. 

 
Основные понятия 

Политика, культура, политическая культура личности, субкультура. Граждан-
ская политическая культура, активистская политическая культура, патриар-
хально - подданическая политическая культура. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Особенности современной политической культуры (на примере России, 
США, Великобритании). 

2. Влияние политической культуры лидера на эффективность его деятельно-
сти. 

 
Вопросы для самопроверки, размышления и контроля 

1. Назовите факторы, оказывающие влияние на процесс формирования и раз-
вития политической культуры общества. 

2. Как соотносятся между собой понятия «политическая культура» и «нацио-
нальный характер»? 
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3. Значительное место в содержании политической культуры того или иного 
субъекта занимают установки в отношении существующей политической 
системы. Можно ли рассматривать политическую культуру как систему су-
губо «позитивных» установок в отношении данной политической системы? 
Обоснуйте свой ответ. 

4. Что представляет собой политическая культура России сегодня? Каков ха-
рактер ее взаимосвязи с политической системой? 

5. Подберите материал по вопросу о мотивах голосования избирателей в Рос-
сии в 1995-1996гг., в 1999-2000гг. Что заставляло их отдавать предпочтение 
тому или иному кандидату, партии? Оцените результаты. Можно ли гово-
рить о существовании среди избирателей устойчивых приоритетов, культу-
ры голосования? 

6. Влияет ли политическая культура лидера на эффективность его деятельно-
сти? Как? 

7. Политолог А. Мушинский назвал политическую культуру «ахиллесовой пя-
той» нашей политической системы. Вы согласны? Почему вы так считаете? 

 
Тема 7. Политическая идеология 

План 
1. Политическое сознание: уровни, функции, формы. 
2. Структура, функции и уровни политической идеологии. 
3. Основные политические идеологии современности: неоконсерватизм, 

неолиберализм, социал-демократизм, национализм. 
 

Список литературы 
1. Алексеева Т., Капустин П., Пантин И. Перспективы интегративной идеоло-

гии// Полис. -1997. -№ 3. –С. 16-52. 
2. Баталов Э. Нужна ли России государственная идеология// Власть.- 1996. -№ 

1. – С. 34-38. 
3. Богатырева Е. Леворадикализм – реальность и прогнозы// Власть. -1998.-  

№ 4. – С. 9-16. 
4. Гаджиев К. Введение в политическую науку. – М.: Логос, 1997. – С. 371-

433. 
5. Галкин А.А. Консерватизм вчера и сегодня// Власть. - 2000. - № 2. – С. 37-

46. 
6. Гарбузов В. Консерватизм: понятие и типология (историографический об-

зор)// Полис. -1995. -№ 4. – С. 60-68. 
7. Капустин Б. Начало российского либерализма как проблема политической 

философии// Полис. -1994. -№ 5. – С. 23-37. 
8. Кишенкова О. Консерватизм как «идеологическая подкладка под власть»// 

Власть. -2000. -№ 2. – С. 47-52. 
9. Мангейм К. Идеология и утопия// Политология: Хрестоматия. – М.: Гарда-

рики, 1999. – С. 600-613. 
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10. Макаренко В. Главные идеологии современности. – Ростов – н/Д.: Феникс, 
2000. – 489 с. 

11. Мигранян А. Переосмысливая консерватизм// Вопросы философии. -1999. - 
№ 11. – С. 114-613. 

12. Морозов И. Левый экстремизм в современном обществе: особенности 
стратегии и тактики// Полис. -1998. -№ 3. – С. 211-219. 

13. Проблемы и суждения: идеологическое измерение современной России 
(дискуссия)// Полис. -1997. -№ 3. – С. 5-73. 

14. Россия: опыт национально-государственной идеологии / Под ред.  
       В. Ильина. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 231 с. 
15. Согрин В.В. Либерализм в России: перепетии и перспективы // Обществен-

ные науки и современность. -1997. -№1. – С.13-22. 
16. Фролов А. Консерватизм: хорошая или плохая идея //Власть. -1997. - №6. – 

С.62-67. 
17. Шаповалов В.Ф. Либерализм и российская идея // Социс. -1996. - № 2. – 

С.34-40. 
18. Швейцер В.Я. Опыт западной социал-демократии в приложении к России // 

Полис. -1994. - №6. – С.80-87. 
 

Основные понятия 
Политическое сознание. Идеократия. Медиократия. Политическая идеология. 
Неоконсерватизм. Неолиберализм. Марксизм. Современная социал-
демократическая идея. Национализм. Шовинизм. Христианский социализм. Ис-
ламский фундаментализм. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Особенности современного консерватизма. 
2. Консервативный либерализм в России. 
3. Неоконсерватизм и неолиберализм: общее и особенное. 
4. Национализм в России. 
                  

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 
1. Какую роль в жизни современного государства играет идеология? 
2. Существует мнение, что советское общество эпохи сталинизма хотя и явля-

лось тоталитарным, но было сплоченным силой социалистической идеоло-
гии, институтами государственной власти и, следовательно, стабильным. 
Современные социальные конфликты – результат ослабления государствен-
ной власти и разрушения старой идеологии. Другие считают, что к социаль-
ной неструктурированности общества 30-х годов вообще неприменимы по-
нятия «стабильность», «согласие», поскольку они поддерживались актами 
перманентного государственного террора. Каково ваше мнение на этот счет? 

3. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет утверждал, что «ни одна власть в 
мире никогда не покоилась ни на чем, кроме общественного мнения… У 
большинства людей мнения нет, мнение надо дать им, влить, как смазочное 
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масло в машину». Прокомментируйте это высказывание. Какова роль идео-
логии и пропаганды в формировании общественного мнения? 

 
Тема 8. Политическая система общества 

План 
1. Сущность политической системы общества, ее функции. 
2. Структурные компоненты политической системы. Типы политических сис-

тем. 
 

Список литературы 
1. Андреев С. Политические системы и политические организации общества // 

Социально-политические науки. -1992. -№ 1. – С.23-34. 
2. Белов Г. Политическая система // Кентавр. -1995. -№ 2. – С. 150-160. 
3. Белов Г. Функции политической системы // Кентавр. -1995.- № 3. –  С. 152-

160. 
4. Белов Г. Эволюция нормативной политической системы современного рос-

сийского общества // Общественные науки и современность. -1996. -№1. – 
С.45-54. 

5. Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный Левиафан: Очерки политической 
социологии капитализма. – М.: Мысль, 1985. – 384 с. 

6. Истон Д. Категории системного анализа политики // Политология: Хресто-
матия. – М.: Гардарики, 1999. – С. 319-331. 

7. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности. – М.: 
Онега, 1994. – С.6-24. 

8. Краснов Б. Политическая система // Социально-политический журнал. -1995. 
-№ 4. – С.90-101. 

9. Политология. Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во Московского ком-
мерч. ун-та, 1993. – 431 с. 

10. Смирнов В. Политическая система России на пороге XXI века // Власть. -
2000. -№ 2. – С.16-21. 

 
Основные понятия 

Политическая система. Политическая организация. Политические институты. 
Политические отношения. Политическая культура. Политический режим. По-
литическая стабильность. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Особенности формирования политической системы России. 
2. Политическая система демократического общества (на примере США, 

Франции, Германии). 
3. Структура политической системы. 
4. Политические системы современности. 
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Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 
1. От чего зависит формирование той или иной политической системы в раз-

ные исторические эпохи в разных странах? 
2. В чем разница между понятиями «политическая система», «политический 

режим»? 
3. Одной из самых актуальных проблем, обсуждаемых сегодня в политологии, 

является проблема сохранения или обеспечения устойчивости политической 
системы. По мнению С. Хантингтона, стабильность того или иного государ-
ства зависит «от взаимоотношений между уровнем политического участия и 
уровнем политической институционализации. Когда политическое участие 
возрастает, для сохранения политической стабильности необходимо увели-
чение сложности, автономии, приспособляемости и согласованности поли-
тических институтов общества». С этой точки зрения можно выделить госу-
дарства, где политическое участие относительно выше политической инсти-
туционализации (они нестабильны), и те, где институционализация сравни-
тельно выше участия (они стабильны). Аргументируйте мысль автора кон-
кретными примерами. Относится ли сформулированная им закономерность к 
нашему обществу? 

4. Каковы факторы стабильности политической системы? 
 

Тема 9. Государство как институт политической системы 
План 

1. Государство – продукт общественной эволюции. 
2. Функции государства, его исторические типы. Формы правления и устрой-

ства. 
3. Правовое государство, его взаимоотношение с другими субъектами 

политической системы. 
 

Список литературы 
1. Белокурова Е. Концепция гражданского общества и современная российская 

политика// Политическая наука.-2003. -№1. – С.79-102.  
2. Володин А. Гражданское общество и политика в России: смена парадигмы // 

Полис. -1998. -№ 6. – С. 92-102. 
3. Ильин М., Коваль Б. Две стороны одной медали: гражданское общество и 

государство // Полис. -1992. -№ 1-2. – С. 193-201. 
4. Ильин М. Политический дискурс: слова и смыслы: Государство // Полис. -

1994. -№ 1. – С. 127-140. 
5. Козлихин И. Идея правого государства: история и современность. – СПб.: 

Изд-во СПб. ун-та, 1993. – 216 с. 
6. Кола Д. Противоречия в конституционной истории СССР-России и 

строительство многонационального правового государства // Полис. -1998. - 
№ 6. – С. 64-80. 

7. Левин И. Гражданское общество на Западе и в России // Полис. -1996. - № 5. 
– С. 107-119. 
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8. Перегудов С. Новейшие тенденции в изучении отношений гражданского 
общества и государства // Полис. -1998. -№ 1. – С. 137-148. 

9. Соловьев А. Три облика государства – три стратегии гражданского общества 
// Полис. -1996. -№ 6. – С. 29-38. 

10. Тарасов Е. Государство как институт политической системы // Социально-
политический журнал. -1994. -№ 1-2. – С. 68-81. 

11. Шабо Ж.-Л. Конституция и конституционализм (анализ понятий) // Полис. -
1998. -№6. – С. 50-55. 

12. Хорос В.В. Гражданское общество: как оно формируется (и сформируется 
ли) в постсоветской России? // Международная экономика и международные 
отношения. -1997. - № 5. – С. 43-49. 

13. Чиркин В. Основы государственной власти: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 
1996. – 112 с. 

