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1.Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области способности адаптироваться к специфике 

деятельности конкретных органов и/или организаций 

2. План курса: 

Раздел 1. Феномен власти в зеркале политической науки 
 Тема 1.1 Политическая наука: история становления и развития 

Политика как сфера общества и вид деятельности. Различные подходы к пониманию 

природы политики и политического. Политика как сфера общества, в которой происходит 

подготовка, выработка и принятие обязательных для всего общества решений, 

гарантированных ресурсами государственной власти. Свойства политики и объекты 

политического регулирования и управления - экономика, культура, наука, социальные, 

национальные отношения и пр. 

Специфика политологического знания. Невыделенность в качестве самостоятельной и 

мифологический характер политической мысли Древнего Востока. Политические учения 

Древней Греции и Древнего Рим.. Политические учения Средневековья. Обоснование 

теологической теории политической власти. Политические доктрины Возрождения и Нового 

времени. Демифологизация и десакрадизация, т.е. рационализация политики. Разграничение 

сфер государственной и негосударственной жизни. Теории общественного договора. 

Обоснование принципа разделения властей Формирование доктрины либерального государства 

Становление современной политологии: теория элиты (правящего класса); социологическая 

теория государства и власти. 

Политические институты и политико-правовые нормы как основной предмет политической 

науки конца 19-го - начала 20-го вв. Переход от институционально-нормативного к 

бихевиористскому (поведенческому) анализу. Начало применения в политических 

исследованиях эмпирических и количественных методов, заимствованных у психологии, 

социологии, математики и кибернетики. Постбихевиоризм и постановка вопроса о ценностях, 

лежащих в основе политической науки. Теории рационального выбора. Неоинституциолизм. 

Политическая мысль России. Славянофильство –западничество, Социалистические идеи и 

практика революционной борьбы и построения социалистического государства. Диссиденты. 

Появление и современное состояние отечественной политической науки. 

. Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы. Субъекты власти: политические элиты и 

лидеры 

Власть как многомерное и многоаспектное социальное явление. Классическое определение 

власти. (М. Вебер). Легитимность . Понятие о силовых, экономических и символических 

ресурсах как средствах осуществления власти. Ресурсная типология власти и группы ими 

обладающие (М.Манн). Субъекты власти: групповой (элиты, группы интересов, партии); 

индивид – лидер, институциолизированный (государство) 

Элиты и субэлиты: структура, рекрутация, идеология. Силовая элита (армия и полиция, как 

политический субъект). Бизнес элита. Бюрократия, как ядро политико-административных элит. 

Идеологическая элита и средства массовой информации. Особенности формирования и 

функционирования современной российской элиты 

Идеологии как системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и установок, выражающих 

интересы политических субъектов. Классические политические идеологии: либерализм, 

консерватизм, социализм и фашизм. Новые идеологии феминизм, экологизм. 

Заинтересованные группы. Лобби - индивиды или группы, представляющие и 

«продвигающие» интересы тех или иных заинтересованных групп, действуя непосредственно в 

структурах власти (напр. парламентское лобби). Каналы воздействия заинтересованных групп 

на власть - партии, СМИ, общественное мнение, неформальные и скрытые каналы воздействия 

Политические партии. Признаки, функции и структура партий. Разновидности партий: 

партии кадровые, массовые и универсальные. Партийная система как устойчивая, 

воспроизводящаяся на протяжении десятилетий система распределения политических ролей, 

веса и статуса между партиями, характерная для данной страны. Разновидности партийных 



систем.  

Политическое лидерство. Лидерство и руководство. Типы политических лидеров. 

 Тема 1.3 Политическая система. Политическая культура и социализация 

Политическая система как устойчивая форма отношений, при помощи которой принимаются 

и осуществляются на практике властные решения для данного общества. Классическое 

понимание политической системы (предложенной Д. Истоном) как системы, преобразующие 

адресованные ей социальные требования в те или иные властные (политические) решения. 

