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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Политология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки; программы магистратуры) в 

редакции приказа МГУ от 29 декабря 2018 г (с учетом изменений 10 июня 2021 г.) 

 

 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Относится к базовой части ОПОП ВО, является обязательной для освоения 

 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

 

Освоение дисциплины «Теория политики» основывается на знании таких дисциплин, как: 

 Экономика. 

 Правоведение. 

 Политическая история зарубежных стран. 

 Философия. 

 Современное естествознание. 

 Введение в современную политическую науку. 

 Политическая история России. 

 Политическая социология 

 Политическая психология. 

 История социально-политических учений зарубежных стран. 

 История социально-политических учений России. 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: объект, предмет и методы политологии как науки и учебной дисциплины, ее 

понятийно-категориальный, терминологический аппарат; понимать сущность политики, 

ее социальные, правовые и моральные основы; иметь представление о сущности власти и 

политической жизни, о субъектах и объектах политики, политических отношениях и 

процессах, в частности о политическом процессе в России. 

Уметь: выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, понимать их роль и функции в подготовке и 

обосновании политических решений, в политическом управлении, в обеспечении 

личностного вклада в общественно-политическую жизнь; ориентироваться в основных 

тенденциях развития международной политической жизни, геополитической обстановке и 

глобальных тенденциях мирового развития, месте и статусе Российской Федерации в 

современном политическом мире. 

Владеть / иметь навык (опыт): навыками политического анализа, уметь применять 

политологические знания в своей профессиональной и общественной деятельности в 

соответствии с нормами права и морали; методологией политической науки для 

критического анализа происходящих политических процессов, понимать наблюдаемые 

политические явления и феномены и адекватно излагать собственную позицию. 
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Компетенция  Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-Б1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Индикатор УК- Б 

1.1 

Осуществляет 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

Знает основные категории философии 

 

Умеет проводить анализ содержания 

философских текстов, выявляя их основные 

идеи и структуру аргументации 

 

Знает главные направления философии в их 

историческом измерении, характеризующем 

межкультурное разнообразие общества  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным 

решением поставленных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному 

синтезу, опирающемуся на философские 

концепции  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным 

решением социальных и профессиональных 

задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному 

синтезу 

УК- Б 3. Способен 

применять 

философские 

категории, 

анализировать 

философские тексты 

и учитывать 

философские 

проблемы при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Индикатор УК- Б 

3.1 

Применяет 

философские 

категории, 

анализирует 

философские 

тексты и учитывает 

философские 

проблемы при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знает основные категории философии 

 

Умеет проводить анализ содержания 

философских текстов, выявляя их основные 

идеи и структуру аргументации 

 

Знать главные направления философии в их 

историческом измерении, характеризующем 

межкультурное разнообразие общества  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным 

решением поставленных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному 

синтезу, опирающемуся на философские 

концепции 



 

УК- Б11. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Индикатор УК- Б 

11.1 

Воспринимает 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

Знает основные категории философии 

 

Умеет проводить анализ содержания 

философских текстов, выявляя их основные 

идеи и структуру аргументации 

 

Знает главные направления философии в их 

историческом измерении, характеризующем 

межкультурное разнообразие общества  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным 

решением поставленных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному 

синтезу, опирающемуся на философские 

концепции 

ОПК- Б 3. Способен 

выделять 

содержательно 

значимые данные из 

массивов 

информации в 

соответствии с 

видом деятельности, 

обрабатывать их с 

использованием 

современных 

программных 

средств и приемов, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Индикатор ОПК- 

Б 3.1. Выделяет 

содержательно 

значимые данные из 

массивов 

информации в 

соответствии с 

видом 

деятельности; 

обрабатывает их с 

использованием 

современных 

программных 

средств и приемов; 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

Знает о массивах информации 

 

Знает о современных программных средствах и 

приемах 

 

Умеет выделять значимые события 

 

Умеет обрабатывать информацию и 

интерпретировать результаты 

 

Владеет навыками использования современных 

программных средств и приемов 

 

Владеет навыками обработки и интерпретации 

полученной информации  

ОПК- Б 4. Способен 

давать оценку 

политическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связи с 

экономическими, 

социальными и 

культурными 

процессами на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

Индикатор ОПК- 

Б 4.1. Даёт оценку 

политическим 

событиям и 

процессам, 

выявляет их связи с 

экономическими, 

социальными и 

культурными 

процессами на 

глобальном, 

Знает о политических событиях и процессах 

 

Умеет давать оценку политическим событиям и 

процессам 

 

Умеет выявлять связи политических событий и 

процессов с экономическими, социальными и 

культурными процессами 

 

Владеет навыками оценивания политических 

событий и процессов, происходящих на 
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государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК- Б 6. Способен 

вести поисковую 

работу в 

информационном 

пространстве, 

использовать 

документально-

коммуникационные 

системы – архивы, 

библиотеки, музеи, а 

также электронные 

каталоги, базы 

данных и справочно-

нормативные 

массивы 

организаций для 

поиска необходимой 

информации. 

Индикатор ОПК- 

Б 6.1. Ведёт 

информационно-

поисковую работу в 

информационном 

пространстве, 

архивах, 

библиотеках, 

музеях, а также 

электронных 

каталогах, базах 

данных и 

справочно-

нормативных 

массивах  

Знает основы информационно-поисковой 

работы 

 

Умеет осуществлять информационно-

поисковую работу 

 

Умеет использовать для поиска информации 

Интернет и документально-коммуникационные 

системы 

 

Владеет навыками работы в информационном 

пространстве, архивах, библиотеках, музеях, 

электронных каталогах, базах данных и 

справочно-нормативных массивах организаций  

ПК- Б 1. Способен 

использовать 

теоретический, 

методологический и 

методический 

инструментарий 

политологии для 

решения 

установленных 

научных задач. 

Индикатор ПК- Б 

1.1. Использует 

теоретический, 

методологический и 

методический 

инструментарий 

политологии для 

решения научных 

задач 

Знает основы теории, методологии и методику 

политической науки 

 

Умеет использовать на практике 

теоретический, методологический и 

методический инструментарий политологии 

 

Владеет способами решения научных задач  

ПК- Б 2. Способен 

осуществлять анализ 

и интерпретацию 

произведений 

мировой социально-

политической и 

политико-

философской мысли, 

понимать 

особенности ее 

эволюции в 

отдельных странах и 

регионах мира в 

различные 

исторические эпохи. 

Индикатор ПК- Б 

2.1. Осуществляет 

анализ и 

интерпретацию 

произведений 

мировой социально-

политической и 

политико-

философской 

мысли, понимает 

особенности ее 

эволюции в 

отдельных странах 

и регионах мира в 

различные 

исторические эпохи 

Знает главные произведения мировой 

социально-политической и политико-

философской мысли 

 

Умеет анализировать и интерпретировать 

произведений мировой социально-

политической и политико-философской мысли 

 

Владеет методами содержательного и 

исторического анализа произведений мировой 

социально-политической и политико-

философской мысли 



 

ПК- Б 6. Способен 

применять 

специальное 

программное 

обеспечение, 

современные 

информационные 

технологии и 

программно-

статистические 

пакеты для 

обработки массивов 

социально-

политических 

данных. 

Индикатор ПК- Б 

6.1. Применяет 

специальное 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии для 

обработки массивов 

социально-

политических 

данных 

Знает о специальном программном 

обеспечении, современных информационных 

технологиях и программно-статистические 

пакетах обработки данных 

 

Умеет использовать для обработки данных 

специальное программное обеспечение, 

современные информационные технологии и 

программно-статистические пакеты 

 

Владеет навыками работы со специальном 

программным обеспечением и программно-

статистическими пакетами, предназначенными 

для обработки массивов социально-

политических данных 

ПК- Б 7. Способен 

осуществлять 

историко-

политологический и 

социально-

экономический 

анализ научных, 

публицистических, 

художественных, 

символически-

аллегорических 

текстов для 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов 

стандартного 

формата. 

Индикатор ПК- Б 

7.1. Осуществляет 

историко-

политологический и 

социально-

экономический 

анализ научных, 

публицистических, 

художественных, 

символически-

аллегорических 

текстов для 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов 

стандартного 

формата 

Знает специфику научных, публицистических, 

художественных текстов 

 

Умеет анализировать и интерпретировать 

тексты произведений  

 

Владеет методами подготовки информационно-

аналитических материалов 

ПК- Б 10. Способен 

разработать 

алгоритм поисковой 

работы в 

информационном 

пространстве при 

анализе текстовой 

социально-

политической 

информации. 

Индикатор ПК- Б 

10.1. Разрабатывает 

алгоритм поисковой 

работы в 

информационном 

пространстве при 

анализе текстовой 

социально-

политической 

информации 

Знает основы информационно-поисковой 

работы и анализа социально-политической 

информации 

 

Умеет составлять алгоритм поиска и анализа 

социально-политической информации  

 

Владеет способами и приемами поиска и 

анализа текстовой социально-политической 

информации 
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4. Объем дисциплины (модуля) 

 

составляет 5 з.е., в том числе 102 академических часа, отведенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, 78 академических часов на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий: 

 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и виды учебных занятий (в строгом соответствии с 

учебным планом) 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всег

о 

(час

ы) 

В том числе 

Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 (

п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

) 

Всег

о 

Контактная работа 

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося, 

часы 

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Раздел 1. Объект, предмет и 

методы теории политики 

Тема 1. Политика как объект 

теории политики. 

Тема 2. Методологические 

программы политических 

исследований. 

26 

6 10 10 

  

Раздел 2. Категория власти в 

теории политики 

Тема 3. Понятие власти. 

Основные концепции власти. 

Источники и структура власти. 

Тема 4. Формы, виды и методы 

власти. 

22 

4 8 10 

  

Раздел 3. Политическая 

система. Политические 

институты 

72 

12 28 32 

  



 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 5. Понятие политической 

системы.  

Тема 6. Политический режим. 

Недемократические 

политические режимы. 

Тема 7. Демократический 

политический режим. 

Тема 8. Политический 

институт. 