14. Чиркин В. Три ипостаси государства // Государство и право. -1993.   - № 8. – 
С. 16-22. 

 
Основные понятия 

Правовое государство. Исполнительная власть, законодательная власть, судеб-
ная власть. Монархия, президентская республика, парламентская республика. 
Федерация, конфедерация, унитарное государство. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Институт президентской власти: общее и особенное. 
2. Парламентская республика как форма правового государства. 
3. Идея правового государства в истории мировой политической мысли. 
4. Нетипичные формы правления государства. 
5. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Как соотносятся понятия «закон», «право», «справедливость»? 
2. Можно ли говорить о том, что закон не всегда является правовым? 
3. Определите форму правления следующих государств: Катар, Кувейт, Ма-

рокко, Испания, Швеция, Саудовская Аравия. Что между ними общего, в чем 
особенности? 

4. Каковы тенденции развития современного государства? 
5. Немецкий политолог А. Бланкенагель определил 4 принципа правового го-

сударства: 1) наличие основных прав и свобод; 2) равенство всех перед зако-
ном; 3) принцип относительности; 4) принцип защиты доверия. 

6. Объясните содержание третьего и четвертого принципов. Как они     дейст-
вуют в современной России? 

7. Опыт свидетельствует, что пока функционирует здоровое гражданское 
общество, государственная власть в состоянии справиться с любым 
кризисом. Каким образом это происходит? Приведите примеры. Что вы 
можете сказать о состоянии гражданского общества в России? 
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Тема 10. Политические партии и партийные системы 
План 

1. Причины возникновения и развития политических партий. Сущность поли-
тических партий. 

2. Типология партий и партийных систем. 
3. Многопартийность в России. 

 
Список литературы 

1. Анохина Н., Мелешкина Е. Пропорциональная избирательная система и 
опасности президенциализма: российский случай //Полис.-2007- №5. 

2. Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический проспект. 2000. – 
С. 58-64. 

3. Заславский С. Российская модель партийной системы // Вестник МГУ. Сер. 
12. -1994. -№ 4. – С. 14-22. 

4. Ишияма Дж. Т. Партии-преемницы коммунистических и организационное 
развитие партий в посткоммунистической политике // Полис. -1999. -№ 4. – 
С. 148-167. 

5. Леванский С. ФРГ: умеренный партийный плюрализм // Полис. - 1998.- № 2. 
– С. 158-171. 

6. Макфол М. Осмысление парламентских выборов 1993г. в России // Полис. -
1994. -№ 5. – С. 124-138; № 6. – С. 179-185. 

7. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // По-
литология: Хрестоматия. – М.: Гардарики, 1999. – С. 540-551. 

8. Пушкарева Г. Партии и партийные системы: концепция М. Дюверже // Со-
циально-политический журнал. -1993. -№ 9-10. – С. 111-120. 

9. Пшизова С. Какую партийную систему воспримет наше общество? // Полис. 
-1998.- № 4. – С. 101-113. 

10. Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов / Под ред. М. Макфола, Н. 
Петрова, А. Рябова; Моск. центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2000. – 615 с. 

11. Сергеев В.М., Беляев А.В., Бирюков Н.И. и др. Становление парламентских 
партий в России (Государственная Дума в 1994-1997гг.) // Полис. -1999.-    № 
1. – С. 50-71. 

12. Шаховский С. Политические альтернативы развития экономики России в 
предвыборных программах парламентских партий и движений – участников 
выборов в ГД третьего созыва // Власть. -2000. -№ 6. – С. 9-15. 

13. Шмачкова Т. Теории коалиций и становление российской многопартийно-
сти (методики рационализации политического процесса) // Полис. -1996. -  
№ 5. – С. 28-52. 

14. Шмачкова Т. Мир политических партий // Полис. -1992. -№ 1-2. –  
       С. 226-233. 
15. Юрьев А. Классификация партий по их политической аргументации // 

Власть. -1997. -№ 7. – С. 46-55. 
16. Яргомская Н.Б. Избирательная система и уровень партийной фрагментации 

в России // Полис. -1999. -№ 4. – С. 122-129. 
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Основные понятия 
Партология. Политическая партия. Протопартия. Партия кадровая, партия мас-
совая, партия-клуб, партия парламентского типа. Партийная система. Коалици-
онная партийная система, многопартийная политическая система, бипартизм, 
плюрализм, система «двух с половиной партий».  

 
Темы докладов, сообщений 

1. Современный бипартизм. 
2. Центризм в многопартийной среде России. 
3. Политические партии России: происхождение, идейные ориентации, электо-

рат. 
 

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 
1. Что такое политическая партия? Каковы причины ее формирования? Что 

отличает партию от других элементов политической системы? 
2. Назовите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и много-

партийные системы. От каких факторов зависит характер партийной систе-
мы в государстве? 

3. Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и универсальные? 
Назовите достоинства и недостатки каждого из указанных типов. 

4. Ряд отечественных политологов считает, что в СССР долгое время была не 
однопартийная, а апартийная система. Подискутируйте вокруг такой точки 
зрения. 

5. Основные американские (США) политические партии коренным образом 
отличаются от европейских. Перечислите эти отличия. 

