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Раздел I. Введение в политологию 
 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 
 
Становление политической науки: возникновение, основные этапы развития. 

Особенности западной и российской политической науки. Подходы к определению 
политической науки. Политическая наука и политология. Объект, предмет, 
закономерности политологии. Место и роль политологии в системе общественных наук.  

Интегративный характер политической науки. Взаимосвязь политологии с 
политической социологией, политической философией, политической историей, 
политической экономией, политической психологией и др. Теоретическая и прикладная 
политология. Политология и другие общественные науки. Функции политической науки.  

Методы и подходы в политической науке.  
 
 

Тема 2. Политика как общественное явление 
 
Современные подходы к пониманию политики. Многозначность термина. Политика 

как деятельность, как отношения, как профессия, как сфера жизнедеятельности общества. 
Функции политики.  

Содержание и свойства политики. Субъекты и уровни политики.  
Характер взаимосвязи политики с другими сферами жизни общества. Политика и 

экономика. Политика и право. Политика и мораль.  
 
 

Тема 3. Политическая власть 
 
Власть – основная категория политической власти. Основные подходы к 

определению власти. Сущность и природа власти. Структура властных отношений. Виды 
власти в обществе.  

Политическая власть. Отличительные признаки. Субъект и объект политической 
власти. Свойства политической власти. Ресурсы политической власти. Способы 
властвования и механизм власти. Функции политической власти.  

Государственная и общественная власть. Легальность и легитимность политической 
власти. Типы легитимного господства по М. Веберу.  

 
 

Тема 5. Основные политологические школы современности 
 
Основоположники современной политической науки: М. Вебер, В. Парето.  
Становление национальных политологических школ. Американская школа 

политической науки и ее основные направления. Теоретические проблемы политической 
науки. Сравнительные политические исследования. Исследования в области 
международных проблем, развития цивилизаций, глобальных взаимозависимостей. 
Политическая институты как центральная проблема американской политологии. 
Особенности политической мысли в Великобритании. Французская политическая мысль. 
Основные направления политических исследований в Германии. Исследования в области 
философии политики, политической этики. Итальянская политическая школа. 
Политическая наука в СССР и России.  

 



Тестовые задания к разделу № 1: 
 
Найдите верное продолжение суждения:  
Объектом изучения политологии являются:  
а) закономерности становления, функционирования, изменения политической  
власти;  
б) политическая сфера жизни общества;  
в) социальные институты, ситуации, субъекты.  
 
В какой стране впервые была образована национальная ассоциация  
политических наук?  
а) США;  
б) Италия;  
в) Англия;  
г) Франция.  
 
Установите соответствие дисциплин и их предмета.  
1. Политология А) Отношения между социальными 

группами по поводу власти; 
2. Политическая философия Б) Общая, интегральная наука о политике; 
3.Политическая социология В) Идеалы и нормативные принципы 

политического устройства. 
 
Какая из функций политологии выражается в идейном обосновании важнейших 

целей и идеалов политической деятельности?  
а) познавательная  
б) прогностическая  
в) идеологическая  
г) воспитательная  
 
Какие три типа легитимной власти выделял М. Вебер?  
а) рациональная;  
б) институциональная;  
в) традиционная;  
г) харизматическая.  
 
Основными институциональными субъектами политической власти выступают:  
 
а) представительные учреждения;  
б) политические партии и движения;  
в) государственные исполнительные органы;  
г) трудовые коллективы;  
д) церковь;  
е) личность.  
 
Легитимность, основанная на праве наследования престола – это легитимность:  
а) традиционная;  
б) харизматическая;  
в) легально-рациональная;  
г) онтологическая;  
д) демократическая.  
 



Как понимал легитимное господство М. Вебер?  
а) господство, признанное со стороны управляемых индивидов;  
б) наследование законного представителя династии;  
в) гармоничное сосуществование различных общественных групп;  
г) власть, опирающаяся на насилие.  
 
Бихевиористские концепции власти анализируют:  
а) системную природу власти;  
б) поведенческие аспекты властных отношений;  
в) ролевые отношения в процессе осуществления власти;  
г) бессознательные мотивы, влияющие на властные отношения.  
 
Наука о власти называется:  
а) партологией;  
б) кратологией;  
в) бихевиоризмом.  
 