Тема 9. Государство как 

политический институт.  

Тема 10. Гражданское 

общество. 

Тема 11. Институты главы 

государства и 

государственного управления. 

Тема 12. Партии и партийные 

системы. 

Тема 13. Выборы. 

Избирательные системы. 

Раздел 4. Политический 

процесс и политическое 

изменение 

Тема 14. Политический 

процесс. 

Тема 15. Субъекты политики. 

Тема 16. Политическое 

поведение и политическое 

участие. 

Тема 17. Политические элиты и 

политическое лидерство. 

Тема 18. Теории политического 

изменения и развития. 

Тема 19. Политические 

технологии. 

38 

8 14 16 

  

Раздел 5. Политическая 

культура и идеология 

22 
4 8 10 
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№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплин 

Содержание разделов дисциплин 

1. 
Раздел 1. Объект, 

предмет и 

методы теории 

политики 

Тема 1. Политика 

как объект теории 

политики. 

Тема 2. 

Методологически

е программы 

политических 

исследований. 

Тема 1. Политика как объект теории политики. 

Сущность политики. Политика как многообразный мир отношений, 

деятельности, поведения, ориентаций, взглядов и коммуникационных 

связей между людьми и политическими организациями (институтами) 

по поводу власти и управления обществом. Происхождение политики. 

Политика как сфера общественной жизни, вид активности 

социальных субъектов и тип социальных отношений. Особенности 

эволюции политики. Государство-и социоцентристская стадии 

эволюции политики. Основные трактовки политики. 

Социологические определения политики: экономические, 

стратификационные (социальные), правовые дефиниции, 

нормативно-этические определения. Субстанциальные (властные) и 

институциональные определения политики. Антропологическая 

трактовка политики. Конфликтные и консенсусные определения. 

Политика как отношения «друг-враг». Деятельностные, 

телеологические и системные определения. Соотношение целей и 

средств в политике. Теории политического насилия и концепции 

ненасилия. Категория политики в современной политической теории. 

Политика как социальный механизм и как институциональная 

структура. Макро- и микрополитика. Рыночные трактовки политики. 

Политика как система коммуникаций. Политика как пространство 

конкуренции профессионалов за возможность осуществления 

символического насилия. Постструктуралисткие и 

постмодернистские концепции политики. Возможности превращения 

политики из формы принудительного общения и механизма властного 

регулирования эпохи модерна в способ освобождения от опеки 

власти, обеспечения свободы выбора личности в политической сфере. 

Структура политики. Субъекты и объекты политики. Компоненты 

политики: политическая власть, политические институты, 

политические ресурсы, политические механизмы, политические 

процессы, политические коммуникации, политические идеи и 

концепции. Основные свойства политики. Структура политических 

Тема 20. Политическая 

культура. 

Тема 21. Политическая 

идеология. 

Самостоятельная работа: 78      

Творческая работа (эссе)       

Другие виды самостоятельной 

работы 

      

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

      

Итого 180 34 68 78   



 

свойств. Свойство проникновения. Пространственные, 

темпоральные, морфологические и процессуальные свойства 

политики. Взаимоотношения политики с другими сферами общества. 

Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль. 

Функции политики. 

Тема 2. Методологические программы политических 

исследований. 

Понятие научного метода. Группы методов политической науки. 

Общелогические методы. Количественные и качественные методы в 

политических исследованиях. Эволюция методов политологии. 

Институциональный метод политической науки. Нормативизм в 

политологии. Исторический и сравнительный методы. Влияние 

позитивизма на политическую теорию. Бихевиоралистская 

революция в политологии. Эмпиризм в политической науке и 

дальнейшее развитие постпозитивизма (критический рационализм, 

парадигмальный подход, идеи личностного знания). Теория 

рационального выбора и неоинституционализм. Системный метод. 

Структурно-функциональный анализ в теории политики. 

Структурализм, постстуктурализм и их значение для теории 

политики. Коммуникативные концепции политики. 

Конструктивизм в теории политики. Биологические концепции 

политики. Психоанализ в политологии. Другие современные 

методологические школы политической науки. 

2. 
Раздел 2. 

Категория 

власти в теории 

политики 

Тема 3. Понятие 

власти. Основные 

концепции 

власти. 

Источники и 

структура власти. 

Тема 4. Формы, 

виды и методы 

власти. 

Тема 3. Понятие власти. Основные концепции власти.  

Власть как один из основных факторов в жизни общества. 

Соотношение политики и власти. Этимология слова власть в 

различных языках. Многозначность понятия власти. Сущность и 

природа власти. Основные подходы к пониманию природы власти. 

Теологические теории происхождения власти. Понятие подчинения в 

философских концепциях власти (Платон, Аристотель, Гоббс, 

Гегель). Власть и господство в теории М. Вебера. Конфликтные 

интерпретации власти. Биологические концепции власти. 

Психоаналитическая теория власти. Атрибутивные (потенциально-

волевые, инструментально-силовые, структурно-функциональные и 

системные) и реляционные (интеракционистские, бихевиоральные, 

коммуникативные, постструктуралистские) концепции политической 

власти. Источники политической власти. Легитимность и легальность 

власти. Типы легитимности. Проблемы легитимности власти в 

современном обществе. 

Исторические формы власти. Анонимная, индивидуализированная и 

институционализированная власть. Персонифицированная власть. 

Способы доступа к политической власти. Структурные компоненты 

власти. Субъект и объект власти. Понятие и типы властных ресурсов. 

Директивный, функциональный, коммуникативный и символический 

аспекты власти. Основные функции политической власти в обществе. 

Власть как сила, могущество, влияние, авторитет, господство. Виды 

власти. Политическая и неполитическая власть. Экономическая, 

социальная, духовная власть. Власть как политический феномен. 
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Понятие публичной власти. Государственная власть. Эксплицитная и 

имплицитная власть. Власть как каузальное и некаузальное 

отношение. Проблема соотношения актуального и потенциального в 

понятии «власть»: власть как способность, возможность и как 

осуществление, актуализация возможности. Интенциональная и 

неинтенциональная власть. «Власть над» и «власть для». 

Конфликтная и бесконфликтная власть. Власть как воля 

действующего субъекта и власть как структура, предопределяющая 

действие. Власть как способность вносить изменения в статус-кво 

системы. Методы власти: убеждение, принуждение, стимулирование. 

Принципы ограничения политической власти. Разделение властей и 

его значение в жизни современного общества. 

3. 
Раздел 3. 

Политическая 

система. 

Политические 

институты. 

Тема 5. Понятие 

политической 

системы.  

Тема 6. 

Политический 

режим. 

Недемократическ

ие политические 

режимы. 

Тема 7. 

Демократический 

политический 

режим. 

Тема 8. 

Политический 

институт. 

Тема 9. 

Государство как 

политический 

институт.  

Тема 10. 

Гражданское 

общество. 

Тема 11. 

Институты главы 

государства и 

государственного 

управления. 

Тема 5. Понятие политической системы.  

Становление категории политической системы. «Черный ящик» Д. 

Истона. Функциональная модель политической системы Г. Алмонда. 

Информационно-кибернетический подход К. Дойча. Проблемы 

терминологического и прикладного определения политической 

системы: структурно-функциональный подход, институциональный 

подход, элитарное направление. Функции политической системы. 

Теория функций политической системы Г. Алмонда. Основные 

подсистемы политики: институциональная, нормативная, 

функциональная, коммуникативная, культурно-идеологическая. 

Структурно-функциональный подход Т. Парсонса. 

Интрасоциетальная и экстрасоциетальные среды политической 

системы. Мега, мезо и микро уровни политической системы. 

Системный подход в интерпретации Н. Лумана. Классификация 

политических систем.  

Правовой и социологический подходы к определению политического 

режима. Политический режим как особый социальный механизм (М. 

Дюверже, Р. Макридис). Режим как метод, специфический тип 

институционального устройства (Й. Шумпетер). Типология 

политических режимов. Критерии типологизации (Р. Даль, С. 

Хантингтон, Х. Линц). Типы политических режимов по Х. Линцу. 

«Оси» Линца: политическое участие, политический плюрализм, 

идеологизация, конституционность власти. Качественные и 

количественные методы в сравнительном изучении политических 

режимов.  

Специфика тоталитарного политического режима. Исследователи 

тоталитаризма (Х. Арендт, К. Поппер, К. Фридрих, З. Бжезинский, К. 

Витфогель и др.). Культ личности в тоталитарных режимах. 

Характеристики тоталитаризма. Тоталитаризм и фашизм. Фашизм и 

нацизм. 

Признаки авторитарного политического режима. Разновидности 

авторитаризма. Военно-бюрократический режим. Корпоративный 

авторитаризм. Дототалитарный авторитаризм. Постколониальный 

авторитаризм. Расовая/этническая квазидемократия. Проблемы 

«авторитарной модернизации». Проблема успехов авторитарных 

режимов. Другие недемократические режимы. Посттоталитаризм. 

Причины появления и характеристики посттоталитаризма. Ранний и 



 

Тема 12. Партии и 

партийные 

системы 

Тема 13. Выборы. 

Избирательные 

системы. 

поздний посттоталитаризм. Султанистские режимы. Характеристики 

султанизма. Переплетение личного с общественным. Отсутствие 

оппозиции и плюрализма. Отсутствие идеологической основы. 

Непредсказуемость «султанов». Отсутствие мобилизации. 

Понятие гибридного политического режима.  

Тема 7. Демократический политический режим. 

Этимология термина «демократия». Народовластие и правление 

народа. Прямая и представительная демократия. Исторические формы 

демократии. Античная демократия. Реформы Солона. Практика 

выборности в античной демократии. Принцип равенства граждан в 

Древней Греции. Демократия Нового времени. Суверенность и 

конституционность политических систем. Возникновение концепций 

правового государства и гражданского общества. Идея народного 

суверенитета. Демократия в Америке. Современные модели 

демократии: охранительная, развивающая, марксисткая, 

партиципаторная, элитарная, плюралистическая и другие. Концепция 

полиархии Р. Даля. Определенность процедур при неопределенности 

результатов (А. Пшеворский). Институциональные принципы 

полиархического режима. Проблема измерения демократии. Индексы 

демократии, их эволюция. Метод Ф. Катрайта, метод Т. Ванханена. 