6. Американский политолог Дж.Ла Паломбара выделил 4 признака партии: лю-
бая партия есть носитель идеологии; наличие организации, т.е. достаточно 
длительного объединения людей на самых различных уровнях политики – от 
местного до международного; стремление обеспечить себе поддержку наро-
да – от голосования за нее до активного членства в ней; цель партии, как 
правило, завоевание и осуществление власти (часто в коалиции).     Дайте 
свою оценку этих признаков партии. Покажите на примере российских пар-
тий действие этих признаков. 

7. М. Дюверже и З. Ньюман подчеркивают наличие взаимосвязи между коли-
чеством партий и демократической стабильностью в обществе. Какая эта 
взаимосвязь? Покажите на примерах. 

8. Основываясь на программных документах политических партий      и движе-
ний, действующих в современной России, сравните их подход и трактовку 
следующих позиций: а) форма правления; б)  государственное устройство; в)  
формы собственности, механизм хозяйствования; г)   права и свободы граж-
дан; д) решение национальных проблем. 
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Тема 11. Общественно-политические организации и движения 
План 

1. Непартийные общественные организации, движения и объединения, их сущ-
ность, роль в политической жизни. 

2. Альтернативные движения, группы давления в мировой политической прак-
тике. 

 
Список литературы 

1. Айвазова С. Женское движение в России: традиции и современность// 
Общественные науки и современность. -1995. -№ 2. – С. 96-104. 

2. Беляева Н.Ю. Гражданские ассоциации и государство// Социс. -1995. -№ 1. 
– С. 24-31. 

3. Борисова Т., Исакова И. Философия «зеленых»: возможности  пути разви-
тия общества// США: экономика, политика, идеология. -1991. -№ 4. –       С. 
46-52. 

4. Губернаторов В. Группы влияния российских деловых кругов  // Власть. -
1995.- №7. – С. 23-31. 

5. Кочкина Е. Женщины в российских органах власти// Общественные науки 
и современность. -1998. -№ 1. – С. 173-183. 

6. Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация российского 
общества//Социс. -1997. -№ 3. – С. 21-29. 

7. Малько А. Лоббизм // Общественные науки и современность. -1995. -№ 4. 
– С. 42-53. 

8. Политология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во Московского ком-
мерч. ун-та, 1993. – 431 с. 

9. Рогожина Н. Неправительственные организации: гражданские инициативы 
и проблемы охраны окружающей среды (на примере стран Юго-Восточной 
Азии)// Вестник МГУ. Сер. 12. -1996. -№ 4. – С. 35-49. 

10. Савельева И. Альтернативный мир: модели и идеалы. – М.: Наука, 1990. –  
208 с. 

11. Турэн А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. – М.: 
Научный мир, 1998. – 204 с. 

12. Худавердян В. О философии «альтернативных» движений// Философские 
науки. -1989. -№ 12. – С. 51-62. 

13. Фомичев С. «Зеленые»: взгляд изнутри// Полис. -1992. -№ 1-2. – С. 238-
245. 

14. Шмиттер Ф. Неокорпоратизм// Полис. -1997.- № 2. – С. 14-22. 
15. Яницкий О. Развитие экологических движений на Западе и Востоке Евро-

пы// Социс. -1991. -№ 10. – С. 46-52; -1992. -№ 1. – С. 71-80. 
 

Основные понятия 
   Старые социальные движения. Новые социальные движения. Лоббизм, не-
окорпоратизм.  Политические партии, общественно-политические организации 
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и движения. Альтернативные движения. Экологическое движение, неофеми-
низм, пацифизм. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Женщина и политика: проблемы неофеминизма. 
2. Современный мир глазами «зеленых». 
3. Современные молодежные движения. 
4. Группы давления в российской политике: структура, механизмы деятельно-

сти, эффективность. 
 

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 
1. Чем отличаются друг от друга партия, общественная организация, общест-

венное движение. 
2. Какую роль в политической системе играют альтернативные и неформаль-

ные объединения? 
3. Феминизм зародился и получил широкое распространение на Западе. Значит 

ли это, что женщины Востока более свободны? Что вы знаете об участии 
азиатских женщин в современном феминистском движении? 

4. Сложной, но важной политической проблемой для политологов является оп-
ределение условий, при которых политическое движение может преобразо-
ваться в новую партию: какой будет идеология этой партии, тип ее органи-
зации, социальная база, методы деятельности. Попытайтесь обозначить эти 
проблемы на каком-нибудь конкретном примере. 

5. Чем вызвана политизация экологического, феминистского и других движе-
ний? 

6. Существует мнение, что власть, не имеющая оппозиции в лице обществен-
ных движений, весьма опасна. Что вы думаете по этому поводу? 

7. Чем отличается корпоратизм от лоббизма? Перечислите основные методы 
лоббирования. 

 
Тема 12.  Политический режим 

План 
1. Понятие политического режима. Критерии классификации политических 

режимов. 
2. Тоталитарный политический режим. Его особенности в различных государ-

ствах. 
3. Авторитарный политический режим. 

 
Список литературы 

1. Андерсон Р. Тоталитаризм: концепт или идеология// Полис. -1993. – 
     № 3. – С. 98-107. 
2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М.: Центр, 1996. – 762 с. 
3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст, 1993. – 303 с. 
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4. Бутенко А. Тоталитаризм в России и пути его преодоления// Социально-
политический журнал. -1994. -№ 11-12. – С. 187-198;  -1995. -№ 1. – С. 154-
162. 

