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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса:  
Дисциплина призвана познакомить студентов с основами политической науки и 
сформировать у них общее представление о политике, ее основных аспектах, 
проблемах, закономерностях и ее взаимодействии с другими сферами 
общественной жизни. 
Задачи учебной дисциплины: 

 - освоение знаний об основных понятиях политической науки, процессах развития 
политологии, важнейших событиях; 
- ознакомление студентов с основными политическими ценностями, идеологиями, 
режимами и современными политическими институтами; 
- воспитание гуманного отношения к людям, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран; 
- усвоение студентами необходимых знаний о политической жизни общества, его 
политической системе, о проблемах внутренней политики и международных 
отношений. 
- обсуждение актуальных тем и проблем российской политики, а также политики 
зарубежных стран; 
- применение знаний и представлений для принятия политических решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 

Дисциплина «Политология» относится к выборным дисциплинам Блока 1 учебного 
плана (модуль 2). 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций дисциплины «Политология» в соответствии 
с матрицей компетенций ОП ВО. 

 
Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

№ п/п  Шифр компетенции  Предшествующие 
дисциплины  

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин)  

Универсальные компетенции  
1 УК-1   
 УК-5   

Общепрофессиональные компетенции  
    
    

Профессиональные компетенции  
(вид профессиональной деятельности 

1    
    

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 



УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

- основные понятия политической науки (политика, власть, государство, 
политическая система, политическое представительство, политический режим, 
политическая культура и др.);  
- основные теоретические перспективы и направления в изучении политики;  
- важнейшие политические ценности (свобода, политические права, равенство, 
справедливость и др.);  
- основные политические институты (государство, политические партии, 
партийные системы, группы давления, выборы и др.);  
- основные характеристики политического процесса в современной России и в 
мире. 

Уметь: 
- выделять характерные черты политической сферы общества;  
- анализировать действия политической элиты; 
- анализировать положения политических идеологий, анализировать процесс 
становления, развития политических режимов; 
- анализировать деятельность политических партий и развитие партийных систем; 
- анализировать протекание политического процесса во всех его проявлениях; 
- анализировать причины, поводы политического конфликта, а также процесс его 
протекания; 
- толерантно воспринимать различие политических и идеологических ценностей, 
политический выбор, социальные и культурные различия людей;  
- логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь об 
актуальных политических событиях. 

 
Владеть: 
            - методами политологического исследования; 
            - основами анализа политических систем; 
             - сформированным представлением о политических системах и режимах, о месте 

человека в политических процессах;  
             - навыками анализа политических явлений и процессов;  

 - навыками самостоятельной оценки и осмысления политической информации. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3 (три)_ зачетные единицы 
 

Семестры (модули) Вид учебной работы  Всего часов         
Аудиторные занятия (всего)  32 1   3   
В том числе:  
Лекции  16         
Практические занятия           
Семинары   16         
Лабораторные работы            
Самостоятельная работа (всего)  76         

3 з.е.Общая трудоемкость 108 ак. час.         

 



 
 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1. Политика как объект 
и предмет 

исследования 

Понятие «Политология», «Политика», их сущность и 
многообразие. Политика как предмет исследования. 
История дисциплины. Основные функции политики. 
Политология в России. Основные сферы 
политологического знания. Структура и методы 
политической науки. Политология и другие социальные 
науки. Основные темы и проблемы в изучении 
российской политики. Основные подходы к изучению 
политики 

2. История 
политических учений 

Идеальное государство Платона и Аристотеля. История 
возникновения и развития политической теории 
Политическая теория древнего мира. Вклад в развитие 
политической мысли Фомы Аквинского и Августина 
Блаженного. Трактат «О граде Божьем». Рассмотрение 
соотношения политики и государственного устройства. 
Политическая теория эпохи возрождения. Труд Н. 
Макиавелли «Государь», его влияние на политические 
взгляды современников. Т. Гоббс «Левиафан»: 
переосмысление роли государства и политики. 
Политические взгляды Ж.-Ж. Руссо. Революция в 
политической теории и общественном мировоззрении. 
Основные идеи западной политической мысли Нового 
времени.  Зарубежная политическая мысль: идеи и 
методы в Новейшее время. Политические идеи М.Вебера. 

3. Государство 
 

Понятие государства. Основные признаки государства. 
Суверенитет. Публичность. Монополия на использования 
легального принуждения. Теории государства. 
Обязательная и универсальная юрисдикция государства. 
Правовое государство. Государство и политическое 
управление. Теории государства. Основные функции 
государства. Формы государственного устройства. 
Конфедерация, федерация, унитарное государство. 
Формы государственного правления. Монархия, ее 
разновидности. Республика. Президентские, 
парламентские, смешанные республики. Социальное 
государство. Государство в России 

  4.  Политические 
идеологии 

 

Понятие и сущность идеологии. Основные концепции 
идеологии. Идеология и политическая теория. Функции 
политических идеологий. Перспективы идеологий. 
Классический и современный либерализм. Вариации 
современного либерализма. Либертаризм. Консерватизм. 
Традиционализм и фундаментализм. Христианская 
демократия. Новые правые. Социализм и коммунизм. 
Фашизм и праворадикальные идеологии. Итальянский 



фашизм и германский национал-социализм. Современный 
фашизм и национализм. Исламский фундаментализм. 
Феминизм.  

5. Политическая 
культура 

 

Политическая культура как предмет исследования. 
Структура политической культуры. Политические 
установки и ориентации. Политическая социализация. 
Агенты политической социализации. Политическая 
культура и политическая система. Политическая культура 
и политические изменения. Типы политических культур. 
Патриархальный, подданнический и активистский типы 
политической культуры, их комбинации. Доминирующая 
политическая культура в России: преемственность и 
изменения. Основные факторы формирования российской 
политической культуры. Политическая культура и 
перспективы либеральной демократии в России. 

6. Политические 
режимы 

 

Понятие «политический режим» и его сущность. 
Основные факторы, определяющие характер 
политического режима. Классификация современных 
политических режимов. Тоталитарный политический 
режим. Истоки тоталитаризма. Фашистские и 
коммунистические тоталитарные режимы. 
Советологические концепции советской политической 
системы. Авторитарные режимы. Типы авторитарных 
режимов. Традиционная монархия. Военные режимы. 
Бюрократические режимы. Олигархические режимы. 
Популистские режимы. Политический режим в России.  

7. Политическое 
лидерство 

Понятие и природа политического лидерства. Основные 
теории лидерства. Функции политических лидеров. 
Типология лидеров. Классификация лидеров на основе 
имиджа. Классификация лидеров по стилю поведения. 
Особенности политического лидерства в современной 
России. 

8. Современный 
политический процесс 

Понятие и сущность политического процесса, его виды и 
возможные участники. Политические процессы в 
современной Российской Федерации, их особенности. 
Структура власти и властных отношений. Проблемы 
Глобализации и мультикультурализма. Построение 
социального государства. Проблемы современного 
государства и возможные пути их решения.  
Мировой политический процесс: основные тенденции и 
перспективы. Геополитика. Основные участники мировой 
политики и международных отношений: государства, 
международные организации. Внешняя политика 
государства. Глобальные проблемы мировой политики. 
Интеграционные процессы в современном мире. 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

№ п/п Наименование раздела дисциплины  
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1.  Политика как объект и предмет 
исследования 2 2   9 13 

2. История политических учений 2 2   9 13 
3. Государство 2 2   9 13 
4. Политические идеологии 2 2   9 13 
5. Политическая культура 2 2   9 13 
6. Политические режимы 2 2   9 13 
7. Политическое лидерство 2 2   9 13 
8. Современный политический процесс 2 2   13 17 
 Итого: 16 16   76 108 

        
 

6. Лабораторный практикум (не имеется) 
 
7. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
1. 1 Понятие «Политология», «Политика», их сущность и 

многообразие. Политика как предмет исследования. 
История дисциплины. Основные функции политики. 
Политология в России. Основные сферы 
политологического знания. Структура и методы 
политической науки. Политология и другие социальные 
науки. Основные темы и проблемы в изучении 
российской политики. Основные подходы к изучению 
политики 

2 

2. 2. Идеальное государство Платона и Аристотеля. История 
возникновения и развития политической теории 
Политическая теория древнего мира. Вклад в развитие 
политической мысли Фомы Аквинского и Августина 
Блаженного. Трактат «О граде Божьем». Рассмотрение 
соотношения политики и государственного устройства. 
Политическая теория эпохи возрождения. Труд Н. 
Макиавелли «Государь», его влияние на политические 
взгляды современников. Т. Гоббс «Левиафан»: 
переосмысление роли государства и политики. 
Политические взгляды Ж.-Ж. Руссо. Революция в 
политической теории и общественном мировоззрении. 
Основные идеи западной политической мысли Нового 
времени.  Зарубежная политическая мысль: идеи и 
методы в Новейшее время. Политические идеи 
М.Вебера. 