Участник политических отношений, воплощающий активное, направляющее начало 

власти – это:  
а) объект политической власти;  
б) субъект политической власти;  
в) ресурсы власти;  
г) структура власти.  
 
 

Раздел II. Институциональные аспекты политики 
 

Тема 5. Политические системы и их типология 
 
Теория политической системы. Понятие, особенности политической системы 

общества. Структура политической системы. Основные подсистемы: институциональная, 
нормативно-регулятивная, коммуникативная, функциональная.  

Функции политической системы. Типологии политических систем. Политическая 
система современной России, особенности ее становление и перспективы развития.  

 
 

Тема 6. Политические режимы 
 
Политический режим как способ функционирования политической системы. 

Понятие политического режима и его основные характеристики. Типология политических 
режимов. Тоталитарный режим и его особенности. Авторитарный режим и его 
особенности. Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные признаки 
демократического режима.  

 
 

Тема 7. Избирательные системы 
 
Избирательное право. Электорат. Избирательная кампания. Избирательные системы. 

Сущность избирательной системы. Выборы: определение, типология, принципы 
проведения. Референдумы: определение, особенности, отличия от выборов, типология.  

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.  
Выборы и избирательная система в современной России.  



Тема 8. Гражданское общество 
 
Идея гражданского общества в истории политической мысли. Аристотель, 

Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Г. Гегель, К. Маркс о гражданском 
обществе. Различные подходы к определению гражданского общества. Содержание 
понятия «гражданского общества». Принципы функционирования гражданского 
общества. Структура гражданского общества. Демократия и гражданское общество.  

Политическое и гражданское общество. Взаимодействие государства и гражданского 
общества.  

Проблемы формирования гражданского общества в современной России.  
 
Основная литература  
 
 

Тема 9. Государство как институт политической системы 
 
Государство как политический институт. Основные подходы к пониманию сущности 

государства. Теории происхождения государства: патриархальная, завоевания, 
общественного договора, социально-экономическая и др. Признаки государства. Функции 
государства: внутренние, внешние.  

Формы государства. Формы государственного правления: монархия, республика. 
Формы государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 
Исторические формы государственного устройства: империи, протектораты, унии.  

Правовое государство: понятие, признаки. Социальное государство: понятие, 
признаки.  

Современное российское государство: состояние и перспективы развития. 
Конституция РФ о государственной власти в России.  

 
 
Тема 10. Политические партии и общественно-политические движения 

 
Сущность политической партии. Исторические формы институционализации 

партии: группировки, клубы, массовые организации. Основные признаки партии и 
отличия от других общественных организаций. Функции партий. Типология политических 
партий. Многообразие подходов к типологии политических партий. Законодательное 
регулирование деятельности партий. Партии в современной России.  

Определение и типология партийных систем.  
Определение, сущность общественно-политических движений, их отличия от 

политических партий. Причины, условия возникновения и функции общественно-
политических движений. Структура общественно-политических движений: ядро и 
периферия. Этапы развития общественно-политического движения. Типы общественно-
политических движений.  

 
Тестовые задания к разделу № 2: 

 
Говоря о политической системе, обычно имею в виду:  
а) государственное устройство;  
б) совокупность политических взаимодействий, включающих в себя власть и 

руководство, посредством которых в обществе происходит волевое распределение 
ценностей;  

в) систему политических партий, участвующих в формировании и отправлении 
власти.  



Политическая система включает в себя в качестве структурных элементов ряд 
подсистем. В их числе:  

а) представительная;  
б) институциональная;  
в) функциональная;  
г) интегративная;  
д) коммуникативная.  
 
Институциональную структуру политической системы образуют:  
а) государство и его органы;  
б) правовые нормы и политические традиции;  
в) социальные системы и социальные институты;  
г) партии и общественно-политические движения;  
д) средства массовой информации;  
е) церковь.  
 
Кто из современных исследователей рассматривал политическую систему как 

кибернетическую модель, включающую “вход”, “ выход”, блок принятия решений, 
окружающую среду?  

а) М. Дюверже;  
б) Д. Истон;  
в) Р. Арон;  
г) М. Вебер.  
 