5. Загладин Н. Тоталитаризм и демократия: конфликт века// Кентавр.- 1992. -
№ 5-6. – С. 3-18. 

6. Клямкин И. Какой авторитарный режим возможен сегодня в России?// По-
лис. -1993. -№ 5. – С. 49-54. 

7. Рассоха И. Тезисы о тоталитаризме// Полис. -1995. -№ 2. – С. 147-155. 
8. Сафонов В. Соотношение форм правления и режимов правления// Социаль-

но-политический журнал. -1998. -№ 1. – С. 112-121. 
9. Сумбатян Ю. Авторитаризм как категория политической социологии// Кен-

тавр. -1994. -№ 5. – С. 139-151. 
10. Цыганков А. Современные политические режимы: структура, типология, 

динамика: Учебное пособие. – М.: Интерпракс, 1995. – 296 с. 
 

Основные понятия 
 Политический режим. Политическая система общества. Переходные режимы. 
Тоталитаризм. Авторитарное правление. Военная хунта, диктатура. Граждан-
ское общество. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Роль культуры и идеологии в функционировании тоталитарного общества. 
2. Сравнительная характеристика тоталитарных режимов (на примере СССР и 

Германии). 
3. Социальные утопии Е. Замятина, Дж.Оруэлла, О.Хаксли, В. Войновича о 

тоталитарных обществах. 
4. Авторитаризм и власть военных. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Дайте определение понятию «политический режим». 
2. Какие исторические и политические условия приводят общество к тоталита-

ризму? 
3. «Всякое полицейское государство естественно и в силу внутренней необхо-

димости всегда приводит и должно приводить к анархии», - писал Кистяков-
ский. Верно ли это? В каких случаях? 

4. Прокомментируйте высказывание немецкого философа В. Райха: «Фашизм 
есть желание масс». 

5. А. де Токвиль отмечал, что нет ничего опаснее для страны, где нет традиции 
демократии и свободы, чем слишком быстрые реформы и изменения. В чем 
заключается эта опасность? Актуальны ли эти выводы сегодня? Почему? 

6. Русский философ Ив. Ильин так определяет основные черты тоталитаризма: 
«Это есть политический строй, беспредельно расширивший свое вмешатель-
ство в жизнь граждан, включивший всю их деятельность в объем своего 
управления и принудительного регулирования… имеется единый властный 
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центр – он призван все знать, все предвидеть, все планировать, все предпи-
сывать… Обычное правосознание исходит от предпосылки: все  не запре-
щенное полезно; тоталитарный режим внушает совершенно иное: «все не 
предписанное – запрещено. Обычное государство говорит: у тебя есть сфера 
частного интереса, ты в ней свободен; тоталитарное государство заявляет: 
есть только государственный интерес и ты им связан». Подумайте, какие 
властные, управленческие, работодательские структуры обеспечивают 
функционирование тоталитарного режима? 

7. Тоталитаризм – это цель или средство достижения цели? 
8. Попробуйте определить закономерности перехода от тоталитарного госу-

дарства к демократическому правовому. 
9. Определите соотношение демократических, авторитарных и тоталитарных 

тенденций в государственно-политическом развитии России. 
 

Тема 13. Демократия в теории и на практике 
План 

1. Понятие и сущность демократии. Исторические типы и формы демократии. 
2. Многообразие теорий демократии. 
3. Сущность демократического политического режима. Пути и методы пере-

хода от авторитаризма и тоталитаризма к демократии. 
 

 
Список литературы 

1. Андреев С. Политический режим и политическая демократия// Социально-
политический журнал. -1992. -№ 2-3. – С. 10-23. 

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст, 1993. – 303 с. 
3. Бутенко А. От тоталитаризма к демократии: общее и специфическое// Соци-

ально-политический журнал. -1996. -№ 1. – С. 149-159; -1996. – 
     № 2. – С. 181-188; -1996. -№ 3. – С. 139-151. 
4. Гуггенбергер Б. Теория демократии// Полис. -1991. -№ 4. – С. 136-148. 
5. Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий //Полис. -

2002. -№6. – С.34-57. 
6. Демократизация – согласие – пакт (монотематический номер)// Полис. -1996. 

-№ 5. – 192 с. 
7. Демократия в России: самокритика и перспективы (дискуссия) // Общест-

венные науки и современность. -1995. -№ 2. – С. 43-48. 
8. Красин Ю. Российская демократия в контексте мировых реальностей // 

Власть. -1999. -№ 10. – С. 3-11. 
9. Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы // Полис. 

-1992. -№ 1-2. – С. 217-225. 
10. Лейпхарт А. Сообщественная демократия // Полис. -1992. -№ 3. – С. 86-99. 
11. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // По-

лис.-1995. -№ 2. – С. 135-146. 
12. Лэйн Я.Э. Демократия и конституционализм //Полис. -1998. -№ 6.– С.32-49. 
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13. Мадатов А. Пространственно-временные измерения демократии // 
Общественные науки и современность. -1998. - № 1. – С. 60-70. 

14. Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методо-
логические подходы и оценки // Полис. -1998. - № 1. – С. 149-158. 