2 

3. 3. Понятие государства. Основные признаки государства. 2 



Суверенитет. Публичность. Монополия на 
использования легального принуждения. Теории 
государства. Обязательная и универсальная юрисдикция 
государства. Правовое государство. Государство и 
политическое управление. Теории государства. 
Основные функции государства. Формы 
государственного устройства. Конфедерация, федерация, 
унитарное государство. Формы государственного 
правления. Монархия, ее разновидности. Республика. 
Президентские, парламентские, смешанные республики. 
Социальное государство. Государство в России 

4. 4 Понятие и сущность идеологии. Основные концепции 
идеологии Идеология и политическая теория. Функции 
политических идеологий. Перспективы идеологий. 
Классический и современный либерализм. Вариации 
современного либерализма. Либертаризм. Консерватизм. 
Традиционализм и фундаментализм. Христианская 
демократия. Новые правые. Социализм и коммунизм. 
Фашизм и праворадикальные идеологии. Итальянский 
фашизм и германский национал-социализм. 
Современный фашизм и национализм. Исламский 
фундаментализм. Феминизм.  

2 

5. 5 Политическая культура как предмет исследования. 
Структура политической культуры. Политические 
установки и ориентации. Политическая социализация. 
Агенты политической социализации. Политическая 
культура и политическая система. Политическая 
культура и политические изменения. Типы политических 
культур. Патриархальный, подданнический и 
активистский типы политической культуры, их 
комбинации. Доминирующая политическая культура в 
России: преемственность и изменения. Основные 
факторы формирования российской политической 
культуры. Политическая культура и перспективы 
либеральной демократии в России. 

2 

6. 6 Понятие «политический режим» и его сущность. 
Основные факторы, определяющие характер 
политического режима. Классификация современных 
политических режимов. Тоталитарный политический 
режим. Истоки тоталитаризма. Фашистские и 
коммунистические тоталитарные режимы. 
Советологические концепции советской политической 
системы. Авторитарные режимы. Типы авторитарных 
режимов. Традиционная монархия. Военные режимы. 
Бюрократические режимы. Олигархические режимы. 
Популистские режимы. Политический режим в России.  

2 

7. 7 Понятие и природа политического лидерства. Основные 
теории лидерства. Функции политических лидеров. 
Типология лидеров. Классификация лидеров на основе 
имиджа. Классификация лидеров по стилю поведения. 
Особенности политического лидерства в современной 
России. 

2 

8. 8 Понятие и сущность политического процесса, его виды и 2 



возможные участники. Политические процессы в 
современной Российской Федерации, их особенности. 
Структура власти и властных отношений. Проблемы 
Глобализации и мультикультурализма. Построение 
социального государства. Проблемы современного 
государства и возможные пути их решения.  
Мировой политический процесс: основные тенденции и 
перспективы. Геополитика. Основные участники 
мировой политики и международных отношений: 
государства, международные организации. Внешняя 
политика государства. Глобальные проблемы мировой 
политики. Интеграционные процессы в современном 
мире. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, 
укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, 
наглядными пособиями, литературой: 
Лекционная аудитория 
Характеристики оборудования: 
Проекционный экран на электроприводе. 
Выход в сеть Интернет. 
Программные продукты: 
Операционная система: Windows Vista, 7-10; 
Microsoft Оffice; 
- научная библиотека с читальным залом. 
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом дисциплины. Доступность для 
студентов к сетям типа Интернет в количественном отношении равняется одному выходу 
на десять студентов. 
 
9. Информационное обеспечение дисциплины   
а.) Программное обеспечение - Microsoft Office (Word, Power Point), Windows Vista, 7-10. 
б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Электронно-библиотечная система РУДН – http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
3. Научная электронная библиотека Scholar Ru (политические науки) – 
http://www.scholar.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» – http://e.lanbook.com/ 
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/ 
6. Другие платформы:  
- http://www.politstudies.ru  
- http://www.jstor.org  
- http://www.gov.ru 
 
 
 
 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 



а) основная литература 
1- Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 395 с. - Серия: Бакалавр. 
Академический курс. 
2- Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров / 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2013. - 423 с.  
3- Мухаев Р.Т. Политология: Учеб. для вузов. – М.: Проспект, 2010 – 640 с. 
4- Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учеб. для вузов – М: Аспект 
Пресс, 2009 – 477 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. - М.: 
Издательство Юрайт, 2016. - 315 с. - Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2. А.И. Демидов, В.М. Долгов, А.В. Малько Политология: учеб. для вузов. –. М.: 
Гардарики, 2004. –397 с.; 

3. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // Полис 
(Политические исследования). - 1997. - № 6. - С. 174-183. 

4. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. Ачкасов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 495 с. - Серия: Бакалавр. 
Углубленный курс. 

5. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. 
Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. Академический 
курс. 

6. Бердашкевич А.П. Основные принципы формирования и реализации 
государственной политики //ВМУ. Сер.12, политические науки.-2001.- №4.-С. 82-94. 

7. Бойцова О.Ю. Политическая наука в XXв.: общие характеристики и основные этапы 
становления //ВМУ.Сер.12, политические науки.-2001.-№ 1.-С.5-18. 

8. Борисенков А.А. О предмете и содержании политологии //Социально-гуманитарные 
знания.-2001.-№ 4.-С. 142-153. 

9. Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / 
И. А. Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. 
— Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

10. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для магистров / И. А. 
Василенко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 488 с. - Серия : Магистр. 

11. Дегтярев А.А. Политика как сфера общественной жизни // Социально-политический 
журнал. – 1997. – №2. – С. 1-11. 

12. Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. Л. Дробот. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. - 476 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

13. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — Серия : 
Бакалавр. Академический курс. 

14. Махнач В.Л. Политика.Основные понятия : справочник, словарь. – М. : 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010 – 498 с. 
16. Митрошенков О.А. Политическое знание и теория // ВМУ. Сер. 12. Политические 
науки. – 2002. – №4. – С. 6-24. 

17. Мовсесян А.Г. Либерализм и экономика. - М. : Логос, 2003 
18. Мокров А.П. Власть и общество в истории России : учеб. пособие / А.П. Мокров; 

Акад. труда и соц. отношений; каф. философии и политологии. - М. : АТиСО, 2005. 
19. Никифоров Ю.Н. Политические партии современной России: эволюция 

многопартийности и статуса партии. Монография, - Уфа: БГУ, 2008. 



20. Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е. Б. Шестопал. – М.: Аспект Пресс, 
2008. 

21. Опитц Р. Фашизм и неофашизм : Пер. с нем. / Под ред. А.А. Галкина. - М. : 
Прогресс, 1988. 

22. Орлов, И.Б. Политическая культура России ХХ века : учеб. пособие для студентов 
вузов. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

23. Оруэлл Дж 1984 : роман ; Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пер. 
с англ. В. Голышева, Л. Беспаловой]. - Москва : Изд-во АСТ ; Владимир : ВКТ, 
2008. - 412. 