Какое из приведенных ниже определений относится к определению тоталитарного 

режима:  
 
а) режим, беспредельно вмешивающийся в жизнь граждан, включающий всю их 

деятельность в объем своего управления и принудительного регулирования;  
б) режим, при котором власть отправляется свободно выражающим себя 

большинством.  
 
Верховная власть при тоталитарном режиме принадлежит:  
а) народу;  
б) партии во главе с харизматическим лидером;  
в) государству;  
г) репрессивным органам.  
 
Какие признаки политических режимов относятся к типу авторитарного?  
а) политическое отчуждение народа;  
б) разделение властей;  
в) власть, не ограниченная законом;  
г) «единовластие» официальной идеологии;  
д) рекрутирование политической элиты путем кооптации, назначения сверху;  
е) существование легальной политической оппозиции;  
ж) отсутствие конституционного механизма передачи власти и ее преемственности  
 
Укажите главный признак гражданского общества:  
а) это объединение граждан данного государства;  
б) это совокупность граждан, имеющих право голоса;  
в) это самоорганизация и самодеятельность граждан, независимая от власти.  
 



Какие из перечисленных признаков присущи гражданскому обществу?  
а) этатизм;  
б) частная собственность;  
в) монополия государства на собственность;  
г) независимые ассоциации граждан;  
д) корпоративизм.  
 
Укажите мыслителей, разрабатывавших теорию договорного происхождения 

государства:  
а) К.Маркс;  
б) Дж. Локк;  
в) М.Бакунин;  
в) Т. Гоббс.  
 
Укажите двух мыслителей, разрабатывавших теорию классового происхождения 

государства:  
а) Т. Гоббс;  
б) К. Маркс;  
в) Н. Макиавелли;  
г) Ф. Энгельс.  
 
Государственный суверенитет – это:  
а) право народа на свободу социального и политического строя;  
б) принцип господства государства над обществом;  
в) наличие избирательной системы;  
г) независимость государства в ведении его внутренней и внешней политики.  
 
Для какой формы правления характерно сосредоточение законодательной и 

исполнительной власти в руках монарха?  
а) парламентской республики;  
б) президентской республики;  
в) абсолютной монархии;  
г) полупрезидентской республики;  
д) парламентской республики;  
е) дуалистической монархии.  
 
Чем дуалистическая монархия отличается от абсолютной?  
а) наличием двух монархов;  
б) существованием наряду с монархом законодательного органа власти;  
в) передачей престолонаследия только по женской линии;  
г) правом роспуска парламента монархом;  
д) правом парламента объявлять импичмент монарху в соответствии с конституцией;  
е) правом парламента формировать правительство;  
ж) правом монарха назначать правительство.  
 
Чем похожи парламентская республика и парламентская монархия?  
а) принципом формирования правительства;  
б) политической ответственностью правительства перед нижней палатой;  
в) правом президента распустить парламент;  
г) отсутствием института президента.  
 



В президентской республике правительство несет политическую ответственность:  
а) перед парламентом;  
б) перед президентом;  
в) перед судом;  
г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.  
 
В парламентской республике правительство несет политическую ответственность:  
а) перед парламентом;  
б) перед президентом;  
в) перед судом;  
г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.  
 
В полупрезидентской республике правительство несет политическую 

ответственность:  
а) перед парламентом;  
б) перед президентом;  
в) перед судом;  
г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.  
 
Назовите формальный признак отличия президентской формы правления от 

парламентской:  
а) наличие парламентской ответственности правительства;  
б) наличие должности премьер-министра;  
в) неопределенный срок функционирования правительства;  
г) совмещение президентом должностей главы государства и главы правительства.  
 
Назовите страну, где формой правления является парламентская республика:  
а) Германия;  
б) Япония;  
в) США.  
 
С точки зрения формы правления государство предстает в виде:  
а) конфедерации;  
б) республики;  
в) абсолютной монархии;  
г) федерации;  
д) унитарного государства.  
 
В каких из названных стран формой правления является президентско-

парламентская республика?  
а) Великобритания;  
б) Франция;  
в) Германия;  
д) Япония.  
 
Для «смешанной» формы государственного правления, сочетающей в себе черты 

парламентской и президентской республики характерны:  
а) внепарламентский метод избрания президента;  
б) соединение в руках президента полномочий главы государства и главы 

правительства;  
в) внепарламентский способ формирования правительства;  



г) правительство остается у власти до тех пор, пока оно пользуется поддержкой 
парламентского большинства;  

д) президент не подчинен парламенту, однако его нижняя палата может возбудить 
процесс отрешения президента от должности в случае совершения правонарушения.  