15. Пантин И. Демократический проект в современном мире//Полис. -2002. -  № 1. 
16. Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 

-1996. -№ 5. – С. 5-15. 
17. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. -1993. - № 2. – С. 80-89. 
18. Шмачкова Т. Из основ политологии Запада: характер режимов, гражданское 

общество и партийные системы при демократии // Полис.-1991. - № 2. – С. 
133-145. 

19. Цыганков А. Современные политические режимы: структура, типология, 
динамика – М.: Интерпракс, 1995.-Гл. Ш. п.2–С.153-166; Гл. IY.– С.205-265. 

 
Основные понятия 

Демократия. Референдум. Плебисцит. Плюрализм. Свобода, равенство, социальная 
справедливость. Идентитарная демократия, конкурентная демократия. Демократи-
ческий политический режим. Республика. Парламентская монархия. Полиархия. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Основные теории демократии. 
2. Сообщественная демократия (по работам А. Лейпхарта). 
3. Сравнительная характеристика демократических режимов. 
4. Современные полиархии. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Охарактеризуйте формы демократии, представленные в схемах: 
 НАРОД – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС; 
 НАРОД – ЗАКОНОДАТЕЛЬ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС; 
 НАРОД – ГРУППА ДАВЛЕНИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛЬ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.  

     Приведите примеры из истории, где эти формы демократии  реализовы-    
вались. 
2. «Народы только тогда и станут свободными, когда откажутся от свободы своей 

для нас (тиранов) и нам покорятся», - говорил один из героев Ф.М. Достоевского 
в романе «Бесы». Проанализируйте понятия «свобода», «демократия», «тира-
ния». В каких случаях демократия может перерасти в тиранию? 

3. Есть ли причины, препятствующие демократизации режима в России? Пере-
числите их. 

4. Что такое аристократическая республика как форма государства? Что пони-
мал под аристократией Аристотель и русский философ И. Ильин? 

5. В чем причины детоталитаризации государств Восточной Европы, Латин-
ской Америки? 

6. Перечислите достоинства и недостатки референдума. Какие виды референ-
дума Вы знаете? 
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Тема 14. Политический конфликт 

План 
1. Характеристика социальных конфликтов и причины их возникновения. 
2. Специфика политического конфликта. Условия, предпосылки его возникно-

вения, стадии развития (на конкретном примере). 
3. Пути предупреждения и методы разрешения социальных конфликтов. 

 
Список литературы 

1. Абрамов Ю. Конфликтный процесс и составляющие его понятия // Кентавр. 
-1994. -№ 4. – С. 158-160. 

2. Востриков С.В. Урегулирование конфликтов в ближнем зарубежье (к разра-
ботке стратегии России) // Полис. -1999. -№ 5. – С. 129-136. 

3. Гоптарева И. О возможных механизмах разрешения конфликта // Полис. -
1998. -№ 6. – С. 132-141. 

4. Дойч М. Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные процес-
сы) // Политология: Хрестоматия. – М.: Гардарики, 1999. –  

     С. 704-720. 
5. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт // Иностранная литерату-

ра. -1993. -№ 4.  – С. 144-156. 
6. Здравомыслов А., Матвеева С. Межнациональные конфликты в России // 

Общественные науки и современность. -1996. -№ 2. – С. 153-164. 
7. Золян С. Проблема и конфликт (Опыт логико-семантического анализа)// По-

лис.  -1996.  -№ 4. – С. 96-105. 
8. Золян С. Описание регионального конфликта как методологическая пробле-

ма// Полис. -1994. -№ 2. – С. 131-142. 
9. Лысенко В. Региональные конфликты в странах СНГ: опыт урегулирования// 

Полис. -1998. -№ 2. – С. 147-157. 
10. Лебедева М. От конфликтного восприятия к согласию// Полис. -1996. -№ 5. 

– С. 163-167. 
11. Нэх В. Политический конфликт, технология инициирования, регулирова-

ния, разрешения// Вестник МГУ. Сер. 12. -1995. -№ 5. – С. 43-60. 
12. Нэх В. Политические переговоры: организация и процедура проведения// 

Вестник МГУ. Сер. 12. -1995. -№ 4. – С. 59-74. 
13. Пастухов В. Балканский синдром: история болезни // Полис. -1999.- № 2. – 

С. 114-121. 
14. Посадский А. Гражданская война в России под углом зрения политической 

конфликтологии //Полис. -2002. -№3. 
15. Согрин В. Конфликт и консенсус в российской политике // Общественные 

науки и современность. -1996. -№ 1.  – С. 35-44. 
16. Чумиков А. Регулирование социально-политических конфликтов в постсо-

ветской России // Власть. -1996. -№ 10. – С. 17-22. 
17. Фельдман Д.М. Политология конфликта: Учеб. пособие. – М.: Изд. дом 

«Стратегия», 1998. – 200 с. 
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18. Ясносокирский Ю.А. Политико-правовые механизмы предотвращения и урегу-
лирования конфликтов в рамках ОБСЕ // Полис. -1999-. № 5. – С. 165-169. 