Индекс демократии К. Херпфера. Методология Freedom House. 

Критика демократии как режима (исторический аспект). Идеи 

делиберативной демократии (Д. Роулз, Ю. Хабермас). «Кризис 

демократии» в современных условиях. Понятие «постдемократия» (К. 

Крауч и др.). Проблемы и вызовы современной демократии. 

Цифровизация общества и демократия. 

Гибридные политические режимы. Гибридизация политических 

режимов: причины и формы (Г. О’Доннел, С. Хантингтон, Л. 

Даймонд, Б. Геддес). 

Тема 8. Политический институт. 

Понятие политического института. Становление категории 

политического института. Мыслители прошлого о важнейших 

политических институтах. Определение политического института М. 

Ориу. «Социологический» подход к определению понятия 

«политический институт» (Э. Дюркгейм, М. Вебер) и его развитие в 

трудах неоинституционалистов. Определения М. Прело, Ж. Бюрдо, 

М. Дюверже. Институты как «правила игры»; как равновесия; как 

ресурсы. Функции институтов. Государственные и 

негосударственные политические институты. Формальные и 

неформальные политические институты. Традиционные и 

инновационные политические институты. Категория 

институциализации. Политическая институциализация как основа 

политической стабильности и устойчивости в переходных обществах 

(С. Хантингтон). Представление об институциализации как о 

циклическом или диалектическом процессе (Р. Дарендорф). 

«Императивно координированные ассоциации». Трансформация 

институтов. Перенос, трансфер, заимствование институтов в 

политике. 
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Тема 9. Государство как политический институт.  

Государство как универсальный политический институт. 

Политический генезис государства. Государство как исторически 

изменчивый и многозначный предмет исследования. Государство как 

конкретный институт или совокупность государственных органов. 

Государство как группа правящей элиты, которая устанавливает 

отношения господства и подчинения в обществе, монополизирует 

право на использование насилия и принуждения. Государство как 

синоним понятий «страна», «отчизна», подразумевающих 

территориальное измерение распространения государственной власти 

и юридического порядка. 

 Теории происхождения государства. Эволюция представлений о 

государстве. Современные подходы к пониманию природы и 

сущности государства: правовой, исторический, социально-

антропологический, философский, политологический. 

Плюралистическая трактовка государства (Р. Даль, Д. Трумен). 

Корпоративная природа государства (Ф. Шмиттер). Представления 

неомарксистов о государстве (Р. Милибенд, Н. Пуланзас); 

постмарксизм о специфичности современной государственности (А. 

Негри, А. Хардт, Ш. Муфф, Э. Лакло). Проблема универсальности 

европейской модели формирования национальных государств.  

Признаки и структура государства. Понятие национального 

государства. Суверенитет. Национальные государства и 

глобализация. Проблема суверенности государств в современном 

мире. Внутренние и внешние функции государства. Направления 

действий государства: государственная политика.  

Понятие правового государства. Социальное государство. 

Государственная состоятельность.  

Основные формы правления в современном мире. Типы 

административно-территориального устройства.  

Тема 10. Гражданское общество.  

Понятие гражданского общества в теории политики. Основные 

подходы к пониманию сущности и происхождения гражданского 

общества. Современные теории гражданского общества. Концепция 

социетального общества Т. Парсонса. Теория социалистического 

общества А. Грамши. Современные трактовки структуры 

гражданского общества. Факторы формирования гражданского 

общества. Структура и функции гражданского общества. Институты 

гражданского общества: зарождение, становление и развитие в 

сравнительно-исторической перспективе. Институты местного 

самоуправления в современном мире. История взаимодействия 

гражданского общества и государства. Понятие конституционализма. 

Типы и формы конституционализма.  

Сетевые структуры как альтернатива государственному 

иерархиезированному управлению. Современные дефиниции 

политических сетей (Р. Родес, Т. Берцель, Х. Хакансон и Я. 

Йохансон). Виды политических сетей. Сетевые сообщества. 

Политические сообщества, профессиональные сети, 



 

межуправленческие сети, сети производителей, проблемные сети. 

Эффективность политических сетей. 

Группы интересов в политике. Происхождение понятия группы 

интересов, или «заинтересованной группы». Понятие артикуляции и 

агрегирования интересов. Типы и функции групп интересов в 

современной политике. Группы давления, функции групп давления и 

способы оказания политического воздействия на власть в 

современном политическом процессе. Взаимодействие 

заинтересованных групп в политической системе. Лоббизм как 

функциональная система представительства интересов.  

Институты местного самоуправления в политической системе 

западных стран, роль и сфера полномочий.  

Корпорации как новая организационно-правовая форма 

представительства интересов в современной политике. 

Происхождение корпораций. Специфика управления и контроля за 

корпорациями со стороны исполнительной власти. Проблемы 

неокорпоративизма. Проблема появления «государств в государстве». 

Корпорации в контексте внутриэлитной политической борьбы.  

Формы политической активности и представительства интересов 

церкви в современной политике. Факторы, обусловливающие влияние 

религиозных общин и церкви на политическую жизнь.  

Понятие и социальное назначение средств массовой информации. 

Формы взаимодействия СМИ с различными элементами 

политической системы, прежде всего с государством и 

политическими партиями. Конституционно-правовое регулирование 

деятельности СМИ. Формы государственного контроля за СМИ: 

прямое государственное управление, косвенное управление и 

контроль через специальные государственные органы. Государство и 

политические партии как учредители СМИ. Типология масс-медиа 

Ф.С. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона (либертарианская модель 

«четвёртой власти», модель социальноответственной прессы, 

авторитарная модель и советско-тоталитарная). СМИ и современное 

информационное общество. Типология современных медийных 

систем Д. Халлина и П. Манчини. Сетевые коммуникации и 

информационное общество М. Кастельса. Масс-медиа в 

информационной экономике. Проблема медиатизации политики (А. 

Хепп, Н. Коулдри, Д. Элтейд). Основные направления исследований 

медиатизации политики (институциональное, дискурсивное, 

технологическое). 

Тема 11. Институты главы государства и государственного 

управления.  

Понятие главы государства. Наследственный и выборный глава 

государства. Коллегиальный и единоличный глава государства. 

Сочетание единоличного и коллегиального начал в исполнении 

функций главы государства. Правовой статус и полномочия главы 

государства. Порядок замещения поста главы государства и 

прекращения его полномочий. Институт президентства в 

современной политической системе. Теоретические исследования 
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проблемы президентской власти американскими (В. Вильсон, А. 

Гамильтон, Дж. Джей, К. Диринг, Дж. Мэдисон, С.М. Липсет, А. 

Шлезингер, Л. Фишер, Л. Фридмэн) и западноевропейскими (К. 

Бауме, М. Вебер, А. Демишель, Ф. Демишель, М. Дэбре, М. Дюверже, 

Л. Дюги, Г. Еллинек) политическими мыслителями.  

Парламент как институт представительной власти. Эволюция 

парламентаризма. Порядок формирования парламента. Структура 

парламента и его палат. Функции парламента.  

Понятие государственного управления. Основные подходы к 

пониманию государственного управления: правовой, политический и 

управленческий. Государственная состоятельность. Индексы 

государственности и государственной состоятельности. Проблема 

«достойного правления» (Good Governance). Индексы измерения 

качества правления. Институт правительства в политической системе. 

Структура и функции правительства. Механизм формирования 

правительства и его ответственность. Глава правительства. Роль 

правительства и премьер-министра при различных формах правления.  

Институт бюрократии в политике. Бюрократическая природа 

современного государства. Основные теории бюрократии. Виды и 

модели бюрократии. Патримониальная бюрократия и ее формы. 

Рациональная бюрократия. Проблема коррупции в современном 

государстве.  

Тема 12. Партии и партийные системы 

Понятие и основные признаки политической партии. Механизм 

происхождения политических партий. Схема исторического генезиса 

политических партий по М. Веберу. Теория «расколов» С. Роккана. 

Эволюция политических партий; кадровые и массовые партии. 

Партии «хватай всех», картельные партии, партии «новой волны» (О. 

Кирххаймер, К. фон Байме, Р.С. Катц и П. Майр). Типология 

политических партий. Функции и цели деятельности политических 

партий. Организационные основы партийного строительства. 

Структура политических партий. Типы современных партийных 

инфраструктур. Руководство политической партией. Понятие 

«внутреннего круга». Социальная база политических партий. 

Правовой статус политических партий. Место и роль политической 

партии в современном политическом процессе. 

Понятие партийной системы. Типы партийных систем 

(однопартийные, двухпартийные и многопартийные). 

Социологические законы М. Дюверже. Типология партийных систем 

Дж. Сартори. Эффективное число партий и его модификации. 

Институциональные и социокультурные факторы развития 

партийных систем. Особенности становления партийных систем в 

США, Западной Европе и России. Достоинства и недостатки 

различных типов партийных систем.  

Институт выборов: зарождение и современное состояние. Теории и 

модели электорального поведения («воронка причинности» А. 

Кэмпбэлла, «парадокс избирателя» Дж. Ки, концепции «мыслящего 

избирателя» С. Паупкина, понятие «медианного избирателя»). 



 

Понятие избирательной системы. Подходы к определению элементов 

избирательных систем: Д.Рэ, Р. Таагапера и М. Шугарт, Г. Голосов. 

Типы современных избирательных систем. Разновидности 

мажоритарных избирательных систем. Разновидности 

пропорциональных избирательных систем. Основные признаки 

смешанной избирательной системы. Взаимосвязь партийной и 

избирательной систем. Понятие «электоральной инженерии». 

4. 
Раздел 4. 

Политический 

процесс и 

политическое 

изменение  

Тема 14. 

Политический 

процесс. 

Тема 15. 

Субъекты 

политики. 

Тема 16. 

Политическое 

поведение и 

политическое 

участие. 

Тема 17. 

Политические 

элиты и 

политическое 

лидерство. 

Тема 18. Теории 

политического 

изменения и 

развития. 