24. Панарин А.С. Политология : учеб. для вузов. - М. : Гардарики, 2004. - 480 с. 
25. Пляйс Я.А. Отечественная политология на рубеже XXиXXIвв. //Полис.-2002.- № 2.- 
С. 175-180. 

26. Политические партии России: история и современность: Учеб. для вузов/Под ред. 
А.И. Завелева,Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева.- М.:РОССПЭН,2000. 

27. Политологический словарь / Под ред. Халипова В.Ф. -М.: Высшая школа, 1995. 
28. Политология : учеб. для вузов / А.Ю. Мельвиль, Т.А. Алексеева, К.П. Боришполец и 

др. - М. : Проспект, 2004. - 624 с. 
29. Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993. 
30. Политология: Хрестоматия / Под ред. М.А. Василика. - М.: Гардарики, 2000. - 843 с. 
31. Пушкарева, Г. В. Политология: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Г. В. Пушкарева. - М.: Издательство Юрайт, 2016 г. - 295 с.  Серия: 
Бакалавр. Академический курс. 

32. Соловьев А.И. Политика и мораль. Грани очеловеченного дискурса / А.И. Соловьев 
// Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 1996. - № 1. - 
С. 37-47 

33. Тимерманис, И. Е. Политология: учебник для бакалавров / под ред. И. Е. 
Тимерманиса. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 701 с. - Серия : Бакалавр. Базовый 
курс. 

34. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата 
и магистратуры / С. Г. Туронок. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 291 с. - Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс. 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа студента 
 

Перечень домашних заданий по темам. 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Политика как 
объект и предмет 
исследования 

1) Основные функции политики; 
2)  Объект и предмет политики; 
3) Соотношение политики и политологии  
4) Категории политической науки 

2. История 
политических 
учений 

1) Основные этапы развития и становления 
политологии 

2) Политические идеи Древней Греции и Рима 
3) Особенности политической мысли 

Средневековья 
4) Основные идеи западной политической 

мысли Нового времени. 
3. Государство 

 
1) Правовое и социальное государство 
2) Сущность, принципы и формы 

государственного устройства общества 



3) Проблемы современного государства 
4) Автономия и субсидиарность 

4. Политические 
идеологии 
 

1) Политическое сознание 
2) Роль идеологии в политическом сознании 
1) Политическая идеология в Российской 

Федерации 
5. Политическая 

культура 
 

1) Политическая культура и политические 
ориентации граждан 

2) Влияние цивилизационного фактора на 
политическую культуру 

3) Политическая культура и характер власти в 
обществе 

6. Политические 
режимы  
 

1) Демократия: идеал и политические реалии 
2) Сущность. типология и функции 

политического режима 
3) Современные политические режимы 
3) Анализ произведения Дж.Оруэлла «1984» 

7. Политическое 
лидерство 

1) Сущность и ведущие концепции 
политического лидерства 

2) Типология политического лидерства 
3) Политические элиты 
4) Особенности политического лидерства в 

современной России 
8. Современный 

политический 
процесс 

1) Основные концепции развития мировой 
политики 

2) Геополитика и модели формирования 
мирового порядка 

3) Глобальные проблемы человечества и 
мировая политика 

4) Вызовы мультикультурного общества 
1) Особенности современного политического 

процесса в России. 
 

Рекомендации по написанию реферата 
 Работа может быть выполнена в печатном варианте. Объём – не менее 12 листов 
Работа над рефератом включает следующие этапы:  
 1. Выбор темы реферата. Из предложенного списка или самостоятельно, но в 
любом случае согласуется с преподавателем.  
 2. Подбор научной, учебной литературы. Перечень основной литературы к каждой 
теме курса представлен в данном пособии. Однако он может оказаться 
недостаточным. Подобрать дополнительную литературу студент может с помощью 
библиографических каталогов в научной библиотеке, либо в интернете. 
  3. Изучение подобранной литературы. Изучение литературы следует проводить в 
следующей последовательности: прочитать оглавление, ознакомиться с предисловием 
(введением) и заключением. В оглавлении следует отметить разделы и параграфы, 
материал которых представляет наибольший интерес для раскрытия темы. В 
предисловии студент, как правило, может найти для себя ответы на вопросы: в чем 
актуальность темы исследования, каковы основные проблемы и границы 
исследования. Изучение литературы предполагает конспектирование основных 
положений текста. Форма конспектирования может быть разнообразной: развернутый 
или краткий конспект, простой или развернутый план, тезисы, подбор цитат. Итогом 
этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу 
исследуемого вопроса.  



 4. Составление плана реферата. На основе собранных материалов определяют 
структуру, содержание и объем реферата. Структура реферата, как правило, включает 
введение, основную часть и заключение. План записывается в форме вопросов к 
тексту, каждому информативному центру текста соответствует один вопрос. Во 
введении следует обосновать актуальность рассматриваемой темы, ее теоретическое и 
практическое значение, указать объект и предмет исследования, его цель и перечень 
задач, решение которых предполагается для достижения указанной цели. Введение 
рекомендуется писать в последнюю очередь. Основная часть посвящена раскрытию, 
детализации, доказательству основных положений работы. Вначале дается 
информация обзорного характера, затем - новая информация. Приводятся и 
объясняются сведения о результатах исследования. В заключении излагаются 
основные результаты исследования, оценки и рекомендации теоретического и 
практического характера, краткая формулировка главных выводов.  
 5. Изложение содержания работы и ее оформление. Это завершающий этап 
исследования. Оправданной является методика написания работы, когда студент в 
начале готовит ее черновой вариант, не заботясь о тщательной стилистической 
обработке текста. Затем текст внимательно перечитывается, анализируется, 
редактируется, в него вносятся необходимые изменения, коррективы, дополнения. В 
библиографии приводится перечень источников, изучение которых повлияло на 
формирование авторской позиции по исследуемой проблематике. 
  При использовании в работе опубликованных материалов обязательна отсылка к 
их источнику. Сноски на использованную литературу необходимо располагать внизу 
страницы. Особого внимания требует оформление научного аппарата. Он должен 
соответствовать государственному стандарту: имя автора или издателя, сначала 
фамилия, затем инициалы; название произведения пишется нормальным шрифтом, 
без кавычек, сначала название части издания (статьи, главы), затем через «//» – 
название всего издания; через точку и тире – место издания; через двоеточие – 
название издательства; через запятую – год издания, в журнале – только номер и год 
выпуска; через точку или точку и тире – номера использованных страниц (если 
использовалась не вся книга). Через точку или точку и тире – полное количество 
страниц в источнике (если использовалась вся книга);  
 Реферат представляется в отпечатанном виде на листах А4, при печати необходимо 
соблюдать условия: поля: верх и низ – 2,5 см., левое поле – 3 см., правовое – 1,5 см.; 
основной шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; текст форматируется по 
ширине, абзац 1,25 см., с переносами; 57 постраничные сноски Times New Roman, 
кегль 12, интервал 1,0; текст форматируется по ширине, абзац 1,25 см., с переносами; 
нумерация страниц сверху по центру; на первом листе (титульный лист) номер не 
ставится, но в общее количество страниц он включается. Объем работы, как правило, 
должен быть не более 15 страниц машинописного текста (объем приложения, если он 
есть, не учитывается). Выгодно выделяют работу красочные графики и 
статистические материалы. 

 
Методические указания для студента, слушателя с указанием компетенций, 

которые получают студенты в процессе самостоятельной работы. 
Требования к работе над основными понятиями по курсу «Политология» Студенту 
необходимо знать основные, представленные ниже, понятия по курсу 
«Политология». Для этого необходимо завести тетрадь (12 листов), в которую 
выписать все предлагаемые для изучения понятия при помощи учебника, словаря 
по политологии, или Интернет ресурсов, и самостоятельно составить 
политологический словарь с полными развёрнутыми определениями основных 
терминов. Каждый термин необходимо пронумеровать. Возможно оформление на 
формате А4. Все понятия необходимо знать к экзамену (зачёту). Студенты, не 
выполнившие задание, не будут допущены к экзамену / зачету. Форма контроля - 



устный опрос и проверка оформленной работы. 
 

