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I.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

А. Информация о стандарте и учебном плане 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части цикла дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО «Государственное и муниципальное управление», разработанного в 
соответствии с ОС МГУ направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (бакалавры). 

Б. Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения 

данной дисциплины   
Для успешного усвоения содержания дисциплины «Политология» необходимы 

знания и навыки, полученные в ходе изучения «Правоведения», «Истории», Философии», 
«Социологии». 

Г. Перечень дисциплин, для изучения которых необходимо знание данной 
дисциплины 

Знание содержание дисциплины «Политология» необходимо для изучения таких 
учебных предметов, как «Принятие и исполнение государственных решений», «Основы 
государственного и муниципального управления», «Экологическая политика»,  «Налоговая 
политика», «Муниципальное и местное самоуправление». 

 
II. Планируемые результаты обучения 
 
А. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

«Принятие и исполнение государственных решений» 
Цели и задачи курса соответствуют следующим компетенциям: 

универсальным (УК): УК-7Б.  

Б.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
формируемой 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-7Б Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества, понимать место 
человека в историческом 
процессе для 
формирования 
гражданской позиции. 

 

Знать: сущность и особенности 
политической сферы общественной жизни; 
основные формы организации 
политической власти и строения 
государства; тенденции и механизмы  
применения политических методов 
государственного управления и 
поддержания публичного дискурса; роль 
информационно-символических и 
социокультурных факторов политического 
регулирования и проектирования 
общественных отношений; 
Уметь: использовать аналитические 
приемы для интерпретации 



многообразных форм функционирования и 
тенденций эволюции политических систем 
и режимов правления, методов 
применения политической власти, 
инструментов политического управления 
общественны развитием; оценивать 
содержание интересов основных 
политических акторов; определять 
перспективы эволюции государства и 
общества  как субъектов политики; 
Владеть: способностями применения 
научных методов интерпретации 
политических явлений и процессов; 
навыками определения позиционирования 
основных политических игроков и их 
стратегий в  области применения 
государственной  власти; идентификации 
публичных и латентных процессов в 
политическом пространстве современного 
государства. 

 
 

Ш. Структура и содержание дисциплины 

 

А.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
студентов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Виды учебной работы Часы 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторные занятия 48 
в том числе:  
Лекции 32 
Семинары/практические занятия 16 
Консультации  
Промежуточная аттестация (экзамен/зачет)  
Самостоятельная работа обучающегося 60 
в том числе:  
Проработка учебного (теоретического) материала 40 
Выполнение индивидуальных заданий 6 
Подготовка к текущему контролю 2 
Изучение первоисточников 8 

Подготовка сообщений  

Подготовка к промежуточному контролю 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  

 



 
Б. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

      
1) Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 
п/
п 

 
 

Название разделов и тем 
дисциплины 

Вид работы, их трудоемкость, часы 
Лекция Семинар Самосто

ятельная 
работа 

Всего Формы 
текуще

го 
контро

ля 
 Раздел 1. Общетеоретический      
1 Объект и предмет теории 

политики. Парадигмы и методы 
политической науки 

2 1 2 5 Д 

2 Политика как общественное 
явление и сфера социальной  
жизни. 

2 1 3 6 Д 

3 Отношения политики с другими 
сферами общественной жизни; 
тенденции  исторической 
эволюции политики.  

2 0,5 2 4,5 С, Д 

4 Политическая власть. 2 1 4 7 Д 
 Раздел 2. Акторы политики      
5 Индивид как субъект политики.  2 1 2 5 Д 
6 Социальные группы как 

политические акторы.  
1 0,5 2 3,5 Д 

7 Нации как субъекты политики. 
Виды и формы национализма 

2 1 4 7 С,  

8  Политические элиты и 
политическое лидерство 

1 1 4 6 С, К 

 Раздел 3. Политические 
системы и институты.  

     

9 Государство, партии, группы 
давления.  

2 1 6 9 Д 

10 Политическая система. Типы 
политических систем. 

1 0,5 4 5,5 Д 

11 Демократическая политическая 
система в современном мире. 

2 1 4 7 С,  

12 Авторитарная и тоталитарная 
политические системы 

2 1 2 5 С, К  

 Раздел 4. Политические 
процессы. 