 
Основные понятия 

Социальный конфликт. Политический кризис, политический конфликт. Поли-
тический компромисс. Делегитимизация политической власти. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. ООН и региональные конфликты. 
2. Война в Чечне: причины и характер. 
3. Конфликт и консенсус в российской политике. 
4. Политико-правовые механизмы урегулирования конфликтов. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1. Проанализируйте механизмы формирования демократического консенсуса в 
обществе периода транзита. 

2. Какой стадии социально-экономического развития общества присущи 
этнополитические конфликты: 1)постиндустриальной, 2)доиндустриальной, 
3)индустриальной, 4)любой стадии? Приведите примеры. Поясните свою 
точку зрения. 
 

Тема 15. Международные отношения в современном мире 
План 

1. Международная политика: механизмы регулирования. 
2. Основные формы и тенденции развития международных отношений. 
3. Национальный интерес и национальная безопасность. 

 
Список литературы 

1. Вахромеев А. Геополитическое положение и внешняя политика России // 
Социально-политический журнал. -1998. -№ 2. – С. 214-230. 

2. Волобуев О., Дзодзиев В. Национальные интересы России: историко-
политологический аспект // Власть. -1996. -№ 11. – С. 56-61. 

3. Гаджиев К. Геополитика-М: Международные отношения, 1997. – 384 с. 
4. Кривохижа В.  Россия в новой структуре международных отношений (Наброски 

к концепции национальной безопасности)//Полис. -1995.- № 3. –     С. 9-22. 
5. Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и 

мир // Политология: Хрестоматия. – М.: Гардарики, 1999. –  С. 743-754. 
6. Михалкин Н.В. Национальные интересы и национальная безопасность Рос-

сии // Власть. -2000. -№ 3. – С. 38-43. 
7. Национальный интерес (заочный «круглый стол») // Полис. -1995. -№ 1. –  С. 

79-120. 
8. Проскурин С., Мединский В.  Международная безопасность и постиндустриаль-

ное общество // Социально-политический журнал. -1998. – № 3. – С. 17-31. 
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9. Сорокин К. Геополитика современного мира и Россия //Полис. -1995. - № 1. 
– С. 7-27. 

10. Страус А. Униполярность (Концентрическая структура нового мирового 
порядка и позиция России) // Полис. -1997. -№ 2. – С. 27-44. 

11. Хантингтон С. Столкновение цивилизации // Полис. -1994. -№ 1. – С. 33-48. 
12. Хозин Г.  Розенау – как теоретик международных отношений // Социально-

политические науки. -1991. -№ 3. – С. 70-79. 
13. Цыганков А. Моргентау – взгляд на внешнюю политику //Социально-

политические науки. -1991. -№ 1. – С. 41-52. 
 

Основные понятия 
Международные отношения, международная политика. Война, политический 
конфликт, пропаганда, дипломатия. Национальная безопасность, национальные 
интересы. Геополитика. 

 
Темы докладов, сообщений 

1. Дипломатия и война как формы международных отношений. 
2. ООН и ее роль в мировом политическом процессе. 
3. Роль информации и общественного мнения в международных отношениях. 
4. Национальные интересы России. 

 
Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

• Еще Н. Макиавелли указывал, что всегда будут хорошими дела внутренние, 
если будут постоянно хорошими дела внешние. Согласны ли Вы с ним? 
Можно ли сказать наоборот? В чем выражается взаимозависимость внешней 
и внутренней политики государства? 

• Есть ли у России свое национальное лицо во внешней политике? Проанали-
зируйте с точки зрения национального интереса современную внешнюю по-
литику России. 

• В настоящее время политики исходят в своей деятельности из того положе-
ния, что «война более не может считаться рациональным средством решения 
международных проблем». Насколько точно это положение совпадает с ре-
альной жизнью? Какие перемены в международной жизни привели к такому 
выводу? 

• Проследите этапы формирования научных представлений о войне, ее целях, 
функциях. В чем состояла качественная новизна взглядов К.Клаузевица на 
войну? 

• Как Вы понимаете содержание понятий «внешнеполитическая ошибка», «за-
кономерности международных отношений». Всегда ли внешнеполитические 
ошибки являются результатом лишь некомпетентности государственных 
деятелей? 

• В трактате «К вечному миру» И. Кант изложил условия достижения надеж-
ного и справедливого мира: 
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- мировой договор не должен при своем заключении сохранять возмож-
ность новой войны; 

- ни одно самостоятельное государство не может быть приобретено дру-
гими государствами путем наследования, обмена, купли или дарения; 

- постоянные армии должны со временем исчезнуть, ни одно государст-
во не должно насильственно вмешиваться в политическое устройство 
другого государства. 

      Насколько актуальны эти требования сегодня? Приведите примеры. 
• Трактовка безопасности предполагает выделение двух аспектов; ее физиче-

ских условий и безопасности как психологического состояния. Каковы ос-
новные способы поддержания международной безопасности? Что означает 
тезис «безопасность неделима»? Назовите причины, которые побудили по-
литиков отказаться в целом от взгляда на войну как наиболее эффективного 
средства решения международных проблем. Какие обстоятельства тем не 
менее заставляют мировое сообщество санкционировать время от времени 
применение силы? 