Словарь (глоссарий) основных терминов и понятий (включая индекс) 
 

Абсентеизм (от лат. absentis – отсутствующий) – проявление равнодушного 
отношения населения к политической жизни, уклонение от участия в ней, в т. ч. от 
участия в голосовании на выборах. 

Абсолютизм (от лат. absolutus) – форма государственного правления, при которой 
политическая власть находится в руках одного лица – монарха. Отличается чрезвычайно 
высокой степенью централизации государственной власти, фактическим 
отсутствием разделения властей. 

Авангард (от франц. avant – впереди + garde – стража) – передовая, ведущая часть 
какого-либо коллектива, социальной группы, общества. 

Автаркия политическая (от греч. autarkeia – самоудовлетворение) – совокупность 
мер и средств, используемых государственными органами, направленных на обособление 
политических институтов в целях создания замкнутой политической системы, отдельных 
ее организационных структур, их видов. 

Автократия (от греч. autokrateia – самовластие, самодержавие) – одна из форм 
государственного правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном 
полновластии одного лица в государстве. 

Автономия (от греч. autonomia – самоуправление, независимость) – способность, 
право самостоятельного, относительно независимого функционирования территориально-
политических субъектов в составе государственного образования, закрепленное 
конституцией. 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть) – тип политического режима, 
характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного 
(властного) органа, но при наличии ее определенных ограничений: экономических 
(допускает многообразие форм собственности), политических (зачастую имеет опору в 
блоке партий и движений), социальных (не претендует на введение единообразия, не 
уничтожает враждебные силы, классы и т.п.), идеологические (допускает ограниченное и 
латентное существование иных, кроме традиционных, систем ценностей. 

Авторитарная личность – набор особых личностных характеристик, 
включая ригидность, нетерпимость в мировоззрении и невозможность принятия 
различных точек зрения. 

Авторитарный (от лат. auctoritas – власть, влияние) – (1) основанный на 
беспрекословном подчинении власти, диктаторский; (2) властный. Авторитарное 
лидерство предполагает единовластное и директивное (т.е. категорически приказное, не 
терпящее возражений) управление людьми. Лидер здесь сосредоточивает в своих руках 
почти все основные управленческие функции и не позволяет подчиненным выходить за 
жесткие рамки отведенных им ролей. Тщательно контролируя работу людей, он 
постоянно держит их под угрозой применения силы или других мер принуждения и 
наказания за те или иные ошибки. 

Авторитет – тип власти, при котором люди с готовностью подчиняются приказам, 
поскольку считают осуществление власти легитимным. М. Вебер различал легально-
рациональный, традиционный и харизматическийавторитет. Легально-рациональный 
авторитет предполагает подчинение формальным правилам, которые были установлены 
посредством общепризнанных процедур. Следование традиционному авторитету 
предполагает принятие правил, которые воплощают обычаи и древнюю практику. В 
случае харизматического авторитета приказам подчиняются потому, что последователи 
верят в экстраординарные качества своего лидера. Всякий режим, который пользуется 
минимальной общественной поддержкой, имеет, с точки зрения М. Вебера, некоторые 
основы легитимности, даже если этот режим в значительной мере полагается на силу. 



Анархизм – политическое течение, провозглашающее своей целью 
уничтожение государства и замену любых форм принудительной власти свободной и 
добровольной ассоциацией граждан. “Анархизм – это вывернутая наизнанку 
буржуазность” (В.И. Ленин). 

Аристократия (от греч. aristos – лучший и kratos – власть) – форма 
государственного правления, основанная на власти знатного привилегированного 
меньшинства, избранных (лучших), а также сам социальный слой, состоящий, как 
правило, из крупных землевладельцев (в феодальной России и в других странах эпохи 
средневековья и Нового времени). 

Буржуазия – неточно используемый термин при описании характеристик среднего 
или правящего класса при капитализме. Предполагается, что эти классы заинтересованы в 
сохранении капитализма и борются с рабочими за распределение прибавочной 
стоимости. Более правильное понимание термина связано с городским классом 
предпринимателей и промышленников, характерным для раннего капитализма. 

Бюрократия – тип организации, которой присущи четкая иерархия власти, 
предписания и инструкции, определяющие поведение; штат чиновников, работающих 
полный рабочий день за плату. 

Вето (от лат. veto – запрещаю) – в самом широком плане означает запрещение 
какого-либо решения, принятого полномочным органом, но не совпадающего с позицией 
органа или лица, которые обладают этим правом. В политической практике право вето 
означает возможность запрещения одним политическим органом или лицом выполнять 
решение или постановление другого органа или лица. 

Властвующая элита – небольшая группа, к которой относят людей, 
концентрирующих в своих руках политическую и экономическую власть. 

Власть – способность отдельных индивидов или членов групп достигать 
определенных целей и реализовывать свои интересы в рамках социальных отношений, не 
считаясь с оказываемым сопротивлением. Власть – это волевое отношение между людьми, 
при котором один человек (или какой-либо субъект) воздействует на другого с целью 
заставить его поступать определенным образом. Особенность властного влияния (в его 
отличии от других форм влияния) заключается в его принудительности. 

Волюнтаризм (от лат. voluntas – воля) – форма политической деятельности 
субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая 
объективные законы развития политической жизни, политического процесса. 

Вотум (от лат. votum – желание, воля) – политическое решение, принятое в 
результате голосования. Например, в демократических государствах вотум доверия (или 
недоверия) деятельности правительства, министра и т.п. выносится парламентом. При 
вынесении вотума недоверия правительство, или государственный деятель, как правило, 
уходят в отставку. 

Высший класс – социальный класс, состоящий из наиболее богатых членов 
общества, имеющих наследуемое состояние, собственный крупный бизнес или 
владеющих пакетами акций на большую сумму. 

Геноцид (от греч. genos – род и лат. caedere – убивать; букв. “уничтожение рода, 
племени”) – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 
религиозным, классовым мотивам. Как правило, геноцид связывают с фашизмом и 
расизмом. 

Глобализация – всемирная экономическая, культурная и политическая интеграция 
на многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной системы. 
Это обусловливает развитие таких экономических, культурных и политических 
процессов, которые вследствие их независимости от политики государств и 
межнациональных сообществ невозможно объяснить с помощью традиционной логики 
развития отдельных стран. Глобализация производства, например, происходит при 
интеграции заводов, принадлежащих многонациональным компаниям в различных 
странах, когда продукция собирается из деталей, изготовляемых по всему миру. 



Глобализация производства способствует глобализации продукции, поскольку для 
потребителей привычнее покупать всемирно признанную продукцию, а не ту, что 
предназначена для национального рынка. В современных условиях деятельность 
многонациональных корпораций осуществляется вне контроля со стороны какого-либо 
государства. Глобализация культуры имеет в своей основе так называемый консьюмеризм 
(стратегии потребительства), который распространился по всему миру и заменил 
локализованные культуры. Стратегии потребительства распространяются через 
маркетинговую деятельность многонациональных компаний и через средства массовой 
коммуникации, которые, часто, также являются собственностью многонациональных 
информационных компаний. Технологические изменения в области телекоммуникаций 
также способствовали распространению однородной потребительской культуры. 
Интенсификация процессов глобализации в конце прошлого века обусловила появление и 
развитие широкого международного антиглобалистского движения. 

Государство – совокупность институтов (политический аппарат, законодательные 
органы, исполнительная власть на центральном и местном уровне, суд, полиция, 
вооруженные силы), основной функцией которых является основанное на праве 
управление жизнью общества на определенной территории. Важнейшей характеристикой 
государства является то, что оно действует как институциональная система политического 
господства и обладает монополией на легитимное применение силы. В социологии 
сложились три подхода к оценке роли государства: (1) ряд ученых (М. Вебер и др.) 
рассматривают государство как независимую силу, которая руководствуется 
собственными правилами действия – легально-рациональными правилами бюрократии – и 
господствующую над всеми социальными группами; (2) марксисты считают, что 
государство в капиталистических обществах отстаивает интересы капитала и 
господствующего класса; (3) плюралистический подход к оценке роли государства 
связан со стремлением избежать крайностей, рассматривая государство как силу, на 
которую в рамках демократического процесса может оказываться влияние со стороны 
различных политически представленных интересов.. 