Тема 19. 

Политические 

технологии. 

Тема 14. Политический процесс.  

Функционально-динамические аспекты политической системы. 

Политический процесс, его виды и особенности. Происхождение 

понятия политический процесс. Особенности политического 

процесса. Подходы к интерпретации политического процесса. Микро 

и макроизмерения политического процесса. Структурно-

функциональный и динамический анализ политических процессов. 

Поведенческий, субъектный и интеракционистский, конфликтный 

подходы к политическим процессам. Типология и основные 

компоненты политических процессов. Локально-региональные и 

глобальные процессы. Внутрисистемные и переходные процессы. 

Стабильные и кризисные процессы. Легальные и теневые процессы. 

Политический процесс западного и не-западного типа (Л. Пай). 

Структура и акторы политического процесса. Фазы политической 

динамики. Анализ политических процессов. Электоральный процесс 

как частный случай политического процесса и его характеристика. 

Регулирование социальных интересов в политическом процессе. 

Принятие и реализация политических решений как стержневая 

проблема политического процесса. Характеристика политико-

управленческих решений. Алгоритм принятия и реализации 

политических решений. Методы принятия решений в политике. Типы 

политических решений. 

Тема 15. Субъекты политики. 

Субъектно-объектная интерпретация политики. Основные подходы к 

определению субъектов политики. Нормативно-институциональный 

подход. Формальные и неформальные институты как важнейшие 

субъекты политики. Социально-редуктивный подход в 

интерпретации субъектов политического процесса. Группы как 

субъекты политики. Классы в антагонистическом обществе 

(марксизм). Нации и религиозные общности. Группа интересов как 

первичный субъект политического процесса (А. Бентли). 

Политическая партия как субъект современной политики. Массовые 

социальные движения как субъекты политики. Личность, или 

индивид, как субъект политики (бихевиорализм, теория 

рационального выбора). Активный характер политики как способа 

человеческого существования. Понятие агента политики как 

активного субъекта, ставящего цели и реализующего стратегии в 

политической деятельности. Теория социального агента П. Бурдье. 

Понятие деятельного субъекта, или политического актора. Актор, 

осуществляющий рефлексивный мониторинг, в теории структурации 

Э. Гидденса. Иерархия субъектов политики и их типология. 

Типология субъектов Г. Алмонда и Г. Пауэлла: аномические, 

неассоциативные, ассоциативные и институциональные группы. 
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Типология Д. Розенау: микроакторы (обычные граждане, рядовые 

члены какой-либо организации, участвующие в политике в рамках 

большой общности; общественные деятели или лидеры организаций; 

частные, автономные акторы, которые способны к осуществлению 

независимых от организаций и общностей индивидуальных 

политических действий) и макроакторы (государства; подгруппы 

больших общностей, например, группировки государственной 

бюрократии; транснациональные организации – ООН, НАТО и т.д.; 

неуправляемая общественность, массовые стихийные выступления; 

организованные массовые движения – феминистские, антивоенные и 

др. объединения людей). 

Тема 16. Политическое поведение и политическое участие 

Человек политический и его роли в обществе. Взаимосвязи человека 

с политической сферой. Поведенческий подход к политике. 

«Поведенческая революция» в политической науке. Теория 

политического обмена (политического рынка). Психологические 

составляющие политического поведения. Три формы проявления 

человеческой активности личности в политике: инстинкт, навыки и 

разум. Этологические теории политики (К. Лоренц, Ф. де Вааль и др.). 

Политическое поведение в организованных и стихийных формах. 

Ценности и политическое поведение. «Синдром человеческого 

развития» А. Сена, Р. Инглхарта и др. 

Электоральное поведение как частный случай политического 

поведения. Методологические направления в области электоральных 

исследований. Теории и модели электорального поведения.  

Проблема моделирования политического поведения. Теории 

рационального выбора, ограниченной рациональности. Когнитивное 

моделирование политического поведения (Д. Канеман, А. Тверски, Э. 

Лангер и др.).  

Категория политического участия. Формы политического участия. 

Индивидуальные и групповые действия в политике. Виды 

политического участия. Классическая теория политической 

активности. Особенности политического участия в западных 

обществах. Кризисы политического участия и основные способы их 

разрешения.  

Тема 17. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты как субъекта политики. Политическая 

стратификация и социальное значение элит в политическом процессе. 

Классические теории элит: теория «политического класса» Г. Моска; 

теория «круговорота элит» В. Парето; «железный закон олигархии» Р. 

Михельса; теории элит (Ч. Миллс, Р.-Ж. Шварценбергер, М. Джилас, 

П. Шаран).  

Неоэлитизм (М. Доган и Дж. Хигли). Изучение субъктов политики в 

современной европейской политологии (М. Доган, П. Бирнбаум, П. 

Бурдье, Х. Бест, У. Хоффманн-Ланге, М. Котта, Д. Лейн и др.). 

Развитие изучения элит в США. Исследования элит в России: 

исторический опыт и современные подходы.  



 

Политический класс и политическая элита. Структурное описание 

политических элит. Типология элит. Социальная представительность 

политической элиты. Элитарность и демократия. Понятие 

номенклатуры. Ресурсы влияния. Механизмы и каналы 

рекрутирования элит.  

Классические и современные подходы к изучению политического 

лидерства. Социологические подходы к рассмотрению лидерства. 

Социально-психологические основы лидерства. Формальное и 

неформальное лидерство. Понятие имиджа политического лидера. 

Типология политического лидерства. Понятие стиля лидерства. 

Функции политического лидера в обществе. Сравнительный анализ 

политических лидеров современности и их роли в политическом 

процессе.  

Феномен популизма. Современный подъем популизма (10-20-е гг. 

XXI в.): основные интерпретации.  

Тема 18. Теории политического изменения и развития 

Политическое изменение как фактор общественного развития. 

Природа политического изменения. Динамическое и стационарное 

изменения в политике. Влияние политических изменений на 

адаптивные способности политических систем. Становление 

проблематики политического изменения и развития в истории 

политической мысли. Античные представления об изменениях. 

Мыслители Нового времени о сущности политических изменений. 

Типы политического изменения (реформа, революция, переворот, 

реставрация и др.). Современные теории политического изменения и 

развития. Концепции прогресса и их значение в политической науке. 

Сущность и типы общественных трансформаций. Традиционное, 

переходное и современное общество: основные признаки. Понятие 

современности (модерна). Двоякое понимание современности. 

Начало исследований отличительных особенностей современности. 

Основные черты современности. Изменения в сфере политики, 

управления, экономики и культуры, характерные для общества 

модерна. Понятия постиндустриального и постсовременного 

общества в политической науке. Признаки постсовременного 

общества. Основные теории постмодерна. Понятие «высокой 

современности» Э. Гидденса. Теория политической модернизации. 

Основные этапы развития теории политической модернизации. 

Факторы и причины трансформации обществ. Объективнее 

предпосылки модернизации. Модели политической модернизации. 

Спонтанные и направляемые модели модернизации. Национальные 

варианты политической модернизации. Критика теории политической 

модернизации. Теория демократического транзита как новая модель 

объяснения политических изменений. Проблема перехода к 

демократии и закономерности демократизации тоталитарных и 

авторитарных режимов. «Волны демократизации». Стадии 

демократического транзита. Структурные факторы демократизации. 

Уровень экономического развития как основной структурный 

компонент демократического транзита (С. Липсет). Культурно-

ценностные условия демократического транзита (Р. Инглгарт). 
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Национальное единство как структурная предпосылка демократии (Д. 

Растоу). Процедурные факторы демократизации. Демократия как 

форма правления, основанная на электоральной конкуренции (Й. 

Шумпетер). Модели переходных периодов Т. Карла и Ф. Шмиттера. 

Сценарии выхода из неопределенности В. Гельмана и «воронка 

причинности» А. Мельвиля.  

Тема 19. Политические технологии 

Политические технологии: определение и области применения. Типы 

и виды политических технологий. Технологии избирательных 

кампаний. Полевые технологии (непосредственная работа с 

избирателями). Политический маркетинг. Психологическое 

сопровождение политика. Политическая реклама. Манипулирование. 

Политические проекты. Технологии партийного строительства 

(создание политических партий как избирательных машин). Этапы 

истории. История политических технологий в России. Понятие 

политического консалтинга. Национальные модели политического 

консалтинга. Стратегический менеджмент и осуществление общего 

руководства консалтинговым процессом.  

5. 
Раздел 5. 

Политическая 

культура и 

идеология 

Тема 20. 

Политическая 

культура. 

Тема 21. 

Политическая 

идеология. 

Тема 20. Политическая культура 

Значение социокультурных факторов в политике. Происхождение 

понятия политической культуры. Концепция политической культуры 

Г. Алмонда и С. Вербы. Концепция политической культуры Р. 

Инглхарта и ее критика. Постматериалистические ценности и 

демократия: Р. Инглхарт и К. Вельцель. Концепция политической 

культуры Р. Патнэма. Политическая культура и социальный капитал 

(Р. Патнэм, Ф. Фукуяма). «Социальный капитал» и сетевая модель. 

Критика концепции социального капитала.  

Политические субкультуры (Г. Алмонд). Практический ежедневный 

опыт и политическая культура (Дж. Скотт). Сущность и 

отличительные черты политической культуры. Структура и функции 

политической культуры. Типология политических культур. 

Патриархальная, подданническая и активистская политические 

культуры. Цивилизационные характеристики западно-христианской, 

восточно-христианской, мусульманской, дальневосточной и других 

традиций в политической культуре. «Культурные установки» в 

интерпретации Г. Хофстеде. Цивилизационные основания 

особенностей политической культуры «западного» и «восточного» 

типов. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Специфика российской политической культуры. 

Политическое сознание: основные структурные элементы и уровни. 

Политическая культура и политическое сознание. Сознательное и 

бессознательное в политической культуре. Политическая 

социализация личности: подходы и основные интерпретации в 

политологии. Основные теоретические модели политической 

социализации: бихевиористский подход (Г. Лассуэл); 

интеракционизм (Ч. Кули, Д. Мид, И. Гофман); модель ролевой 

тренировки (К. Дженнингс, У. Мур); модель «подчинения» (Б. 