 
Рекомендации по подготовке реферата 

 Объем работы 20-24 машинописных листа (до 30 листов, написанных 
четким почерком). Помимо установленных реквизитов (фамилия, имя, отчество 
студента, номер направления и специальности, учебной дисциплины, наимено-
вания кафедры), в реферате должен быть план, список используемой литерату-
ры, источников. На эти источники следует делать ссылки и по ходу изложения 
материала. Листы работы должны быть пронумерованы. 
 Подготовку реферата целесообразно начать с изучения литературы по со-
ответствующей теме. В зависимости от темы рекомендуется также просмотреть 
журналы «Полис», «Политическая наука», «Полития», «Социс», «Вестник 
МГУ» (Серии 12, 18), «Социально-гуманитарные знания», «Общественные нау-
ки и современность», «Мировая экономика и международные отношения», 
«Власть», «Новое время», «Открытая политика» и др. После изучения литера-
туры нужно составить план, отбирая наиболее важные вопросы, в том числе 
дискуссионные и имеющие наибольший теоретический и практический инте-
рес. Излагая вопросы темы, нужно цитировать положения научных книг, статей 
и делать соответствующие сноски. В кратком введении целесообразно показать 
актуальность темы,  раскрыть цели и задачи реферата, в заключении – сделать 
основные выводы. 

 
Примерный перечень тем рефератов по политологии 

1. Легальность и легитимность власти. 
2. Интеллигенция и власть. 
3. Армия и политика. 
4. Политика и религия. 
5. Географический фактор и политические процессы. 
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6. Политическая активность и политическая пассивность личности: причины и 
следствия. 

7. Политический режим как отражение политической культуры общества. 
8. Посткоммунистические режимы, их модернизация и возможности. 
9. Демократия в теории и исторической практике. 
10. Российская модель гражданского общества: диалектика стихийного и соз-

нательного. 
11. Тоталитаризм как феномен ХХ века. 
12. Концепция разделения властей: универсальное и национальное. 
13. Правовое государство: теория и практика. 
14. Национальное государство: теория, история, политическая практика. 
15. Институт президентуры в свете исторического опыта. 
16. Президентская и парламентская формы правления. 
17. Политическая реклама: современные технологии. 
18. Технология избирательных кампаний. 
19. Избирательные системы современности. 
20. Социология политических партий М.Дюверже. 
21. Политические партии и объединения России. 
22. Партийные системы современности. 
23. Доктрины современных политических партий России: сравнительный анализ. 
24. Политическая оппозиция, ее место и роль в жизни общества. 
25. Женщины и политика (проблемы неофеминизма). 
26. Молодежь и политика. 
27. Массовые настроения в политике. 
28. Россия: опыт национально-государственной идеологии. 
29. Политический миф. 
30. Политическая элита современной России. 
31. Имидж политика. 
32. Женское политическое лидерство. 
33. Культура гражданственности: к вопросу о проблеме. 
34. Политическая культура лидера и эффективность его деятельности. 
35. Политическая культура и субкультура России: состояние и тенденции развития. 
36. Политические ценности и предпочтения студенчества. 
37. Национализм как идеология и движение. 
38. Неоконсерватизм как политическое движение. 
39. Современный либерализм как социально-политическое движение. 
40. Особенности российского либерализма. 
41. Национальные интересы России: исторические реалии и перспективы. 
42. Политические мемуары как источник изучения современного лидерства. 
43. ООН и региональные конфликты. 
44. Война в Чечне: причины и характер. 
45. Международный терроризм. 
46. Современные буржуазные теории международных отношений. 
47. Война как средство международных отношений. 
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48. Российская геополитическая традиция. 
49. Роль информации и общественного мнения в международных отношениях. 
50. Современные политические процессы и проблемы исламского региона. 

 
Примерный перечень вопросов к зачёту (экзамену) 

1. Возникновение политической науки. 
2. Предмет политологии, её метод и функции. 
3. Связь политологии с другими общественными науками. 
4. Происхождение и природа политики. 
5. Основные направления политики, её структура и функции. 
6. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. 
7. Сущность политической власти, её структура и функции. 
8. Легитимность власти. 
9. Понятие политического режима, критерии классификации политических ре-

жимов. 
10. Тоталитарный политический режим. 
11. Авторитарный политический режим. 
12. Либерально-демократический политический режим. 
13. Понятие демократии, теории демократии. 
14. Понятие политической элиты, её основные концепции. 
15. Природа политической концепции. 
16. Типология политического лидерства. 
17. Сущность политической системы общества, её основные функции и структура. 
18. Сущность государства, его функции. Типологии государства. 
19. Правовое государство и гражданское общество. 
20. Сущность политических партий, их функции. 
21. Структура политических партий, их классификация. 
22. Партийные системы, их типологии. 
23. Специфика российского партогенеза. 
24. Политическая социализация личности. 
25. Мотивы, предпосылки и формы политической деятельности личности. 
26. Понятие политической культуры, её основные функции и структура. 
27. Уровни политической культуры, её типологии. 
28. Политическая идеология: понятие и особенности. 
29. Политическая психология как элемент политического сознания. 
30. Идеология либерализма. 
31. Идеология консерватизма. Неоконсерватизм. 
32. Радикальные политические идеологии. 
33. Идеологии рабочего класса: марксизм и социал-демократия. 
34. Политический конфликт: сущность, специфика и типология. 
35. Международные отношения и международная политика. 
36. Национально-государственные интересы России. 
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