Степень соответствия данных решений ожиданиям и требованиям общества (в первую очередь 

его доминирующих, лидирующих групп) как условие высокой поддержки, а, следовательно, и 

стабильности политической системы. Подход Г.Алмонда, выдвигавшего на пенрвый план 

целевой, поведенческий аспект различных структур, входящих в политическую систему. 

Политическая культура как достаточно устойчивая система относительно органично 

взаимосвязанных между собой политических знаний, оценок, ценностей, а также стереотипов 

политического поведения, характерных для определенной социальной общности - 

национальной, территориальной, профессиональной, возрастной и т.д. Доминирующие (в 

рамках данной политической системы) образцы политической культуры. Политические 

субкультуры. Политическая культура элиты. Ориентация на политическую систему и 

ориентация на собственное участие в политике как два критерия классической типологизации 

политических культур Г.Алмонда и С.Вербы. Патриархальная, подданническая и активистская 

политическая культура, Культура гражданина. 

Политическая социализация как процесс усвоения новыми поколениями ценностей норм и 

ориентаций доминирующей политической культуры (и политической системы в целом. 

Политическая социализация и проблема формирования политически самостоятельной 

личности. Значение политической социализации. Субъекты, участвующие в социализации: 

социализант, агентуры социализации, агенты социализации. 

Тема 1.4. Классификации политических режимов. Авторитаризм и демократия в 

современном мире 

 Политический режим как способ организации и функционирования государственной власти 

и политической системы в целом. Множественность классификаций политических режимов. 

Традиционно выделяемые типы политических режимов. Тоталитарный режим: мощная 

монопольная и радикальная по своему характеру идеология, жестко задающая ориентиры 

развития общества, отдельных его сфер и поведения населения; сверхэтатизация, тотальный 

государственный контроль и государственное участие в процессах, протекающих во всех 

общественных сферах; массовая политическая мобилизация, фактически поголовное 

включение населения в политико-идеологические процессы, инициируемые режимом. 

Авторитарный режим: концентрация власти в руках одного человека или узкой группы; 

недооценка или игнорирование принципа разделения властей; строгая регламентация 

политических прав и поведения граждан; периодически проводимые и в той или иной мере 

фальсифицируемые выборы и плебисциты; относительная свобода деятельности в 

неполитических сферах. Демократический режим: реализация принципа разделения властей; 

избрание представительных органов власти и местного самоуправления путем всеобщих 

равных прямых выборов при тайном голосовании; свободная конкуренция элит и политических 

партий; система гарантий политических прав и свобод меньшинств в условиях правления 

большинства; реализация основных демократических свобод - печати, собраний, слова, союзов; 

реальные возможности участия заинтересованных групп и общественных инициатив в 

политическом процессе. Типология политических режимов Ж. Блонделя как производная трех 

критериев: типа политической конкуренции, уровня включенности населения в политический 

процесс и структуры элит. Традиционный, авторитарно-бюрокартический, эгалитарно-

авторитарный, авторитарно-неэгалитарный режимы, соревновательная олигархия и 

либеральная демократия.  

Формы демократии: классическая (как прямая) и либеральная (как представительная). 

Модели демократии: «защищающая» демократия (Т. Гоббс); «развивающая» демократия (Ж.-



Ж, Руссо); «модель отмирания государства» (К. Маркс); «соревновательный элитизм» 

(М.Вебер, Й. Шумпетер); «плюралистическая» демократия (Р. Даль); легальная демократия (Ф. 

Хайек). Переходы к демократии. Процесс демократизации. «Волны» демократизации. 

Основные условия стабильной демократии. Сформировавшаяся национальная идентичность и 

государственное единство как главное предварительное условие перехода к демократии.  

Экономика, базирующаяся на частной собственности и свободной конкуренции; отсутствие 

резких социальных расслоений в обществе, наличие многочисленного «среднего класса», 

широкое согласие по поводу основных ценностей и принципов, на которых строится общество; 

высока степень толерантности массового сознания и сознания элиты. 