Скинер); модель конфликта (М. Вебер, Г. Моска); плюралистическая 

модель (Р. Даль, В. Харт); модель гегемонии (Р. Даусон, К. Превитт); 



 

модель «политической поддержки» (Д. Истон и Дж. Денис); 

политическая социализация как процесс формирования политических 

поколений (Н.А. Головин, Е.Б. Шестопал). Агенты политической 

социализации. 

Специфика политической культуры и политической социализации в 

современной России. 

Тема 21. Политическая идеология 

Происхождение понятия идеологии. Сущность и основные модели 

формирования идеологии. Представления об идеологии в истории 

социально-политической мысли. Идеология как «ложное» сознание. 

Идеология и утопия. Политическая идеология и механизмы властных 

отношений (концепции К. Маркса, Л. Альтюссера, Ю. Хабермаса, М. 

Фуко, А. Бадью, С. Жижека). Функции идеологии в общественной и 

политической жизни. Политические идеологии как самоопределение 

и «самооправдание» политических систем. Идеологический и 

политический плюрализм современности. Процессы идеологизации и 

деидеологизации. Возникновение концепции "конца идеологий" или 

деидеологизации (Д. Белл, С.М. Липсет, К. Поппер). Развитие идеи 

"конца идеологии" Ф. Фукуямой и Э. Гидденсом. Споры о конце 

идеологии. Постмодернизм идеологии (Г. Дебор, Ж. Бодрийар, Ж. Ф. 

Лиотар). Идеология и общественные интересы в рамках 

«постдемократии». Дискурс и власть. Дискурсивный подход к 

интерпретации идеологии: основные направления (М. Фуко («знание-

власть»), Т.А. Ван Дейк (дискурс и власть) и др.).  

Критерии классификации политических идеологий. Роль государства 

в общественной жизни и проблемы построения идейно-

политического спектра. «Левые» и «правые» в идейно-политическом 

спектре. Типологии современных политических идеологий. 

Либерализм. Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм. 

Экстремизм. Национализм. Особенности фашистской идеологии. 

Реидеологизации (либеральная, неоконсервативная, 

леворадикальная) и возникновение новых идеологий в конце 20 - 

начале 21 века: экологизм, феминизм, антиглобализм, исламизм.  
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6. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости, критерии и шкалы оценивания  
 

Часть 1. Теоретические вопросы 

 

Раздел 1. Объект, предмет и методы теории политики 

 

Тема 1. Политика как объект теории политики. 

Что такое теория политики? Какое место занимает теория политики в политической науке? 

Сравните понятия теория политики и политическая теория. 

В чем заключаются различия между объектом и предметом теории политики? 

Какие аспекты политики вы можете назвать? 

Представьте основные категории политической науки. 

 

Тема 2. Методологические программы политических исследований. 
Какие группы методов теории политики вы знаете? 

Перечислите основные методологические программы в области политологии. Кратко 

охарактеризуйте каждую из них. 

Как Вы думаете, почему в настоящее время речь идет о множестве методологических 

программ в политических исследованиях? 

Какие методологические проблемы стоят перед политологическим сообществом в наше 

время? 

 

Раздел 2. Категория власти в теории политики 

 

Тема 3. Понятие власти. Основные концепции власти.  

Чем власть отличается от господства, авторитета, влияния и силы? 

Каковы основные современные трактовки власти? 

Как П. Бурдье определяет понятие «власть»? Какие виды полей и капитала выделяет П. Бурдье 

и как они соотносятся с государством? Что такое габитус и каково его значение в концепции 

П. Бурдье? 

В чем суть критики М. Фуко юридической концепции власти? Что такое дискурсивная 

концепция власти? В чем специфика дисциплинарной власти? Какова власть в современном 

обществе контроля? 

Что такое симулякр? Как Ж. Бодрийяр описывает политическую власть в своей концепции 

симуляции? В чем суть концепции «смерти политического»? 

Почему коммуникационные концепции власти связаны с постиндустриальным обществом? 

Каковы разновидности данной концепции? 

Как трактуется власть в этологических концепциях (К. Лоренц, Ф де Валь)? 

В чем сущность власти? 

Чем политическая власть отличается от неполитической? 

В чем разница между легальностью и легитимностью власти? 

Чем легитимная власть отличается от нелегитимной? 

Что лежит в основе харизматической легитимности власти? 

Что такое кризис легитимности власти? 

 

Тема 4. Источники и структура власти. Формы, виды и методы власти. 

Что такое публичная власть? 

Есть ли различия между политической и государственной властью? 



 

Назовите основные ресурсы политической власти. 

Сравните определения власти Г. Лассуэлла и Р. Даля. Какие особенности властных отношений 

фиксируются в данных определениях? 

Власть и политика в концепции Т. Парсонса.  

Как власть определяется в концепции Н. Лумана и почему? 

Сравните определение власти Т. Болла и С. Льюкса. В чем Т. Болл не согласен с К. Льюксом? 

 

Раздел 3. Политическая система. Институциональная структура политики 

 

Тема 5. Понятие политической системы.  

Покажите особенности системного подхода к анализу политической сферы 

жизнедеятельности общества. 

В чем специфика моделей изучения политических систем, предложенных Д. Истоном, Г. 

Алмондом, К. Дойчем? 

Какие структурные элементы выделяют в политической системе общества? 

Какова роль институциональной, нормативной, культурной и коммуникационной подсистем 

в политике? 

Как функционирует политическая система общества? 

В чем основные отличия англо-американского типа политической системы от 

континентально-европейского? 

В чем основная идея системного подхода Н. Лумана? 

К какому типу политических систем, на Ваш взгляд, можно отнести российскую 

политическую систему? 

 

Тема 6. Политический режим. Недемократические политические режимы. 

Каково соотношение понятий политического режима и политической системы? 

Чем политический режим отличается от формы правления? 

Объясните, что понимается под моноцентризмом политической власти. 

Чем можно объяснить необычайно высокую степень явки граждан на выборы в авторитарных 

и тоталитарных режимах, а также высокий процент голосов, отданных за политических 

лидеров-автократов? 

В чем отличие авторитарных режимов от тоталитарных? Можно ли любую диктатуру считать 

тоталитаризмом? 

Какие причины способствуют сохранению и воспроизводству авторитаризма в современном 

мире? 

Что такое культ личности? 

Какой метод управления можно назвать доминирующим при тоталитарных режимах? 

Чем можно объяснить достаточно высокий уровень политического участия населения в 

тоталитарных государствах? 

Какую роль играет идеология в тоталитарных режимах? 

Покажите основные отличия авторитарного политического режима от султанистского. 

В чем суть концепций «авторитарной модернизации»? 

Что такое гибридные политические режимы? 

 

Тема 7. Демократический политический режим. 

Что такое демократия, какие значения имеет это понятие? 

Чем современная демократия отличается от античной? 

Ведет ли, на Ваш взгляд, принцип делегирования власти к ее потере большинством граждан? 

Как можно избежать «отчуждения» граждан от политики? 

Согласны ли Вы с тем, что политический и идейный плюрализм является необходимым 

условием формирования демократического политического режима? 

Что такое полиархия? 
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Назовите основные современные модели демократии. В чем суть каждой из них? 

Назовите достоинства и недостатки демократического политического режима? 

Что такое «делиберативная демократия»? 

Проблема измерения демократии. Как и почему менялись подходы к измерению демократии? 

Какие основные индексы демократии Вы знаете? 

Каковы основные идеи критики демократии как политического режима? 

Как имеют в виду исследователи, говоря о «кризисе» современной демократии?  

Какие характеристики «постдемократии» выделяет К. Крауч? В чем причина перехода в 

состояние «постдемократии»? 

Какие основные концепции взаимосвязи цифрового развития и демократии Вы знаете? 

Можно ли современный российский политический режим охарактеризовать как 

демократический? 

 

Тема 8. Политический институт. 

Приведите примеры политических институтов. Обоснуйте свой выбор. 

Чем различается трактовка политического института в классическом институционализме и 

неонституционализме? 

Что означает процесс политической институциализации? 

Является ли правящая партия государственным политическим институтом? 

Приведите примеры формальных и неформальных политических институтов; приведите 

пример инновационного политического института. Ответ обоснуйте.  

 

Тема 9. Государство как политический институт.  

Какие подходы к определению государства Вы знаете? 

Сформулируйте два определения, в одном из которых понятие «государство» подразумевало 

бы страну, в другом – высшие институты власти. 

Чем правовой подход к пониманию природы государства отличается от политического? 

В чем суть дискуссии о степени государственного вмешательства в сферы общественной 

жизни? 

Что такое национальное государство? 

Что такое государственный суверенитет? Насколько он возможен в современном мире? 

Что такое «национальный интерес»? 

Сравните понятия правового и социального государства. 

Когда и зачем введено понятие «государственной состоятельности»? 

Чем похожи парламентская республика и парламентская монархия? 

Каковы основные отличия унитарного государства от федеративного? 

Чем можно объяснить двухпалатную структуру федерального парламента (бикамерализм)? 

В чем сильные и слабые стороны федеративного государственно-территориального 

устройства? 

 

Тема 10. Гражданское общество.  

Сформулируйте общее определение гражданского общества. 

В чем заключается основное предназначение гражданского общества? 

Что такое корпоративизм?  

Почему в настоящее время наблюдается рост интереса к неокорпоративной модели 

государства?  

Что такое группа интересов? Чем она отличается от группы давления? 

Когда возникли первые теории групп интересов? 

Назовите формы политической активности церкви в современном мире. 

Почему исследователи говорят об «удвоении реальности» благодаря деятельности СМИ? 

Какие типологии медийных систем современного мира Вы знаете? 

Что такое «медиатизация политики»? Какие школы исследования медиатизации Вы знаете? 



 

Что такое политическая сеть и каковы ее основные функции? 

Покажите достоинства и недостатки сетевого принципа политического управления. 

Каковы условия эффективности сетевой структуры в политике? 