Гражданская религия – формы ритуалов и верований, сходные с религиозными, 
но присущие мирской деятельности, например, парады и церемонии. 

Гражданское общество – это социальная общность, включающая в себя 
добровольно сформировавшиеся первичные негосударственные структуры в 
экономической, политической, социальной, духовной сферах жизни общества; это сфера 
многообразных проявлений свободных индивидов, различных ассоциаций. Гражданское 
общество невозможно представить без национальных, религиозных традиций, обычаев, 
мифов, символов, стереотипов поведения, морально-этических норм, ценностей. В 
гражданском обществе главное действующее лицо – личность, имеющая потребности, 
интересы. Личность обладает правом на индивидуальную свободу. Гражданское общество 
- это своего рода социальное пространство, в котором люди взаимодействуют между 
собой в качестве независимых как друг от друга, так и от государства. 

Демократия – общественно-политическая система, предоставляющая гражданам 
право участвовать в принятия политических решений и выбирать своих представителей в 
органы центральной и местной власти. 

Депривация – неравенство доступа к социальным благам. Депривация связана с 
бедностью и другими более общими формами социального неблагополучия. 

Деспотизм (от греч. despoteia – неограниченная власть) – форма самодержавной 
власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом власти, бесправием 
подданных; самовластие и тирания по отношению к окружающим. 

Диктатура (от лат. dictature – неограниченная власть) – способ осуществления 
государственной власти, для которого характерно непосредственное применение 
вооруженной силы, практически полное ограничение прав и свобод. Диктатура как 
особый способ осуществления власти возникает чаще всего в чрезвычайных условиях, в 
период обострения борьбы между классами и социальными группами. 



Дискриминация – действия, закрывающие членам определенной социальной 
группы доступ к ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным 
остальным. 

Идеология – общие идеи и верования, служащие для поддержки и оправдания 
интересов господствующих групп. Идеологии существуют во всех обществах, в которых 
существует четко выраженное неравенство между группами. Понятие “идеология” 
связано с понятием “власть”, поскольку идеологические системы служат для придания 
законности различиям в степени власти, которой обладают разные группы. 

Капитализм – экономическая система, основанная на рыночном обмене. Под 
“капиталом” понимаются богатство или деньги, инвестируемые на рынке с целью 
получения прибыли. Сегодня практически все индустриальные общества являются по 
своей ориентации капиталистическими – их экономические системы основываются на 
свободном предпринимательстве и экономической конкуренции. 

Класс – один из основных типов социальной 
стратификации (элементов социальной структуры) наряду с кастой и сословием 

Коммунизм (от лат. communis – общий) – политическая теория, в основе которой 
заложена идея общественного строя, позволяющего всем людям всесторонне развивать 
свои способности в условиях свободы и общественной пользы, а также политическая 
практика попытки создания подобных отношений. Коммунизм – это “ассоциация, в 
которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех” (К. 
Маркс, Ф. Энгельс), и осуществляется принцип общественного производства и 
распределения: “каждый – по способностям, каждому – по потребностям”. С позиций 
некоммунистических идеологий коммунизм (в том числе Маркса, Энгельса, Ленина) 
является утопией, т.е. учением, пытающимся обосновать принципиально нереализуемые 
исторические цели и средства их достижения. 

Консенсус социальный – наличие между двумя или более индивидами сходных 
ориентаций в каком-либо отношении. Та или иная степень согласия и согласованности в 
действиях необходима для любой формы социального общения, любой 
социальной организации. 

Консерватизм (от лат. conservate – сохранять, охранять) – политическая 
идеология, выступающая за сохранение существующего общественного строя, в первую 
очередь морально-правовых отношений, воплощенных в нации, религии, браке, семье, 
собственности. 

Конфедерация – форма межгосударственного союза, основой которого являются 
общие политические интересы, связанные с координацией и реализацией совместных 
действий данных государств. В конфедерации каждое государство сохраняет свою 
независимость, суверенитет, имеет собственные органы власти, обладает правом выхода 
из нее. В конфедерации нет единой конституции, единого гражданства. 

Конфликт социальный – попытка достижения целей путем подчинения, 
навязывания своей воли, удаления или уничтожения противника, стремящегося достичь 
тех же целей. От конкуренции конфликт отличается четкой направленностью, наличием 
инцидентов, жестким ведением борьбы. 

Конформизм – психологическая установка и поведение, которое представляет 
собой адаптивное (приспособительное) следование нормам, принятым в группе или 
обществе. Люди не всегда следуют социальным нормам только из-за того, что принимают 
ценности, лежащие в основе этих норм (законопослушность). Некоторые люди, а иногда и 
большинство следуют им из соображений прагматической целесообразности или из-за 
страха перед негативными санкциями (конформизм в узком, негативном 
смысле). Конформизм в политике характеризуется как способ политического 
приспособленчества, как пассивное принятие существующих политических порядков, как 
отсутствие собственных политических позиций, принципов, как “слепое” подражание 
господствующим стереотипам политического поведения. 



Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) – преступная деятельность в самых 
различных сферах, совершаемая должностными лицами в целях личного обогащения. 
Коррупция всегда носит тайный, теневой характер, осуществляется в результате сговора 
субъектов управления политической, хозяйственной и других областей общественной 
жизни, поэтому ее достаточно сложно обнаружить и ликвидировать. 

Легальность (законность) власти – политический порядок, опирающийся на 
законное право, подкрепленное соответствующими рационально-оправданными 
санкциями, тогда как его моральное содержание (поддерживаемое или не поддерживаемое 
большинством) считается вторичным (характерно для демократий). Правительства могут 
обладать законным авторитетом, не будучи справедливыми с точки зрения общественной 
морали. Но в то же время современное государство часто испытывает серьезный 
“дефицит” необходимой ему легитимности, когда его действия выходят за пределы 
общественного согласия. 

Легитимность – убеждение в том (прежде всего моральное), что принятый 
политический порядок справедлив и законен. Легитимная власть – власть, опирающаяся 
на подобные убеждения большинства населения (см.:легальность). 

Лобби – организация (группа), призванная главным образом оказывать 
политическое давление в поддержку (или против) политических мер, которые затрагивают 
интересы определенных социальных групп. 

Макиавеллизм – термин, связанный с именем итальянского политического 
деятеля и писателя Н. Макиавелли и означающий тип политического поведения, 
пренебрегающего нормами морали для достижения политических целей. Макиавелли 
считал, что правитель (“государь”) в силу своего положения выступает и как политик, и 
как частное лицо. В качестве последнего он обязан следовать моральным нормам, но как 
политик, отстаивающий интересы целого (государства, нации), он может, а подчас и 
должен пренебречь интересами части (индивидов, социальных групп, слоев), т.е. 
поступить не морально, поскольку мораль регулирует прежде всего внутригрупповые, а 
не внегрупповые социальные взаимодействия и отношения, являющиеся сферой политики. 
Такое понимание исторически обусловило формирование негативного смысла термина 
макиавеллизм, основным коррелятом которого стал девиз “цель оправдывает средства”, 
когда ради достижения поставленных целей (уже все равно каких) считаются 
оправданными и приемлемыми публичная ложь, коварство, вероломство, жестокость, 
обман политического противника. 

Меритократия (от лат. meritus – достойный и греч. kratos – власть) – власть 
наиболее одаренных, талантливых, а также теория, доказывающая, что традиционная 
демократия в условиях НТР перерастает в правление, осуществление власти наиболее 
талантливыми, одаренными людьми, квалифицированными специалистами. Основателем 
теории меритократии является английский социолог М. Янг. Он считал, что социальный 
прогресс зависит от меры сочетания власти и интеллекта. 