 
Президент в России избирается:  
а) всенародно избранной коллегией выборщиков;  
б) на совместном заседании обеих палат парламента;  
в) специальным собранием всех субъектов РФ;  
г) непосредственно народом.  
 
Главой исполнительной власти в РФ является:  
а) президент, наделенный правом председательствовать на заседаниях 

правительства;  
б) премьер-министр, т.е. председатель правительства;  
в) спикер (председатель) Государственной Думы.  
 
Российский парламент называется:  
а) Государственная Дума;  
б) Верховный Совет;  
в) Совет Федерации;  
г) Федеральное Собрание.  
 
Высшая законодательная власть в РФ принадлежит:  
а) президенту;  
б) спикеру верхней палаты парламента;  
в) председателю Конституционного суда;  
г) никому из названных.  
 
Укажите главный признак гражданского общества:  
а) это объединение граждан данного государства;  
б) это совокупность граждан, имеющих право голоса;  
в) это самоорганизация и самодеятельность граждан, независимая от власти.  
 
Какие из перечисленных признаков присущи гражданскому обществу?  
а) этатизм;  
б) частная собственность;  
в) монополия государства на собственность;  
г) независимые ассоциации граждан;  
д) корпоративизм.  
 
Политические партии – это необходимый инструмент:  
а) социального представительства интересов в политике;  
б) борьбы за достижение и осуществление власти;  
в) посредничества между гражданским обществом и государством.  
 
В зависимости от места, которое партии занимают в политической системе, их 

можно подразделить на:  
а) легальные, полулегальные и нелегальные;  
б) правящие и оппозиционные;  
в) парламентские и внепарламентские;  
г) кадровые и массовые.  



Когда возникли массовые политические партии?  
а) в конце ХIХ в.;  
б) в середине ХVIII в.;  
в) после Первой мировой войны;  
г) в древнем Риме.  
 
Чем отличаются массовые партии от кадровых?  
а) значительным числом членов;  
б) преобладанием идеологической и воспитательной форм деятельности;  
в) аморфным свободным членством;  
г) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту.  
 
Укажите партийные системы, существующие в мировой практике:  
а) президентская;  
б) двухпартийная;  
в) парламентская;  
г) многопартийная;  
д) однопартийная.  
 
 
 

Раздел III. Субъекты политических действий 
 

Тема 11. Политическая элита 
 

Понятие «элита» и «политическая элита». Политическая элита как необходимое 
структурное звено в механизме политической власти. Теории элит: макиавеллистская 
школа, ценностные теории элит и др. Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс о сущности, составе 
и роли элит. Основные черты политической элиты и ее структура. Функции политической 
элиты. Системы рекрутирования политической элиты: система гильдий, антрепренерская 
система.  

Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: политическая, 
экономическая, судебно-правовая элита, культурная, научная, военная и др. Место и роль 
политической элиты в структуре властвующей элиты.  

Политическая элита современной России.  
 
 

Тема 12. Политическое лидерство 
 
Понятия «лидер» и «политический лидер», «лидерство» и «политическое 

лидерство». Теории лидерства: теория черт, ситуационная теория, теория конституентов.  
Политический лидер: отличительные черты и типы. Объективные и субъективные 

стороны лидерства. Функции политических лидеров.  
Политическое лидерство в России: история и современность.  
 

Тестовые задания к разделу № 3: 
 

Основным признаком политической элиты выступают:  
а) обладание властью и монополизация права на принятие решений;  
б) интеллектуальное и моральное превосходство над «массой»;  
в) «миссионерский дух», т.е. отождествление себя с обществом как целым и 

сознание своего долга руководить страной, определять судьбу народа.  



Политическая элита внутренне дифференцирована. Она делится на правящую и 
оппозиционную. Последняя охватывается понятием:  

а) протоэлита;  
б) контрэлита;  
в) властвующая элита.  
 