 

Тема 11. Институты главы государства и государственного управления.  

Покажите значение главы государства в политике. 

Как возможно сочетание в исполнении функций главы государства единоличного и 

коллективного начал? Приведите примеры. 

Какие подходы к определению понятия государственного управления вы знаете? 

Когда появилась бюрократия как политический институт? 

Назовите основные черты веберовского идеального типа бюрократии. 

Как понимали бюрократию В. Вильсон и Ф. Гуднау? 

Чем патримониальная бюрократия отличается от рациональной? 

Что такое проблема «достойного правления»? Какие подходы к измерению качества 

управления Вы знаете?  

Что такое парламент? Каковы основные принципы парламентаризма? 

Какие этапы эволюции парламентаризма в России Вы можете выделить? 

 

Тема 12. Партии и партийные системы 

Чем политическая партия отличается от общественно-политического движения? 

Какие причины происхождения партий вы можете назвать? 

Как складывалась партийная система в странах Западной Европы? 

Каковы особенности формирования современных российских политических партий? 

В чем сложность классификации политических партий? 

Какие типы партий вам известны? Приведите примеры. 

Чем отличаются кадровые партии от массовых? 

Что такое картельные партии? 

От каких факторов зависит конфигурация партийной системы? Как политический режим и 

избирательная система могут влиять на формат партийной системы? 

Какие типы многопартийных систем вы знаете? 

В чем, на Ваш взгляд, заключаются достоинства двухпартийной политической системы? 

Приведите примеры. 

Как вы считаете, повысилась или снизилась роль партий в политике за последние 50 лет, и 

почему? 

 

Тема 13. Выборы. Избирательные системы. 

Что такое избирательная система? 

Почему выборы считаются одним из важнейших механизмов функционирования 

демократического государства? Какие функции они выполняют? 

Что означает принцип равенства возможностей кандидатов на выборах? 

Что такое мажоритарная система абсолютного большинства, применяется ли она в РФ? 

Почему мажоритарная система относительного большинства считается более стабильной, 

выгодной существующему режиму? 

Какие разновидности мажоритарных избирательных систем Вы знаете? 

В чем заключаются достоинства и недостатки пропорциональной избирательной системы? 

Какие разновидности пропорциональных избирательных систем Вы знаете? 

Применяется ли в настоящее время смешанная избирательная система на выборах в РФ? 

 

Раздел 4. Политический процесс и политическое изменение Политический процесс и 

политическое изменение 

 

Тема 14. Политический процесс.  
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Что такой политический процесс в широком смысле слова? 

Что такой политический процесс в узком смысле слова? 

Приведите примеры микро- и макропроцессов в политике. 

В чем суть структурно-функционального подхода к пониманию политического процесса? 

Выделите основания для типологии политических процессов. 

Какова структура политического процесса? 

Какую роль играют политические решения в жизни общества? 

Какие существуют виды политических решений? 

Назовите основные этапы принятия и реализации политических решений. 

 

Тема 15. Субъекты политики. 
Назовите основных субъектов политического процесса.  

В чем отличие политического субъекта от политического агента? 

Сравните нормативно-институциональный и социально-редуктивный подходы к выделению 

субъектов политики. 

Приведите примеры субъектов российской политики.  

Представители какой теоретико-методологической школы считают индивида первичным 

субъектом политики? 

Какие типологии политических субъектов Вам известны? 

Как Вы думаете, почему в современных исследованиях политологи часто предпочитают 

говорить именно об акторах политики? В рамках каких методологических подходов это 

происходит? 

 

Тема 16. Политическое поведение и политическое участие 

Что такое политическое поведение, как его можно измерить? 

Что такое homo politicus? 

В чем суть идеи рационального выбора?  

Что такое «ограниченная рациональность»? 

Приведите примеры «работы» когнитивных эвристик при принятии политических решений. 

Какие факторы содействуют (и противодействуют) повышению политического участия? 

Какие виды политического участия вы знаете? 

Каковы причины кризисов политического участия и какие способы их преодоления Вы можете 

назвать? 

 

Тема 17. Политические элиты и политическое лидерство 

Что такое политическая элита? 

Каковы причины формирования элит? Неизбежно ли такое «политическое неравенство»? 

Какова роль политических элит в развитии общества? 

Какие типы политических элит вы знаете? 

Что означает понятие «новый класс» в концепции М. Джиласа? 

Как может разрешаться противоречие между элитизмом и демократией? 

Что такое «циркуляция элит»? 

Каковы достоинства и недостатки существующих систем отбора в элиту? 

Что такое номенклатура? Как вы думаете, произошла ли смена номенклатурной элиты в 

современной России? Обоснуйте свой ответ. 

Зачем нужны политические лидеры? 

Есть ли отличия между понятиями «политический лидер» и «политический руководитель»? 

Что такое формальное и неформальное лидерство? 

Какие концепции лидерства вы знаете? 

Что изучают психоаналитические концепции лидерства? 

Что такое стиль политического лидерства? Приведите примеры лидерских стилей из 

современной политической практики. 



 

Раскройте содержание основных функций политического лидера. Какие из этих функций 

выполняются современными отечественными политическими лидерами? 

 

Тема 18. Теории политического изменения и развития 

Сравните понятия политического изменения и политического развития. 

Какие типы политического изменения Вам известны?  

Чем отличатся государственный переворот от революции? 

Кто автор известной концепции прогресса в социальных науках? В чем суть этой концепции? 

По каким критериям можно определить, прогрессирует ли наше общество или регрессирует? 

Назовите признаки современного общества. Чем оно отличается от традиционного? 

За что критиковали в 1970-е годы теорию политической модернизации? 

Какие теории постиндустриального общества вы знаете? 

Что такое «высокая современность»? 

Как соотносятся понятия «модернизация» и «демократизация» в различных концепциях? 

Перечислите основные концепции демократизации. В чем суть каждой из них?  

Какие модели демократического транзита вы можете назвать? 

Что Д. Растоу считал необходимым предварительным условием перехода к демократии? 

В чем особенности понимания демократии Й. Шумпетером? 

Что такое «воронка причинности»? 

 

Тема 19. Политические технологии 

Что такое политические технологии? 

Что такое политический консалтинг? 

Перечислите типы политических технологий. 

Охарактеризуйте технологии избирательных кампаний. 

Что такое политический имидж и какова его роль в современном политическом процессе? 

 

Раздел 5. Политическая культура и идеология 

 

Тема 20. Политическая культура 

Каковы сущность и основные структурные элементы политической культуры? 

Как связаны идеи системного подхода и типологии политических культур Г. Алмонда и С. 

Вербы? 

Каким образом можно классифицировать политические культуры? 

В чем проявляется влияние политической культуры на политический процесс? 

Как связаны демократия и «синдром человеческого развития» по Р. Инглхарту? 

Что такое «культурные установки» по Хофстеде? 

Как связаны «социальный капитал» и действенность демократических институтов по Р. 

Патнэму? 

К какому из типов политических культур Вы отнесли бы современную Россию? 

Выделите и охарактеризуйте основные уровни политического сознания. 

Что относят к чувственным элементам политического сознания? 

Что такое политическая социализация? Какие каналы политической социализации Вы можете 

назвать? 

Перечислите основные модели политической социализации.  

 

Тема 21. Политическая идеология 

Какую роль играют современные идеологии в обществе? 

Почему идеологию считают ложным сознанием? 

В чем суть дискуссий о «конце идеологий»? 

Наблюдается ли сейчас явление реидеологизации? Обоснуйте 

Существует ли в современной России доминирующая идеология? 
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Как решается в либерализме антиномия свободы, равенства и справедливости? 

В чем заключается суть концепции государства–«ночного сторожа»? 

Перспективны ли, на Ваш взгляд, идеи и ценности либерализма для современной России? 

Назовите важнейшие сущностные характеристики консерватизма. 

Кто является представителем консерваторов в современной России? 

Каковы позиции консерваторов в трактовке проблем свободы, демократии, государства? 

В чем отличие социал-демократизма от либерализма? 

Что такое идейно-политический спектр? 

Чем отличается экстремизм от терроризма? 

Кто определял нацию как «воображаемое сообщество» и почему? 

Какие новые идеологические течения развиваются в конце XX- начале XXI века? В чем их 

основное содержание? 

 

 

Часть 2. Практически задания 

 

Задание 1. 

Оценка политического режима 

 

Оценка политического режима по критериям Х. Линца; например: оцените политический режим 

в Китае на основе методологии Х. Линца. Разместите его в пространстве осей Линца. Выделите 

тип данного режима;  

Оцените политический режим в Российской Федерации на основе методологии Х. Линца. 

Разместите его в пространстве осей Линца. Выделите тип данного режима. 

 

Задание 2.  

Задания на расчет индексов влияния:  

- расчет индекса Шепсли-Шубика для одной из парламентских партий (кейс VII Государственной 

думы);  

- расчет индекса Шепсли-Шубика для одной из парламентских партий (кейс VIII 

Государственной думы) 

- расчет индекса Банцафа для одной из парламентских партий (кейс VII Государственной думы);  

- расчет индекса Банцафа для одной из парламентских партий (кейс VIII Государственной думы). 

 

Задание 3  

Тема «Эффективное число партий» 

Необходимо рассчитать эффективно число партий для партийных систем российских регионов. 

Для этого на сайте ЦИК РФ скачать наборы данных о выборах в законодательные собрания 5 

регионов страны. Затем, подставить данные в формулу эффективного числа партий (если 

используется модифицированная, то указать автора). По получившемуся эффективному числу 

партий определить типы партийных систем выбранных регионов. 

 

Задание 4.  

Задание на расчет по методу Хэйра-Нимейера 

 - В таблице ниже представлены результаты выборов в 40-местный законодательный орган 

Республики Н. Рассчитайте, сколько мандатов получит каждая из партий согласно методу Хэйра-

Нимейера: 

в случае отсутствия избирательного барьера? 

 

Партия единого народа Н. 85 000 



 

Партия всех трудящихся 45 000 

Партия прогресса 42 000 

«Союз за свободу» 18 000 

Зеленое будущее 10 000 

Общее число избирателей 200 000 человек 

 

Продемонстрируйте расчеты. 