Модернизация – совокупность экономических, социальных, культурных, 
политических перемен, происходящих в обществе в связи с процессом индустриализации, 
освоения научно-технических достижений. 

Монархия – форма государственного правления, при которой верховная власть 
сосредоточена в руках одного лица – монарха и передается по наследству. 
Различают абсолютную монархию, т.е. не ограниченную конституцией или какими-то 
иными законами, и конституционную монархию, при которой власть монарха не 
распространяется на законодательную и исполнительную ветви государственной власти. 

Народ – в обыденном словоупотреблении: большая группа людей, связанных 
главным образом местом своего пребывания (“много народа на улице” и т.п.); в 
социологии: 1) слои и классы общества, которые на данном историческом этапе 
участвуют в решении задач общественного развития; 2) исторически сложившиеся типы 
этнических общностей: племен, народностей и наций, т.е. в значении этноса. 



Народность – тип этноса, характерный для раннеклассового общества. 
Исторически народности формируются в результате смешения и консолидации 
племенных общностей по мере развития между ними хозяйственных и других связей. 
Мощный фактор этого процесса – объединение частей формирующейся народности в 
рамках одного государства, а также распространение между ними одной религии. 

Национализм – система верований и символов, выражающая идентификацию с 
определенным национальным сообществом. Национализм в положительном смысле 
выражается в патриотизме. Национализм внегативном смысле – возвеличивание своей 
нации за счет принижения других наций; проведение политики и практики 
дискриминации по национальным признакам (государственный и бытовой национализм). 
Крайняя экстремистская форма национализма – фашизм. 

Нация – тип этноса, характерный для развитого классового общества, и 
исторически связанныйо со становлением капитализма, ликвидацией феодальной 
раздробленности, усилением хозяйственных связей, распространением грамотности и 
литературы на родном языке, укреплением национального самосознания. По П. Сорокину, 
нация – это группа людей, которые: 1) являются гражданами одного государства; 2) 
имеют общий язык и общую совокупность культурных ценностей, происходящих из 
общей прошлой истории этих людей и их предшественников; 3) занимают общую 
территорию, на которой живут они и жили их предки. Только единство всех этих 
признаков образует нацию. “Нация – это народ, обретший государственность” (И.А. 
Ильин). Русская нация в указанном смысле возникла в середине IX века. 

Олигархия – правление экономически господствующего меньшинства в 
организации или обществе. 

Отчуждение – объективный процесс, сопровождаемый чувством, что наши 
возможности, которыми мы обладаем как человеческие существа, присваиваются другими 
людьми. Это понятие (заимствованное из философии Г. Гегеля) первоначально 
использовалось К. Марксом для обозначения мысленного проецирования (приписывания) 
человеческих возможностей на богов. Затем этот же термин он стал использовать для 
описания утраты рабочими в условиях капиталистической эксплуатации контроля над 
задачами и результатами собственного труда и своего жизненного бытия в целом. 

Парламент (от франц. parler – говорить) – высший представительный и 
законодательный орган государства, осуществляющий функции представительства 
основных социально-политических сил страны, законодательную деятельность. 

Партия политическая (от лат. partis – часть) – группа единомышленников, 
стремящихся к завоеванию, удержанию, влиянию, участию в государственной власти на 
различных ее структурных уровнях. 

Пассионарность (от лат. passio – страсть) – одно из основных понятий в теории 
этногенеза Л.Н. Гумилева, обозначающее особое свойство характера людей, 
провоцируемое вариациями биохимической энергии живого вещества биосферы, и 
проявляющееся как непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, 
неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто 
иллюзорной). Цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже 
собственной жизни, а тем более жизни и счастья своих соплеменников. 

Политика – средства (силовые, экономические, информационные и др.), с 
помощью которых власть оказывает влияние на сущность и содержание 
правительственной деятельности. Сфера политики включает действия не только тех, кто 
осуществляет непосредственное правление, но и многих других социальных групп. 
Существуют различные способы, с помощью которых люди, не входящие в аппарат 
управления, могут оказывать влияние на политику (лоббирование). 

Политический режим – обозначение способов осуществления власти в данном 
государстве. Различают тоталитарный политический режим – полное огосударствление 
всей жизни общества, абсолютная политическая, идеологическая (а подчас и 
экономическая) монополия государства с опорой на разветвленную структуру силовых, 



надзорных и идеологических органов; авторитарный политический режим, 
характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или властного органа, 
и при котором, в той или иной степени ограничиваются не личные, не экономические, а 
прежде всего политические права; этот режим опирается в основном на армию, 
традиционную религию, а не на политические партии и 
идеологии; демократический политический режим характеризуется признанием народа 
источником власти, равноправием граждан, подчинением меньшинства большинству при 
принятии решений с учетом интересов меньшинства, выборностью государственных 
органов, соблюдением прав и свобод. 

Постиндустриальное общество – понятие, употребляемое теми, кто считает, что 
процессы социальных перемен, проходящих в настоящее время, перешагнули рубеж 
индустриальной эры. Постиндустриальное общество (синонимы: информационное, 
технотронное, кибернетическое и др.) базируется в большей степени на производстве 
информации и услуг, чем на производстве товаров в традиционном понимании, 
свойственном индустриальному обществу. Основным противоречием 
постиндустриального общества становится противоречие между знанием и 
некомпетентностью, а не противоречие между трудом и капиталом, как это было в 
прежнюю эпоху  

Право – система общественных регулятивов, суть которых состоит в социальной 
регуляции деятельности и отношений между людьми с помощью законодательно 
закрепленных норм, выполнение которых обеспечено принуждением со стороны 
государства, в чем и заключается основное отличие права от нравственности, морали. 
“Право – это воля господствующего класса, возведенная в закон” (К. Маркс). 

Правовое государство – государство, отличительными признаками которого 
являются: верховенство закона в жизни общества; реальность прав и свобод личности; 
взаимная ответственность государства и личности; разделение власти на 
законодательную, исполнительную и судебную; наличие эффективных форм контроля за 
осуществлением законов. Правовое государство – это форма государственного 
суверенитета народа, т.е реализация его естественного права на свободное объединение в 
политический союз. 

Престиж – социально закрепленное уважение к индивиду или группе, основанное 
на их статусе. 

Рабство – форма социальной стратификации, при которой одни люди в буквальном 
смысле принадлежат другим как их собственность. 

Равенство – принято выделять четыре типа равенства: (1) равенство людей - 
обычно связано с религией, где все равны перед Богом-Отцом человечества; (2) 
равенство возможностей при достижении целей, когда все позиции в обществе должны 
достигаться в результате конкурентного отбора на основе образовательных достижений и 
личного таланта; (3) равенство условий – когда условия жизни выравниваются с 
помощью законодательства или так наз. позитивной дискриминации, способствующей 
восходящей социальной мобильности в пользу групп, составляющих меньшинство; 
каждый из названных типов равенства подвергался критике либо как неосуществимый, 
либо как нежелательный. Иногда говорят о невозможности достижения принципиального 
равенства потому, что это требует социализации детей вне семьи с целью минимизации 
наследования культурных преимуществ, запрета конкуренции, стремления к 
доминированию, личной свободы и т.д. Критики же этой позиции считают, что ее 
сторонники используют идею “свободы выбора” не для действительной защиты свободы, 
а для сохранения тех привилегий, которыми они пользуются благодаря существующему 
социальному неравенству. (4) фактическое равенство. 

Разделение властей – важнейший принцип функционирования политической 
власти в правовом государстве, исключающий возможность соединения законодательной, 
исполнительной и судебной власти в руках одного человека или господствующей группы 
(органа власти). 