Характерными чертами закрытой системы рекрутирования элиты выступают:  
а) личная преданность и политическая лояльность как главные критерии отбора;  
б) высокая степень институционализации отбора, наличие многочисленных 

формальных требований для занятия должностей;  
в) широкий круг селектората, т.е. тех, кто осуществляет функции отбора;  
г) высокая конкурентность отбора, острота соперничества на занятие руководящих 

постов;  
д) существование многоступенчатой бюрократической иерархии, медленный, 

постепенный путь наверх.  
 
Кто из названных ниже ученых является одним из создателей концепции 

политической элиты?  
а) Т. Гоббс;  
б) Г. Моска;  
в) А. де Токвиль;  
г) М. Бакунин.  
 
Понятие «правящая элита» означает:  
а) засилие государства во всех сферах жизни общества;  
б) высшие, привилегированные группы, слои, осуществляющие функции 

управления;  
в) правовая норма, определяющая положение человека в государстве;  
г) руководство политической партии.  
 
Элиты в демократических системах характеризуются:  
а) плюрализмом;  
б) конкуренцией;  
в) открытостью;  
г) монополизмом;  
д) результативностью;  
е) силовыми методами.  
 
Какое из трех нижеприведенных определений наиболее точно отражает сущность 

лидерства? Лидерство – это:  
а) искусство установления согласия между людьми;  
б) власть с целью побуждения людей к определенным действиям;  
в) процесс социальной организации и руководства.  
 
Традиционное лидерство – это лидерство, основанное на вере в:  
а) законность существующего порядка и его разумности;  
б) святость традиций и почитания авторитета власти;  
в) исключительность лидера, наделенного сверхъестественного свойствам.  
 
Источником рационального лидерства является:  
а) происхождение;  
б) харизма;     в) законная процедура.  



Кто является создателем концепции трех форм господства (лидерства) – 
традиционного, харизматического и легального?  

а) Платон;  
б) Ж.Ж. Руссо;  
в) М. Вебер;  
г) Г. Алмонд.  
 
 
 

Раздел IV. Человек как субъект и объект политики 
 

Тема 13. Личность в политических отношениях и процессах 
 
Личность как субъект и объект политики. Политические интересы личности. 

Политическое поведение личности.  
Понятие политического участия. Формы политического участия личности. Факторы 

политического участия.  
Идеи прав человека в эпоху античности и средневековья. Основные теоретические 

трактовки прав человека. Политические права и свободы личности, проблемы их 
реализации. Типология прав человека. Права человека в международной политике. 
Конституция Российской Федерации о правах и свободах личности.  

 
 

Тема 14. Политическое сознание и политическая идеология 
 
Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Структура, 

уровни и типы политического сознания. Функции политического сознания.  
Политическая идеология. Многозначность определений политической идеологии. 

Возникновение идеологии. Ее специфические особенности и формы теоретического 
выражения. Современные типы политической идеологии: либерализм и неолиберализм, 
консерватизм и неоконсерватизм, коммунизм, социал-демократия, националистические 
идеологии. Функции политической идеологии. Методы, средства, пути формирования 
политической идеологии.  

 
 

Тема 15. Политическая культура 
 
Понятие политической культуры и ее общая характеристика. Политическая культура 

как часть общей культуры. Уровни политической культуры: мировоззренческий, 
гражданский, политический. Структура политической культуры: политическое сознание, 
политическое поведение, политическая символика. Функции политической культуры.  

Типология политической культуры. Политическая субкультура: понятие, типология. 
Основные пути формирования политической культуры. Факторы, влияющие на 
формирование политической культуры.  

Политическая культура современной России: ее эволюция, современное состояние, 
пути и проблемы формирования.  

 
 

Тема 16. Политическая социализация 
 
Политическая социализация как часть общей социализации человека. Понятие 

политической социализации. Субъекты, условия политической социализации. Основные 



социальные факторы политической социализации личности: семья, система образования, 
средства массовой информации, личная политическая и социально-экономическая 
деятельность. Этапы политической социализации. Модели политической социализации.  

Политическая социализация молодежи в России. Проблемы политической 
социализации взрослых.  

 
 

Тестовые задания к разделу № 4: 
 

Политическое сознание предполагает отражение действительности через призму:  
а) индивидуального интереса;  
б) государственного интереса;  
в) коллективного интереса.  
 
Политическая идеология является по преимуществу инструментом:  
а) элитарных слоев;  
б) средних слоев;  
в) беднейших слоев.  
 
