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1. Цели и задачи дисциплины: 
 



 
Необходимость изучения данного курса для студентов специальности «Зарубежное 

регионоведение» обусловлена тесной взаимосвязью базовых теоретических знаний в сфере 
политических наук с правовой регламентацией политической активности, с необходимостью 
понимания основных закономерностей правового регулирования политической сферы 
общественных отношений, правовых основ функционирования государственного механизма 
и механизма правового регулирования. 

В процессе изучения материала студенты должны усвоить основные правовые 
понятия и юридические конструкции, взаимосвязь между правовыми явлениями, научиться 
соотносить теоретические знания,полученные при изучении данного курса, с материалом, 
который впоследствии будет преподаваться им в рамках учебных дисциплин 
профессионального цикла, а также с практическими потребностями политической сферы 
общественных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов предполагается 
сформировать способность применять полученные знания для квалифицированного анализа 
закономерностей развития государства и права. 

Содержание курса продиктовано стремлением сформировать у студентов представления 
об основных понятиях теории государства и права, особенностях взаимного влияния и 
взаимодействия правовых и политических явлений и процессов, раскрыть основы важнейших 
политико-правовых институтов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

 
№ 
п/п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 
1 способен выделять, 

систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно 
значимые 
эмпирические данные 
из потоков 
информации, а также 
смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах 
и источниках по 
профилю деятельности 
(ОПК-3) 

Внешнеполитические 
исследовательские 
центры США и Европы 

Международные 
экономические организации 

Профессиональные компетенции 
2 способен 

обеспечивать 
административно-
организационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса (ПКО-8) 

Основы риторики и 
коммуникации 

Миротворческая 
деятельность ООН 



 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
компетенциями: 
 

способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 
эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности (ОПК-3) 
способен обеспечивать административно-организационное, информационное и 
документационное сопровождение консультационного процесса (ПКО-8) 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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, бюрократия, политические 
партии, партийные системы, группы давления, выборы и др.);  
- основные характеристики политического процесса в современной России. 

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 2 зачетные единицы (36 академических 
часа). 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе: - - - - - 
Лекции 12 12    
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 12 12    
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 10 10    
Общая трудоемкость 36 часов 
                                     2 зач. ед. 

     
     

 
5. Содержание 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. Политические 
институты 

        Современные политические институты и системы, 
их становление и развитие Механизмы взаимодействия. 
Проблемы и перспективы развития. 

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.  Власть и властные 
отношения 

Многообразие существующих понятий «Власти». 
Основные проблемы концептуального анализа власти. 
Основные формы власти. Сила принуждение, 
побуждение, манипуляция, авторитет. Скрытые 
практики власти. Власть и управление. Власть и 
господство. Политическая и экономическая власть. 
Основные традиции в понимании власти. Многомерные 
концепции власти. Власть в нормативном дискурсе. 



Власть и господство. Политическая власть. Формы, 
проявления и индикаторы политической власти. Теории 
политической власти. Марксистские теории власти. 
Элитизм. Плюрализм. 

5. 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.  

6. 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. 

7. 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.  

8. Политическое 
участие 

      Понятие политического участия. Типы 
политического участия. Демократическая теория и 
участие. Участие в разных политических режимах. 
Проблемы коллективного действия. Абсентеизм. 
Политическое участие и социальные различия. 
Электоральное поведение. Рациональное и 
иррациональное в электоральном поведении. 
Социологические теории электорального поведения. 
Теория партийной идентификации. Теории 
рационального поведения избирателей. Идеология и 
электоральное поведение. Проблемное голосования. 



Ретроспективное голосование. Электоральное 
поведение в России. Роль электронного правительства. 
Информационные технологии и социальные сети как 
вид политического участия граждан. Электронная 
демократия 

9. 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. 

10. Политическая 
конфликтология 

         Сущность и причины политических конфликтов. 
Основные типологии политических конфликтов. 
Функции политического конфликта. Понятие и основные 
характеристики переговоров в политическом конфликте. 
Типологии и функции политических переговоров. Роль 
третьей стороны в переговорах в политическом 
конфликте. Этапы ведения политических переговоров. 
Конфликтогенность в современной мировой политике: 
основные тенденции. Понятие и виды международно-
политических конфликтов. Причины международно-
политических конфликтов. Возможности 
урегулирования международно-политических 
конфликтов. 