Революция – процесс социально-политических, экономических и идеологических 
изменений, в котором задействованы массовые социальные движения и партии, 
связанный с использованием насилия для свержения существующего политического 
режима с последующим формированием нового правительства. Революция отличается от 
заговора тем, что она носит массовый характер и приводит к значительным переменам в 
политической системе. Заговор, (как и бунт) – это формы вооруженного захвата власти 
для смены политического лидера, но без радикальных перемен в политике (путч – 
неудавшийся заговор). 

Республика – форма государственного устройства, при котором источником 
власти является народ; высшие органы власти либо избираются гражданами, либо 
формируются общенациональными представительными учреждениями (например, 
парламентами). 

Свобода – способность человека, группы, общности действовать в соответствии со 
своими интересами и целями, осознавая социально-необходимые объективные 
ограничения этих действий. (“Свободы тем больше, чем больше клетка” - популярная в 
среде интеллигентов политическая шутка эпохи “застоя”). 

Собственность – совокупность прав индивида как на неодушевленные объекты 
(земля, дома, предприятия и т.д.), так и на одушевленные (животные, люди). Основными 
правами собственности являются права контроля, распоряжения и извлечения выгоды. 
“Собственность есть кража” (П. Прудон). 

Солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь членов 
социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости 
достижения общих целей; совместная ответственность. 

Традиционный авторитет, традиционная легитимация власти – общественно-
политический порядок, при котором государственная власть обладает всеми 
правомочиями, поскольку воспринимается большинством как воплощающая исконные 
обычаи, многовековую практику (характерно для монархий). 

Унитарное государство – форма государственно-территориального устройства, 
при котором власть осуществляется при верховенстве единой конституции, 
централизованных органов государственного управления, высших судебных органов. 
Входящие в такое государство территориально-административные образования 
практически не имеют политической самостоятельности. Существует единое гражданство. 

Управление – функция специфического органа организации, которая обеспечивает 
направление деятельности всех без исключения элементов организации, удерживает в 
допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от 
поставленных целей. 

Фашизм – система политических идей, или реальная политическая практика, 
основанные на представлениях об интеллектуальном, моральном, историческом 
превосходстве одних рас или наций над другими. 

Федеративное государство – система государственно-территориального 
устройства, в которой власть при обоюдных ограничениях осуществляется одновременно 
общенациональным правительством и автономными органами политического правления. 
Субъекты федерации не имеют права выхода из ее состава. 

Харизматический авторитет, харизматическая легитимация власти – 
общественно-политический порядок, при котором приказам власти подчиняются потому, 
что последователи верят в экстраординарные свойства своего лидера, вождя, чей 
авторитет выходит за пределы обычной практики. Такой порядок характерен для 
архаичных обществ и обществ с тоталитарным, диктаторским режимом (см.: авторитет, 
легально-рациональный авторитет, традиционный авторитет). 

Ценности – разделяемые большинством общества убеждения относительно целей, 
к которым люди должны стремиться, и основных средств их достижения 
(терминальные и инструментальные ценности). 



Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) – (1) исторически 
достигнутые результаты какой-либо культуры; (2) культура определенного региона и 
определенного исторического периода. 

Эволюция – (от лат. evolutio – развертывание) – (1) Развитие явления или процесса 
в результате постепенных непрерывных изменений, переходящих одно в другое без 
скачков и перерывов при сохранении качественной определенности в ходе качественно-
количественных изменений (в отличие от революции). 

Экспансия – силовое, экономическое и/или культурно-информационное (в т.ч. 
пропагандистское) расширение сфер влияния господствующих групп, государств, союзов, 
корпораций, религиозных объединений. 

Этнос – общность (по Л.Н. Гумилеву - природная, неразрывно связанная с 
окружающим ее ландшафтом; по Ю.В. Бромлею - социально-историческая), члены 
которой имеют специфическое самосознание общей культурной идентичности, 
отделяющей их от членов других групп. Практически во всех обществах этнические 
отличия связаны с различиями в материальном благополучии и власти, и это проявляется 
особенно ярко, если этнические особенности являются также и расовыми. Внешней 
формой выражения этноса является этноним – его самоназвание (русские, мадьяры, 
суоми, хань, чукча и др.). 

Этноцентризм – восприятие идей, образцов поведения и практик 
других культур (“чужих”) в терминах собственной культуры. Этноцентристские суждения 
не позволяют справедливо оценивать другие культуры. Этноцентрист неспособен или не 
желает рассматривать другие культуры в их собственных рамках. 

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
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темы 

Баллы 
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Тема 1: Понятие 
«Политология», 
«Политика», их 

сущность и 
многообразие 

 

0,25   0,5  0,5    5  

 
Раздел 1: 

Политика как 
объект и предмет 

исследования Тема 2: Политика 
как предмет 

исследования. 
История 

дисциплины 

0,25   0,5  0,5    5  

12,5 

Тема 1: Идеальное 
государство 
Платона и 

Аристотеля. 

0,25   0,5  0,5    5  
 

Раздел 2: История 
политических 
учений Тема 2: 

Политические 
идеи М. Вебера. 

0,25   0,5  0,5    5  

12,5 



Тема 1: Понятие 
государства. 
Основные 
признаки 

государства. 
Суверенитет. 
Публичность. 

0,25   0,5  0,5    5  

 Раздел 3: 
Государство 

Тема 2: Формы 
государственного 

правления. 
Монархия, ее 

разновидности. 
Республика. 

Президентские, 
парламентские, 

смешанные 
республики. 
Социальное 
государство. 

0,25   0,5  0,5    5  

12,5 

Тема 1: Понятие и 
сущность 

идеологии. 
Основные 
концепции 
идеологии. 

0,25   0,5  0,5    5  

 
Раздел 4: 
Политические 
идеологии Тема 2: 

Исламский 
фундаментализм в 
современном мире 
 

0,25   0,5  0,5    5  

12,5 

 
Раздел 5: 
Политическая 
культура 

Тема 1: 
Политическая 
культура как 0,25   0,5  0,5    5  

 
 
 



предмет 
исследования 
Тема 2: Типы 
политических 

культур 
 

0,25   0,5  0,5    5  
12,5 

Тема 1: Понятие 
«политический 
режим» и его 

сущность 
 

0,25   0,5  0,5    5  

 
Раздел 6: 
Политические 
режимы 

Тема 2: 
Классификация 
современных 
политических 

режимов 
 

0,25   0,5  0,5    5  

12,5 

Тема 1: Понятие и 
природа 

политического 
лидерства. 

Основные теории 
лидерства. 

0.25   0,5  0,5    5  
 

Раздел 7: 
Политическое 
лидерство 

Тема 2: Типология 
лидеров 

 
0,25   0,5  0,5    5  

12,5 

 
Раздел 8: 
Современный 
политический 
процесс 

Тема 1: Понятие и 
сущность 

политического 
процесса, его виды 

и возможные 
участники. 

Политические 

0,25   0,5  0,5    5  

 
 
 
 
 
 



процессы в 
современной 
Российской 

Федерации, их 
особенности 

Тема 2: Мировой 
политический 

процесс: основные 
тенденции и 
перспективы 

0,25   0,5  0,5    5  

 
 
 
 
12,5 

 
 



 



Темы эссе, рефератов, докладов 
по дисциплине: «Политология» 

1. «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: 

она не знает неизменных, раз и навсегда данных правил...». В. Ключевский 

2. В. Ключевский «Политика должна быть не более и не менее как 

прикладной историей».  

3. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали». Г. Мабли 

4. «Руководитель должен наперед считаться с возможностью, как успеха, так 

и неудачи». П. Сир 

5. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково 

были 

подчинены законам». Ж. Даламбер 

6. «Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отделена от 

власти 

законодательной и исполнительной». Ш. Монтескье 

7. «Большая политика - это всего лишь здравый смысл, примененный к 

большим делам». Наполеон I 

8. «Когда правит тиран, народ молчит, а законы не действуют». Саади 

9. «Правителями становятся ловкие подбиратели голосов». К. Победоносцев 

10. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна». А. 