Идеологию рассматривают как систему:  
а) институтов;  
б) ценностей;  
в) эмоций.  
 
Основной ценностью идеологии социализма является:  
а) солидарность;  
б) равенство;  
в) частная собственность.  
 
Сторонники какой классической идеологии абсолютизировали принцип 

«государство – ночной сторож»?  
а) социализма;  
б) либерализма;  
в) радикализма;  
г) консерватизма.  
 
Кто из мыслителей является признанным родоначальником либерализма?  
а) Ж.Ж. Руссо;  
б) Дж. Локк;  
в) Ш. Монтескье;  
г) Дж. Мэдисон.  
 
Какая из стратегий наиболее характерна для политического консерватизма?  
а) устойчивое стремление к сохранению определенных политических институтов и 

отношений;  
б) ориентация на запросы граждан;  
в) стремление к нововведениям;  
г) ориентация на ограничение участия граждан в выработке политических решений.  
 
Какие ценности отстаивают либерализм (выберите из каждой пары)?  
а) свобода – равенство;  
б) порядок – законность;  



в) права человека – справедливость;  
г) социальное равенство – равенство всех перед законом;  
д) свободная конкуренция – государственное регулирование;  
е) индивидуализм – коллективизм.  
 
Согласно идеологии консерватизма, …  
а) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое понятие, которое 

надо внедрить и в социальную сферу»;  
б) «Способность человека к справедливости делает возможной демократию. Но его 

склонность к несправедливости делает ее необходимой»;  
в) «Только государство понимает, что есть общее благо, и только оно способно 

осуществить его»;  
г) «Равенство – это один из необходимых элементов общества, в то время как 

свобода – это и средство, а в некотором смысле и цель в себе».  
 
Разновидность политической идеологии, предполагающей устройство общества на 

основе принципов коллективизма, равенства, справедливости, удовлетворения всех 
потребностей индивида, называется:  

а) анархизм;  
б) коммунизм;  
в) консерватизм;  
г) либерализм.  
 
Политическая социализация может быть определена как:  
а) развитие политических институтов общества;  
б) внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими 

политическими убеждения;  
в) процесс, посредством которого индивид формирует политическую ориентацию и 

взгляды на проблемы окружающего мира.  
 
 
 

Раздел V. Политический процесс 
 

Тема 17. Политические отношения и политический процесс 
 
Понятие, основные признаки, особенности политических отношений.  
Многообразие подходов к пониманию политического процесса. Изменение как 

главная характеристика политического процесса.  
Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологизации. 

Выражение в политическом процессе политических ценностей, потребностей и интересов 
различных социально-политических сил. Социально-экономические, правовые и идейно-
нравственные основы политического процесса. Многообразие видов и содержания 
политического процесса. Революционные и эволюционные формы его развития. 
Революция и реформа. Формы социального и правового контроля за осуществлением 
политического процесса в России.  

 
 

Тема 18. Политическая модернизация 
 
Понятие политической модернизации. Факторы политической модернизации.  



Основные этапы развития теории политической модернизации, их особенности. 
Типы модернизации. Консервативная и либеральная модели модернизации. 
Демократизация как модернизация. Особенности перехода к демократии в современных 
условиях. Основные этапы процесса демократизации.  

Модернизационные процессы в России, их специфика.  
 
 

Тема 19. Политические конфликты 
 
Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. Классификация 

социальных конфликтов. Специфика политических конфликтов. Структура политических 
конфликтов. Предпосылки политических конфликтов. Типология политических 
конфликтов. Позитивные и негативные функции политических конфликтов.  

Основные формы завершения политических конфликтов. Пути разрешения 
политических конфликтов. Конституционные основы и правовые нормы урегулирования 
конфликтных ситуаций. Значение анализа и оценки политического конфликта. 
Компромиссы, консенсус.  

Особенности политических конфликтов в современной России.  
 
 

Тема 20. Международные политические процессы 
 
Теоретические школы международных исследований. Определение международных 

отношений. Субъекты и принципы построения международных отношений. Глобальный, 
региональный и субрегиональный уровень международных отношений. Формы и типы 
международных отношений.  

Геополитический подход в политике. Геополитические школы. Национально-
геополитические интересы современной России в новой геополитической ситуации.  

Глобальные проблемы современности: определение, виды.  
 