11. 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. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин СРС Все-
го 

час. 
1. Политика как объект и предмет 

исследования 
2   2  4 

2. История политических учений 2 2    4 
3 Государство 

 
2     2 

4 Власть и властные отношения 2 2  2  4 
5 Политические идеологии 

 
2 2    4 

6 Политическая культура 
 

2 2  2  6 

7 Политические режимы  
 

2 2  2  6 

8 Политическое участие 2 2    4 
9 Политическое лидерство 2 2    4 



10 Политическая конфликтология 4    2 4 
11 Современный политический 

процесс 
2   2  4 

 
7. Практические занятия (семинары)  
№ 
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. Власть 1) Методы властвования 
2) Структура и ресурсы власти 
3) Идеи П. Бурдье о символическом насилии и 

особенностях властвования. 
5. Политические 

идеологии 
 

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

Федерации 
6. Политическая 

культура 
 

1) Политическая культура и политические 
ориентации граждан 

2) Влияние цивилизационного фактора на 
политическую культуру 

3) Политическая культура и характер власти в 
обществе 

7. 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» 

8. Политическое 
участие 

1) Электоральная культура и поведение 
избирателей 

2) Роль и место выборного процесса в политике 
3) Роль электронного правительства 
4) Информационные технологии и социальные 

сети как вид политического участия граждан 
5) Электронная демократия 

9. Политическое 
лидерство 

1) Сущность и ведущие концепции 
политического лидерства 

2) Типология политического лидерства 



3) Политические элиты 
4) Особенности политического лидерства в 

современной России 
10. Политическая 

конфликтология 
1) Понятие и основные характеристики 

переговоров в политическом конфликте.  
2) Типологии и функции политических 

переговоров.  
3) Роль третьей стороны в переговорах в 

политическом конфликте. 
4) Этапы ведения политических переговоров. 

11. 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 
5) Особенности современного политического 

процесса в России. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Мультимедийная аудитория с доступом к сети Интернет, оснащенная компьютером и 
проектором или ЖК телевизором с USB портом 
 
9. Информационное обеспечение дисциплины 

1. http://plato.stanford.edu/contents.htm 
2. http://www.politstudies.ru  
3. http://www.proetcontra.ru  
4. http://www.jstor.org  
5. http://www.gov.ru  
6. http://elibrary.ru/ 
7. http://www.ecsocman.edu.ru 
8. http://conflictology.ru/index.php/conflict 
9. http://www.politstudies.ru/  
10.  www.conflictanet.ru/ 
11.  www.analitik.org.ua/  
12. http://www.sipri.org/  
13. http://www.pcr.uu.se  
14. http://www.iwpr.net 
15.  http://www.clingendael.nl  
16. http://www.crisisgroup.or 

 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля). 

а) основная литература 
 

1. Теория государства и права. Учебник для академического бакалавриата/ А.С. 
Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев; Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. 
Дмитриева.- 4-е изд, перераб. И дополн.-М.: Юрайт, 2019.-516с 



2. Гаджиев, К. С.  Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 213 с. -(Высшее 
образование).   
3. Мухаев, Р. Т.  Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. - 5-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 377 с.  

 
б) дополнительная литература 

 
 

4. 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. 

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

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

7. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

                       в)  Нормативные правовые документы:  
 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года]. – Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 2015. – 64 с. – 
Публикуется с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ и от 
21.07.2014 г. №11-ФКЗ.  

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» // Российская газета, 23 декабря 1997 г., № 
245. (ред. от 05.02 2014)  

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в действующей ред.).  

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» // Российская газета, 31 мая 2003 г., № 104. (ред. от 
18.12.2010)  

5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. – М.: Омега-Л, 
2011. – 128 с. (ред. от 29.06.2015)  

6. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – М., 2007 – №2. (ред. от 08.06.2015)  

7. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – М., 
2007. – № 2. (ред.от 30.03.2015)  

8. Европейская хартия местного самоуправления (принята 15 октября 1985 года) // 
Местное самоуправление в Российской Федерации /Сборник нормативных актов. – 
М., 1998.  

9. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 



органов исполнительной власти» // Российская газета, № 50, 12 марта 2004. (ред.от 
27.03.2006)  

10. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета, 13 мая 2008 г., 
№ 100. (ред.от 10.09.2014)  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 
следую- щей 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 
 

Экзамен 
Критерии оценки знаний 

Прием экзамена в процессе освоения дисциплины осуществляется в устной 
(письменной) форме. 
Критерии оценки знаний на экзамене: 
- отлично (40 баллов): глубокое, логичное раскрытие вопроса; 
- хорошо (30 баллов): достаточно глубокое, логичное раскрытие вопроса, но с 
некоторыми недочетами; 
 -удовлетворительно (20 баллов): недостаточное раскрытие содержания вопроса, 
слабое знание отдельных элементов, аспектов; 
- неудовлетворительно (0 - меньше 20 баллов): незнание вопроса, отказ отвечать.   
 

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,  
0 баллов - реферат не представлен. 
 
 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по дисциплине : «Политические институты и системы» 
 

Перечень рефератов и/или курсовых работ по темам. 
 
1 «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не знает 

неизменных, раз и навсегда данных правил...». В. Ключевский 

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

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 

 
Перечень дискуссионных тем для круглого стола 



(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
По дисциплине: Политические институты и системы 

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. 
11. Основные политические процессы в ЕС 

 
 

 
Разработчики: 

Доцент кафедры политического 
анализа и управления    __________________    В.А.Глебов 
 
Руководитель программы 
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