 

- В таблице ниже представлены результаты выборов в 40-местный законодательный орган 

Республики Н. Рассчитайте, сколько мандатов получит каждая из партий согласно методу Хэйра-

Нимейера 

в случае избирательного барьера в 5%? 

 

Партия единого народа Н. 85 000 

Партия всех трудящихся 45 000 

Партия прогресса 42 000 

«Союз за свободу» 18 000 

Зеленое будущее 10 000 

Общее число избирателей 200 000 человек 

 

Продемонстрируйте расчеты. 

 

 

Примерные задания для самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости) 

 

Задание 1  

Тема «Политическая власть» 

Необходимо проанализировать основные теоретические подходы к определению политической 

власти и заполнить таблицу. Для каждого подхода необходимо рассмотреть не менее 2х 

авторов. 

 

Пример таблицы: 

Подход Автор и 

название 

работы 

Определение 

политической 

власти 

Источник 

политической 

власти 

Структура 

власти/ 

властных 

отношений 

Функции 

власти 

Потенциально-волевые 

концепции 

     

Инструментально-

силовые концепции 

     

Структурно-

функциональные и 

системные концепции 

     

Коммуникативные 

концепции 
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Постструктуралистские 

концепции 

     

 

Задание 2  

Тема «Политическая модернизация» 

Необходимо проанализировать основные теоретические подходы к определению политической 

модернизации, а также основные модели модернизации. Объясните смену подходов к 

исследованию модернизации  

 

Задание 3 

Тема «Институциональный и неоинституциональный подходы к политическим 

исследованиям» 

 

Необходимо сравнить основные институциональные и неоинституциональные подходы к 

изучению политических процессов и явлений.  

 Нормативный институционализм 

 Институционализм рационального выбора 

 Исторический институционализм 

 Институционализм в исследованиях внешней политики и международных 

отношений 

 Эмпирический (структурный) неоинституционализм 

 Социальный неоинституционализм 

Сравнение необходимо провести по следующим параметрам: 

 Представители и самые известные работы 

 Объект и предмет исследования 

 Методология исследований 

 Преимущества и недостатки (ограничения) подхода 

 

Задание 4.  

Творческие вопросы о политической культуре 

- Показать связь системного анализа и критериев выделения типов политической культуры Г. 

Алмондом и С. Вербой. Объяснить выбраковку вариантов. 

- Как взаимосвязаны ценностные шкалы безопасность-самовыражение и традиционность-

секулярность в модели Р. Инглхарта? Как ученый интерпретирует данную взаимосвязь? 

 

Задание 5. 

Креативные вопросы о моделях демократии.  

1. Какие основные отличия постдемократии от демократии приводит К. Крауч? Считает ли он, 

что речь идет о разных политических режимах?  

2. Какие аргументы Джеймс Скотт («Благими намерениями государства…») привел бы против 

параметров, предлагаемых Р. Патнэмом для оценки демократичности и эффективности местного 

самоуправления? 

 

Критерии оценки: 



 

 

- глубокое понимание и знание программного материала; 

- самостоятельное и творческое освоение дополнительной литературы;  

- умение грамотно выполнять задания, предусмотренные программой. 

 

 

В рамках занятий используется система «мягкого рейтинга». 
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Рейтинг-карта 

по курсу "Теория политики" 

 

Вид 

Отчетности 

Количество Баллы на 

единицу 

отчетности 

Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Обязательное 

количество 

баллов по 

данному виду 

работ 

Подготовка рефератов по курсу 2  До 8 16 8 

Подготовка и выступление с 

докладом (сообщением) на 

семинаре  

4  До 8 32 8 

Участие в обсуждении доклада / 

выступление на семинаре 

34 1-4 136 43 

Написание контрольной работы 4 До 10 40 Не менее 5 по 

каждой, итого 

- 20 

Творческое эссе 1  До 10  10 0 

Итоговая игра 1 5 5 0 

Посещение семинарского 

занятия 

34 0,3 10,2 5 

Посещение лекции 18 0,3 5,4 3 

Общее количество баллов, 

необходимое для получения 

оценки  

отлично – от 160 баллов 

хорошо – от 125 баллов 

удовлетворительно – от 87 баллов  

Недобор 

обязательны

х баллов по 

любому из 

видов работ - 

оценка 

«неудовлетво

-рительно»  

 

Комментарии к рейтингу: Набранные ранее очки снимаются за невыполнение в срок 

обязательных заданий – доклада, реферата, сообщения (до -3 очков), а также за предоставление 

текстов рефератов и эссе, являющихся плагиатом (выдачей чужого произведения за своё, 

дословным воспроизведением текста без указания источника), опубликованных в печати или 

Интернете (минус 8 баллов), без возможности в дальнейшем сдавать рефераты и выполнять 

дополнительные задания. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), критерии и шкалы оценивания  
 

Примерные экзаменационные вопросы  

1. Объект и предмет теории политики. Теория политики в структуре политической науки.  

2. Соотношение предметных полей теории политики и других социальных наук. 

3. Структура и свойства политики. Многозначность понятия политики. 

4. Категория власти в политической науке. Соотношение политики и власти. 

5. Основные подходы к пониманию природы и сущности власти. 



 

6. Источники политической власти. Способы доступа к политической власти. 

7. Структура и функции политической власти.  

8. Понятие ресурсов власти. 

9. Аспекты власти (директивный, функциональный, коммуникативный, символический). 

10. Формы и методы власти.  

11. Легитимность и легальность власти. Типы легитимности. 

12. Основные типологии власти в теории политики. 

13. Политическая и неполитическая власть. Политическая и государственная власть. 

14. Власть как каузальное отношение. Проблема соотношения актуального и потенциального в 

понятии власти. Интенция и власть. 

15. Волюнтаристские трактовки власти 

16. Постструктуралистские трактовки власти. 

17. Власть как символический посредник в политической системе. 

18. Коммуникативные теории политической власти. 

19. Понятие власти в конструктивизме П. Бурдье. Виды капиталов и их соотношение.  

20. Власть-знание. 

21. Симулятивная природа политической власти в концепции постмодернизма. 

22. Атрибутивно-субстанциональные и реляционные концепции власти. 

23. Концепции политического насилия и ненасилия. 

24. Проблема эффективности власти в теории политики. 

25. Разделение властей и его значение в жизни современного общества. 

26. Понятие политической системы, основные подходы к определению. 

27. Структура и функции политической системы. Характеристика ее подсистем. 

28. Типология политических систем. 

29. Понятие политического режима, основные подходы к определению. 

30. Характеристика и типология авторитарных политических режимов.  

31. Особенности султанистского политического режима. 

32. Основные признаки тоталитарного политического режима.  

33. Современные теории тоталитаризма. 

34. Исторические формы демократии. 

35. Модели современных демократических политических режимов.  

36. Концепция полиархии. 

37. Понятие «постдемократия». 

38. Понятие политического института. Становление категории «политический институт». 

39. Государственные и негосударственные политические институты. 

40. Традиционные и инновационные политические институты. 

41. Категория институциализации в политической науке. 

42. Понятие и типы трансформации политических институтов. 

43. Государство как универсальный политический институт. Эволюция представлений о 

происхождении государства. 

44. Современные теории государства. 

45. Понятие и признаки национального государства. 

46. Понятия правого и социального государства. 

47. Государственная политика. 

48. Основные государственные институты. 

49. Типы административно-территориального устройства в современном мире. 

50. Понятие гражданского общества. Современные концепции гражданского общества. 

51. История и основные особенности взаимодействия гражданского общества и государства. 

52. Парламент как институт представительства в политике. 

53. Понятие и основные признаки политической партии. 

54. Функции и цели деятельности политических партий. 

55. Происхождение политических партий. 
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56. Структура политических партий. Типы современных партийных инфраструктур. 

57. Руководство политической партией. Понятие «внутреннего круга». 

58. Классификация политических партий. 

59. Место и роль политической партии в современном обществе. 

60. Группы интересов в политике. 

61. Типология и функции групп интересов. 

62. Лоббистская деятельность в политике. 

63. Органы местного самоуправления в политической системе. 

64. Корпорации как новая организационно-правовая форма в современной политике 

65. Влияние религиозных общин и церкви на политическую жизнь. 

66. СМИ как негосударственный политический институт. 

67. Медиатизация современной полититики. 

68. Институт главы государства в политической системе. 

69. Понятие и основные концепции государственного управления. 

70. Понятие правительства, типы современных правительственных структур. 

71. Бюрократия как политический институт. 

72. Теории бюрократии. 

73. Бюрократическая природа современных государств. 

74. Патримониальная и рациональная бюрократия. 

75. Проблема коррупции в современном государстве. 

76. Сетевые структуры в политике. Типы политических сетей. 

77. Понятие партийной системы. Типы партийных систем. 

78. Понятие избирательной системы. Типы современных избирательных систем. 

79. Разновидности мажоритарной избирательной системы. 

80. Разновидности пропорциональной избирательной системы. 

81. Основные признаки смешанной избирательной системы 

82. Партийная и избирательная системы: взаимовлияние. 

83. Понятие субъекта политики, иерархия и типология субъектов политики. 

84. Основные подходы к определению первичных субъектов политики. 

85. Политический актор, политический агент и политический субъект: анализ и сопоставление 

понятий. 

86. Соотношение категорий «политический процесс», «политическое изменение» и 

«политическое развитие».  

87. Политический процесс, его виды и особенности. Подходы к интерпретации политического 

процесса. 

88. Типология политических процессов. 

89. Структура и акторы политического процесса. 

90. Методы анализа политического процесса. 

91. Особенности политико-управленческих решений. Теории и методы принятия политических 

решений. 

92. Понятие, основные теории политической элиты. 

93. Понятие и теории политического поведения. 

94. Поведенческий подход к политике. 

95. Теория политического обмена. 

96. Электоральное поведение и методы его изучения. 

97. Понятие политического участия. Формы и виды политического участия. 

98. Кризисы политического участия в современных государствах и основные способы их 

преодоления. 