 

Тема 21: Политический менеджмент и политические технологии 
 
Политический менеджмент как вид управления в политической сфере, его отличие 

от других видов управленческих отношений. Причины возрастания роли политического 
менеджмента в современных условиях. Виды политического менеджмента. Направления 
деятельности в рамках политического менеджмента: политический имиджмейкинг, 
брендинг, политический PR и др.  

Понятие политических технологий. Политическая технология как один из вариантов 
решения проблемы в политике. Причины появления политических технологий. Структура 
и типологии политических технологий. Избирательные и переговорные технологии. 
Способы и этапы формирования политических технологий.  

 
 

Тестовые задания к разделу №5: 
 

Родиной теории модернизации является:  
а) Франция;  
б) США;  
в) Италия.  
 



Центральной характеристикой политического процесса выступает:  
а) конфликт;  
б) изменение;  
в) рост.  
 
Совокупность различных схем и моделей анализа, позволяющих описывать и 

раскрывать динамику преодоления отсталости традиционных государств называется:  
а) теорией демократизации;  
б) теорией вестернизации;  
в) теорией модернизации.  
 
Вид политического менеджмента, представляющий собой внесение в массовое 

сознание узнаваемых символов, значений, образов, способных объединять или 
разъединять, называется:  

а) лоббизмом;  
б) политическим брендингом;  
в) политическим PR (пиаром).  
 
Мероприятия, обеспечивающие необратимость демократических преобразований в 

стране характерны для этапа:  
а) демократизации;  
б) либерализации;  
в) консолидации.  
 
Политический менеджмент – это вид управления в политической сфере, когда 

субъект управления опирается на:  
а) «легитимное насилие»;  
б) статусный ресурс;  
в) особые средства и методы воздействия.  
 
В рамках развития теории международных отношений одним из первых возник спор 

между:  
а) политологами и социологами;  
б) идеалистами и реалистами;  
в) глобалистами и антиглобалистами.  
 
Особенностью международной (мировой) политики является:  
а) постоянное наличие равновесия сил;  
б) отсутствие единого центра принятия решений, источника власти;  
в) правовое регулирование всех международных процессов.  
 
Термин «геополитика» впервые ввел в научный оборот для обозначения новой науки 

о государстве как живом организме:  
а) Челлен;  
б) Хаусхофер;  
в) Ратцель.  
 
Там, где имеют место повторяющиеся действия и предъявляются требования к 

условиям и результатам деятельности, возникает потребность в:  
а) политическом анализе;  
б) политических технологиях;  
в) политических решениях.  



Политическая наука, изучающая связь пространственных характеристик с политикой 
называется:  

а) геополитикой;  
б) геологией;  
в) географией.  
 
Разработка политической технологии начинается с этапа:  
а) анализа ситуации;  
б) разработки проекта решения проблемы;  
в) подбора команды политтехнологов.  
 
Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени 

называется:  
а) политической социализацией;  
б) политическим конфликтом;  
в) политическим процессом;  
г) политической модернизацией.  
 
 
 

Раздел VI. Познание политической реальности 
 

Тема 22. Основные парадигмы политического знания 
 
Многообразие подходов к истолкованию сущностных характеристик политики. 

Природа парадигмального мышления. Теологическая парадигма. Натуралистическая 
парадигма: географический, психологизаторский подходы, биополитический. 
Социоцентрическая парадигма: культурологический, консенсусный, конфликтный и 
другие подходы.  

Методология политологии. Методы исследования политической науки: 
исторический, сравнительный, структурно-функциональный, социологический и др.  

Экспертное политическое знание, его роль в политическом познании. Специфика 
познания в политике.  

Сравнительная политология: возможности и пределы в политическом знании.  
 
 

Тема 23. Политический анализ и прогнозирование 
 
Место и роль политического анализа в исследовании политики. Понятие 

политического анализа, его особенности. Структура, процесс политического анализа. 
Общие и частные методы анализа. Политическая аналитика. 

Политическое прогнозирование как форма отражения политики будущего. 
Прогнозирование, планирование и программирование. Типология и функции прогнозов в 
политической сфере. Поисковое и нормативное прогнозирование. Факторы и методы 
политического прогнозирования. Глобальное политическое прогнозирование. 
Футурология.  
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