Раздел 2 .Политические институты и политические процессы в современном мире 

 Тема 2.1 Государство и механизмы государственного управления 

Государство как территориальная монополия легитимного насилия. Узкое и широкое 

значение термина «государство». Механизмы возникновения государства. Появление термина 

«государство» (state). Роль монополии легитимного насилия и монополии символического 

насилия в возникновении и существовании государств. Внешние и внутренние функции 

государства и его прерогативы. Социальная природа государства. Типология государств по 

формам правления. Монархии и их разновидности. Республики и их разновидности. Типология 

по формам государственного устройства: унитарные государства, федерации, конфедерации. 

Исполнительная власть.  Основные функции исполнительной власти. Разновидности 

исполнительной власти: конституционная и неконституционная. Понятие конституции. Глава 

государства, правительство, глава правительства и парламент: модели взаимоотношений. 

Парламенты и их основные функции. Типы парламентов. Структура парламентов. Невыборные 

власти. Судебная власть и ее функции. Способы обеспечения независимости судебной власти. 

 Тема 2.2 Современное демократическое государство: формирование законодательной и 

исполнительной власти. Электоральное поведение. 

 Избирательная система как совокупность фактических общественных отношений, 

возникающих в процессе организации и проведения выборов. Основные типы избирательных 

систем - мажоритарная и пропорциональная. «Заградительный процент». Достоинства и 

недостатки, плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной систем. Смешанные 

избирательные системы. Электоральный процесс. Активное и пассивное избирательное право. 

Избирательные цензы. Организация избирательных кампаний и общественный контроль при 

подведении их результатов. Юридические и административные механизмы, регулирующие 

электоральный процесс. Факторы, влияющие на избирательное поведение и избирательную 

активность граждан. Абсентеизм. Этапы  электорального процесса. Роль СМИ в избирательных 

кампаниях. Избирательные технологии и проблемы манипуляции избирательными 

ориентациями граждан. 

 Тема 2.3 Политика и функционирование политических систем: критерии состояния и 

изменения Политические конфликты и кризисы 

Политический процесс как процесс выработки, подготовки и принятия политических 

решений, Институализированные и неинституализированные, формализованные и 

неформализованные, публичные и скрытые механизмы и процедуры принятия решений. Этапы 

включения политических субъектов в процесс подготовки и принятия решений: агрегация 

интересов; выработка политических целей; коррекция целей с учетом реальных обстоятельств 

и конкретной расстановки сил, определение потенциальных союзников и противников; 

разработка программы действий и последующая ее коррекция в ходе политического процесса. 

Критерии эффективности (оптимальности) политических решений  

Проблемы политической модернизации. Власть в современном мире: конфликты, кризисы и 

революции. 

Критерии состояния политической системы: стабильность, экономическое развитие, права 

человека, демократизация. Современная политика России в экспертных оценках. 

 

 



 

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для проведения занятий по очной форме обучения 
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости  

Раздел 1 Феномен власти в зеркале 

политической науки 

 

Тема 1.1. Политическая наука: история 

становления и развития 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Тема 1.2. Политическая власть и ее ресурсы. 

Субъекты власти: политические элиты 

и лидеры. 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Тема 1.3. Политическая система. Политическая 

культура и социализация 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Тема 1.4. Классификации политических 

режимов. Авторитаризм и демократия 

в современном мире 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Раздел 2 Политические институты и 

политические процессы в 

современном мире 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Тема 2.1 Государство и механизмы 

государственного управления 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Тема 2.2.  Современное демократическое 

государство: формирование 

законодательной и исполнительной 

власти. Электоральное поведение. 

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

Тема 2.3. Политика и функционирование 

политических систем: критерии 

состояния и изменения Политические 

конфликты и кризисы  

Устный/письменный ответ на вопросы 

Решение тестового задания на бумажном 

носителе 

 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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