99. Понятие политической элиты как субъекта политики. Основные теории элит. 

100. Политическая стратификация и социальное значение элит в политическом процессе. 

101. Типология элит. 

102. Системы рекрутирования политической элиты. 



 

103. Современные подходы к политическому лидерству. 

104. Типология политического лидерства. Функции политических лидеров в обществе. 

105. Политические технологии и политический консалтинг. 

106. Технологии избирательных кампаний. 

107. Понятие политического имиджа. 

108. Проблематика политического изменения в истории политической мысли. Типы 

политического изменения.  

109. Современные теории политического изменения и политического развития. 

110. Традиционное, переходное и современное общество: основные признаки.  

111. Понятие и основные черты современности (модерна).  

112. Модерн как общество риска в современных социально-политических теориях. 

113. Основные этапы и модели развития теории политической модернизации.  

114. Предпосылки и факторы политической модернизации.  

115. Теория демократического транзита как новая модель объяснения политических изменений.  

116. Понятие демократизации. Стадии демократического транзита.  

117. Понятия постиндустриального и постсовременного общества в политической науке. 

Признаки постсовременного общества.  

118. Происхождение понятия «политическая культура». Концепция политической культуры 

Г.Алмонда и С.Вербы.  

119. Современные концепции политической культуры.  

120. Типы политических культур. Принцип деления политических культур на восточные и 

западные. 

121. Основные структурные элементы и уровни политического сознания. Сознательное и 

бессознательное в политической культуре.  

122. Понятие политической социализации, основные подходы и интерпретации. 

123. Агенты политической социализации. 

124. Происхождение понятия идеологии. Классические и современные подходы к определению 

понятия идеологии.  

125. Консервативная идеология в современной политике.  

126. Современное значение идеологии либерализма.  

127. Особенности социалистической идеологии. Эволюция современной социал-демократии.  

128. Национализм как идейно-политическая доктрина в современной политике.  

129. Анархизм и его современные формы. 

130. Радикализм и экстремизм в современной политике. 

131. «Новые» идеологии рубежа XX-XXI вв. 

132. Значение идеологий в современном политическом процессе.  

 

Также обязательно используются практические задания (задачи и т.д.), аналогичные 

разбираемым на семинарах (см. выше)  

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Шкала Критерии оценивания знаний обучающегося 

отлично всестороннее, систематическое и глубокое знание программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала 
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хорошо полное знание программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

удовлетворительно знание основного программного материала в объёме, необходимом для 

дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий 

неудовлетворительно пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

 

7. Ресурсное обеспечение: 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: Курс лекций. М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для студентов вузов. Изд. 2-е. М.: Юрайт, 2017. 

3. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию. Академический курс. М.: Юрайт, 2015. 

4. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие / Ин-т «Открытое о-во». М.: 

Высш. шк., 1998. 

5. Панарин А.С. Политология: западная и восточная традиции. М., 2000. 

6. Панарин А.С. Политология: Учебное пособие. М., 2002. 

7. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д.Клингемана, М., 1999. 

8. Политология: Учебник / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М.: Проспект, 2007. 

9. Политология: Учебник / Под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М.: Высш. образование, 

2009. 

10. Политология: Учебное пособие / Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. Хренова. СПб.: Питер, 2005. 

11. Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы: Научное издание / Под ред. Л.В. 

Сморгунова / Е. Б. Шестопал, Л.В. Сморгунов, А.И. Соловьев и др. М.: Аспект Пресс, 2015. 

12. Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О.В. Гаман-

Голутвина, А.И. Никитин / Т.А. Алексеева, А.А. Байков, В.Г. Барановский и др. М.: Аспект 

Пресс, 2019. 

13. Соловьев А.И. Политология, 2-е издание. исправлен. и дополн., М.: Аспект-Пресс, 2017. 

Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

  



 

Дополнительная литература 

Раздел 1. Объект, предмет и методы теории политики. 

Тема 1. Политика как объект теории политики 

1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис, 1998, № 1.  

2. Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. 

3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. М., 1983. 

4. Бадью А. Можно ли мыслить политику? Краткий курс по метаполитике. М.: Логос, 2005. 

5. Бейме фон К. Политическая теория: эмпирическая политическая теория // Политическая 

наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина, Х.-Д.Клингемана, М., 1999.  

6. Белов Г.А. Особенности развития политической мысли России // Кентавр, 1994. № 1. 

7. Белов Г.А. Политика как общественное явление // Кентавр, 1993, № 2. 

8. Бойцова О. Ю. Политическая наука в XX веке: общие характеристики и основные этапы 

становления // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки, 2001, №1. 

9. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.  

10. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные сочинения. М., 1990. 

11. Гаджиев К. Политическое: Концептуальное измерение // Кентавр, 1992, № 1-2. 

12. Гидденс Э. Политика, управление и государство // Рубеж. Альманах социальных 

исследований. Сыктывкар, 1992, № 3. 

13. Избранные труды профессоров нравственно-политического отделения Московского 

университета (1804-1835) / Предисловие А.Ю. Шутова. М.: Альфа-М, 2010.  

14. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: 

РОССПЭН, 1997. 

15. Ирхин Ю.В. Парадигмальные основы, школы и этапы развития политической науки в США 

// Электронная библиотека РАПН / http://rapn.ru. 

16. Истон Д. Будущее постбихевиоральной фазы в политической науке // Политическая наука: 

проблемно-тематический сборник. М.: РАН ИНИОН, Институт сравнительной политологии, 

2000, № 4. С. 100-113. 

17. Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический журнал, 1993, 

№ 8. С. 115-128. 

18. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная 

сравнительная политология. Хрестоматия. М., 1997. 

19. Ковалевский М. М. Современные социологи. М.: ЛКИ, 2008. 

20. Крауз-Мозер Б. Теории политики. Методологические принципы / Пер. с польск. Харьков: 

Издательство Гуманитарный центр, 2008. 

21. Макарычев А. С., Сергунин А. А. Постмодернизм и западная политическая наука // 

Социально-политический журнал. 1996. № 3. 

22. Мерриам Ч. Новые аспекты политики: Отрывки из книги // Социально-политический журнал, 

1996, № 5. 

23. Никитина А. Г. О том, «как возможна» наука политология (Становление и основные 

методологические проблемы) // Полис, 1998, № 3. 

24. Оукшот М. Что такое политическая теория? // Политическая теория в XX веке: Сборник 

статей / Под ред. А. Павлова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008.  

25. Очерки истории политической науки в Московском университете. Под ред. А.Ю. Шутова. 

М.: Аспект Пресс, 2009. 

26. Панарин А.С. О мире политики на Востоке и Западе. М., 1999. 

27. Панарин А.С. Объяснение и понимание в политической науке // Вестник РГНФ,1997, №2. 

28. Парсонс Т. Понятие общества // Американская социологическая мысль. М.: Изд. 

Международного ун-та бизнеса и управления, 1996. 

29. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. М.: Аспект-Пресс, 1998. 

30. Пляйс Я.А. Политология в контексте переходной эпохи в России. М.: РОССПЭН, 2010. 

31. Пляйс Я.А. Политология в России: итоги первого десятилетия // Вестник МГУ Серия 

«Политические науки», 2001, № 3. 

http://rapn.ru/
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32. Политическая наука в Западной Европе. Под ред. Клингеманна Х-Д. М.: Аспект Пресс, 2009. 

33. Политология. Лексикон / Под ред. А. И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007. 

34. Фавр П. Политическая наука во Франции // Полис, 1996, № 6. С. 109-117. 

35. Фёгелин Э. Политическая теория и паттерн общей истории // Политическая теория в XX веке: 

Сборник статей / Под ред. А. Павлова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

36. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии, 1992. T.I. Вып.1. 

37. Щербинин А.И. Политический мир во времени и пространстве // Полис, 1994, № 6. 

38. Эрроу К. Общественный выбор и индивидуальные ценности. М. 1963 

 

Тема 2. Методология теории политики. 

1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой 

обзор. М.: Аспект-пресс, 2002. 

2. Бадью А. Можно ли мыслить политику? Краткий курс по метаполитике. М.: Логос, 2005. 

3. Барт Р. Мифологии / Перевод с франц. С. Зенкина. М.: Академический проект, 2008.  

4. Бенетон Ф. Введение в политическую науку, М., 2002. 

5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 

6. Берталанфи Л. фон. История и синтез общей теории систем // Системные исследования. 

Ежегодник. М., 1973. 

7. Бурдье П. Практический смысл / Отв. ред. пер. и Послесл. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя, М.: 

«Институт экспериментальной социологии», 2001.  

8. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.  

9. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Бьюкенен Дж. Соч. Т. 1. М.: Таурус 

Альфа, 1997. 

10. Вебер М. Объективность социально-научного и социально- политического познания // Вебер 

М. Избранные произведения. М., 1990. 

11. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 644–706. 

12. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1956. 

13. Ганнел Д. Политическая теория: эволюция отрасли // Вестник Московского университета. 

Сер. 12. Социально-политические науки, 1993, № 1. С. 66-83. 

14. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический проект, 

2003.  

15. Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина // Политическая наука: 

новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 

16. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: 

Владимир Даль, 2004. 

17. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие / Ин-т «Открытое о-во». М.: 

Высш. шк., 1998. 

18. Джексон Д.И. Политическая методология: общие проблемы // Политическая наука: новые 

направления / под ред. Р. Гудина, Х.Д. Клингеманна, пер. с англ. М., 1999. 

19. Доган М. Политическая наука и другие социальные науки // Политическая наука: новые 

направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 

20. Дойч К. О политической теории и политическом действии / пер. с англ. // Политическая 

теория в XX веке. М.: Территория будущего, 2008.  

21. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990. С. 

471–481. 

22. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической 

мысли. Зарубежная политическая мысль: В 5 т. Т. 2. М.: Мысль, 1997. 

23. Канеман Д., Тверски А., Словик П. Принятие решений в условиях неопределенности: 

Правила и предубеждения. Харьков: Издательство Институт прикладной психологии 

«Гуманитарный Центр», 2005. 632 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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