Сумароков 

11. «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Дж. 

Актон 

12. «Кого-то нарекут властелином истинным, если совладает он с самим 

собою и гнусным желаньям не станет служить». Изборник, 1076 г. 

13. «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне 

которого голосование становится своею собственною карикатурою». И. 

Ильин 

14. «Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего 

человечество не придумало». У. Черчилль 



15. «Власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного 

произвола». В. Короленко 

16. «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам». Ж.-

Ж. Руссо 

17. «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не 

лучше, чем мы того заслуживаем». Б. Шоу 

18. «Человек по природе своей есть существо политическое». Аристотель 

19. «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все». 

Перикл 

20. «Целью политики является общее благо; народ и власть должны 

подчиняться закону». Аристотель 

Критерии оценки реферата 
 Изложенное понимание реферата как целостного авторского 

текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность 
выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 
требований к оформлению. 

5 баллов - выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

3 балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

2 балла – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы, полностью списано с источника (с указанием или 
без указания источника) 

0 баллов - реферат не представлен. 
 

Перечень вопросов к зачету: 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 



По дисциплине: Политология 
 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Примерные вопросы для коллоквиумов 

1. Политика как 
объект и 
предмет 
исследования 

1) Основные функции политики; 
2)  Объект и предмет политики; 
3) Соотношение политики и политологии  
4) Категории политической науки 

2. История 
политических 
учений 

1) Основные этапы развития и становления политологии 
2) Политические идеи Древней Греции и Рима 
3) Особенности политической мысли Средневековья 
4) Основные идеи западной политической мысли Нового 

времени. 
3. Государство 

 
1) Правовое и социальное государство 
2) Сущность, принципы и формы государственного 

устройства общества 
3) Проблемы современного государства 
4) Автономия и субсидиарность 

4. Политические 
идеологии 
 

1) Политическое сознание 
2) Роль идеологии в политическом сознании 
3) Политическая идеология в Российской Федерации 

5. Политическая 
культура 
 

1) Политическая культура и политические ориентации 
граждан 

2) Влияние цивилизационного фактора на политическую 
культуру 

3) Политическая культура и характер власти в обществе 
6. Политические 

режимы  
 

1) Демократия: идеал и политические реалии 
2) Сущность. типология и функции политического 

режима 
3) Современные политические режимы 
4) Анализ произведения Дж.Оруэлла «1984» 

7. Политическое 
лидерство 

1) Сущность и ведущие концепции политического 
лидерства 

2) Типология политического лидерства 
3) Политические элиты 
4) Особенности политического лидерства в современной 

России 
8. Современный 

политический 
процесс 

1) Понятие и сущность политического процесса, его 
виды и возможные участники 

2) Политические процессы в современной Российской 
Федерации, их особенности 

3) Мировой политический процесс: основные тенденции 
и перспективы 

4) Глобальные проблемы мировой политики 
 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
1. Объяснить сущность политической концепции «государства среднего класса».  



2. Объяснить сущность политической концепции естественных прав и ее развитие 
современных обществах.  

3. Показать роль и место политики в жизни современных обществ.  
4. Что подразумевается под политической культурой и политкорректностью?  
5. Перечислить основные направления современной политики Российской 

Федерации.  
6. Перечислить основные политические документы, характеризующие внутреннюю 

политику Российской Федерации.  
7. Охарактеризовать тенденции развития современной российской политической 

элиты.  
8. Что понимается под национальной безопасностью? Дать определение понятию.  
9. Раскрыть сущность и роль следующих аббревиатур: ООН, НАТО, СЕ, ОБСЭ, ЕС, 

СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. 
10. Проблема становления гражданского общества в России. 

 
Примеры тестовых заданий 

№1 Когда возникает Политология?  
1. Конец XIX века;  
2. 30-50 годы XX века;  
3. Конец XX века - начало XXI века.  
 
№ 2. Статус Политологии - это  
1. Отрасль обществознания;  
2. Самостоятельная наука;  
3. Отрасль политической теории.  
 
№ 3. Объектом Политологии выступают:  
1. Социальные отношения;  
2. Политические отношения;  
3. Социально-политические отношения.  
 
№ 4. Политология отличается от социологии тем, что изучает:  
1. Взаимодействие людей, социальных групп, социальных общностей,  
обществ, региональных сообществ;  
2. Взаимодействие социальных институтов, социальных организаций;  
3. Влияние на политику экономической, социальной, духовно-культурной сфер жизни 
общества на всех его уровнях  
 
№ 5. Политология отличается от политической теории (политологии) тем, что изучает:  
1. Политическую сферу общества;  
2. Политические отношения, связанные с государственной властью;  
3. Политику через ее взаимодействие с основными сферами жизни общества на всех его 
уровнях.  
 
 
№ 6. Предмет Политологии - это  
1. Закономерности взаимодействия всех структур и сфер  
жизнедеятельности общества с политикой;  
2. Законы завоевания и использования политической власти;  
3. Законы взаимодействия социальных структур общества.  



№ 7. Политология изучает политику как:  
1. Деятельность людей, их организаций по достижению какой-либо цели;  
2. Деятельность по завоеванию и использованию власти;  
3. Деятельность по гармонизации интересов различных социальных групп и общностей с 
помощью власти. 
 
№ 8. Законы Политологии и ее принципы  
1. Существенно различны;  
2. Тождественны;  
3. Тесно связаны.  
 
№ 9. Политология в области исследования  
1. Опирается на свой «собственный» метод; 
2. Использует эмпирические методы научно-социологического исследования;  
3. Использует совокупность различных методов, исходя из позитивного содержания 
каждого.  
№ 10. Исходным понятием Политологии является:  
1. Политическое;  
2. Социальное;  
 3. Социально-политические действия и отношения.  
 
№ 11. Основная задача Политологии  
1. Преимущественное изучение общества;  
2. Преимущественное изучение личности;  
3. Рассмотрение проблем взаимодействия личности и общества сквозь призму 
человеческого аспекта всех явлений общественно-политической жизни.  
 
№ 12. Бихевиористский метод это -  
1. Способ изучения общества;  
2. Способ изучения социальных институтов;  
3. Способ изучения социально-политических явлений путем анализа поведения 
индивидов, групп при исполнении ими социально-политических ролей.  
 
№ 13. Для политического руководителя любого уровня наиболее значима функция 
Политологии  
1. Мировоззренческая;  
2. Воспитательная;  
3. Познавательная.  
 
№ 14. Для рядового гражданина наиболее значима функция политологии  
1. Мировоззренческая;  
2. Воспитательная;  
3. Практически-политическая.  
 
№ 15. Для политика-практика наиболее значима функция политологии  
1. Прогностическая;  
2. Мировоззренческая;  
3. Практически-политическая. 
№ 16. Одним из атрибутов федеративного государства является: 
1. децентрализация управления, исключая некоторые властные полномочия; 
2. строгий административный контроль центральных органов власти над 
местными; 
3. полная независимость субъектов федерации. 



 
№ 17. Одной из черт плюралистической демократии является: 
1. разрешение деятельности оппозиции, если она лояльна к системе; 
2. уважение к оппозиции, ее праву критиковать и сменить правящее большинство; 
3. однопартийная система. 
 
№ 18 О каком способе разрешения политических конфликтов следует говорить в случае 
привлечения ООН: 
1. переговоры;  
2. посредничество;  
3. арбитраж. 
 
№ 19 Основной целью создания политической партии является: 
1. борьба за завоевание государственной власти или воздействие на нее; 
2. формирование общественного сознания; 
3. разрешение политических конфликтов. 
 
№ 20 Совокупность государственных, партийных и общественных органов и организаций, 
участвующих в политической жизни, это: 
1. политический режим; 
2. политическая система; 
3. способ политической деятельности. 

 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 
 
Разработчиком является ассистент кафедры политического анализа и 

управления,  
 должность, наименование кафедры, инициалы, фамилия 

 Б.В.Ф. Агоннуде 

 

 
 