     

13 Политический процесс.  1 0,5 4 5,5 Д 
14 Переходные политические 

процессы. Политическая 
модернизация. 

2 1 4 7 Д 



 Раздел 5. 

Неинституциональная сфера 

политики 

     

15 Неинституциональная сфера 
политики. Политическая 
идеология в современном мире. 

2 1 2 5 Д 

16 Политическая психология. 2 0,5 3 5,5 Д 
17 Политическая культура 2 1 3 6 С, К 
 Раздел 6. Мировая политика      
18 Мировая политика. 1 0,5 2 3,5 Д 
19 Геополитика и геоэкономика в 

современном мире 
1 1 3 5 С 

 Всего 32 16 60 108  
 

Использованные сокращения:, К – контрольная работа,  С – собеседование, Д – 
дискуссия 

 
1) Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам. 

                       
Раздел 1. Общетеоретический раздел 

 
Тема 1. Объект и предмет политологии. Парадигмы и методы политических 

исследований 
 

Политическое знание и его структура. Научный, гражданский и 
специализированный дискурсы о политике. Соотношение политической теории и науки. 
Особенности теоретического моделирования политики. Функции политической науки. 
Идеографический и номотетический типы научного политического знания. Объект и 
предмет политической теории.  К.Маркс и М.Вебер как основоположники современной 
политической теории. Критерии дифференциации и систематизации политических наук. 
Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). 
Фундаментальная политическая наука и политические теории среднего уровня. 
Междисциплинарные исследования в политической науке. 

 Прототеретические и парадигматические основания политической науки. Типы 
парадигмального объяснения  политических явлений. Теологическая, натуралистическая 
и социоцентристская парадигмы политики. Конфликтная,  консенсусная и конфликтно-
консенсусная теории политики. Игровые и коммуникативные модели политики. 
Гендерные подходы в трактовке политики. Когнитивные угрозы технократизма.  
Отличительные черты синергетических (И.Пригожин) и информационно-
кибернетических  подходов (Н.Винер)  к проблемам развития политики и власти. 

Взаимосвязь теории и методологии научного анализа политики. Методологический 
инструментарий исследования политических явлений. Основные классификации методов 
изучения политики. Типология средств и методов политических исследований: 
общенаучные и специальные, качественные и количественные, философско-этические и 
дистрибутивно-ценностные, аксиологические и сциентистские, сравнительно-
исторические и нормативно-институциональные методы исследования политики. 



Эмпиризм и рационализм в объяснении мира политики, позитивизм и постпозитивизм. 
Структурализм (К.Леви-Стросс) и постструктурализм (М.Фуко, Ж.Деррида), модернизм и 
постмодернизм (У.Бек, Ж.Бодрийяр, Э.Гидденс). Современные особенности и тенденции 
развития методологических основ политического анализа. «Методологический 
индивидуализм» и эрозия методологии политических исследований под влиянием развития 
естествознания, общественных наук и структур обыденного сознания.  

 
Тема 2. Политика как общественное явление  

и сфера социальной  жизни 
 

Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. 
Политика как вид деятельности и коммуникации, общественное отношение и сфера 
социальной жизни. Политика как специфический механизм воспроизводства и развития 
индивида и общества, показатель целостности и взаимодополнительности человеческой 
жизни. Смысловые ориентиры и функционально-ролевые нагрузки индивида в 
политическом пространстве.  

 
Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики. 

Протополитические механизмы регуляции социальных отношений. Политика как механизм 
публичного и латентного  регулирования и конструирования социальной жизни. 
Формирование и институализация публичной сферы власти. Профессионализация 
политики и политического управления. Традиционные и современные функции политики в 
общественной жизни. Процедурно-технологические основания политики. Политическая 
инженерия. 

Онтологические, морфологические и процессуальные черты политики. Уровни 
глобальной, макросоциальной, мезо- и микроорганизации политики. Пространственно-
временной континуум политики. Топология политических отношений. П.Бурдье о 
политическом пространстве. Темпоральные параметры современной политики. Типы 
хронологических полей в политике. Политическая хроногеометрия. 

 
Тема 3. Отношения политики с другими сферами 

общественной жизни. Тенденции эволюции политики. 
  
Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной 

жизни. Причинно-следственные и функциональные связи политики с другими сферами 
жизни общества. Особенности каузальных взаимодействий политики с другими 
общественными сферами на макросоциальном и национально-государственном  уровнях. 
Экспансионизм политики в отношениях с другими сферами общественной жизни. 

 Особенности и отличительные свойства взаимодействия политики и экономики. 
Экономические основы политических режимов и электоральных  процессов. Политическое 
обеспечение бизнеса в современном мире. Коррупция как механизм взаимосвязи политики 
и экономики. Политика и право. Система  кодифицированного права и национальные 
традиции в пространстве политики.  Взаимодействие политики и сферы художественной 
культуры в современном обществе. Политика и экология.  Политика и мораль. 
Гиперморализм (Аристотель), аморализм (Н.Макиавелли) и рационализм (М. Вебер) о 
проблеме морального выбора в политике. Принципы политической и нравственно-



этической оценки  социальных конфликтов. Политическая этика. Отличительные 
особенности взаимоотношений политики и морали в современной России. 

Историческая трансформация политики, изменение ее роли в совершенствовании 
общественной организации и государственного управления. Роль политики в условиях 
глобализации, становления информационного общества. Деполитизация публичной власти 
в условиях формирования глобального и локального медиапространства (медиакратии). 
Основные тенденции исторической эволюции политики. Феномен «неполитического 
функционирования» политики.   

 
Тема 4. Политическая власть 

 
 Исторические особенности формирования теоретических воззрений на 

политическую власть. Потестарная этнография и антропология о происхождении власти. 
Идеи Т.Гоббса, М.Вебера и Ф.Энгельса о природе и сущности власти. Натуралистические, 
психологические, иррациональные и культурологические подходы в кратологии. Основные 
современные теории власти (Г.Лассуэлл, Э.Кэплэн, Д.Картрайт, П.Блау, Х.Арендт, М.Фуко, 
С.Льюкас, Дж.Ронг, Б.Рассел, Т.Болл). Проблема классификации теоретического наследия 
в кратологии. Традиции российской научной мысли в изучении политической власти 
(М.Ковалевский, Ф.Кокошин, Л.Петражицкий, П.Кропоткин, М.Рейснер). 

Природа и сущность политической  власти. Политическое господство и власть. 
Авторитет и администрирование в политике. Политическая власть и управление. 
Государственная и политическая власть. Особенности функционирования политической 
власти в публичной сфере. Понятия об объеме, интенсивности, характере, времени и 
местосвершении политической власти. Ресурсы политической власти и их разновидности. 
Способы и стили властвования в политическом пространстве. Особенности применения 
силовых ресурсов в политической сфере. Типы и разновидности политической власти. 
Индивидуальная и коллективная политическая власть. Явная, полутеневая и теневая формы 
организации и осуществления политической власти (Э.Боббио). Мафия и коррупция как 
формы и механизмы теневого правления. Особенности криптоправления в современной 
России.  

Функции политической власти. Креативные (конструкторские) функции 
политической власти. Отличительные черты политической власти. Организация 
политической власти и властных взаимоотношений. Средства и способы политического 
принуждения. Насилие и ненасилие в политике. Критерии эффективности политической 
власти. Легальность и легитимность политической власти. Теоретические трактовки 
легитимности (теория естественного права, релятивистские концепции, договорные теории, 
консервативные трактовки). Виды легальности и легитимности. Источники и формы 
протекания кризиса легитимности. Урегулирование и разрешение кризиса легитимности. 

 
Раздел 2. Политические акторы 

 
Тема 5. Индивид как субъект политики 

 
  Институциональные, групповые, индивидуальные акторы политики. Индивид как 

относительно самостоятельный источник и агент  властных отношений. Индивид и 



политически организованное сообщество. Город и провинция как социокультурная среда 
политической деятельности индивида.  

 Политическая деятельность, политическое поведение и политическое  участие 
индивида. Сущность политического участия и его теоретические трактовки (К.Маркс, 
Й.Шумпетер, Тённис, Т.Хейден). Теоретические и технологические модели объяснения 
политического участия. Постоянные и переменные факторы и предпосылки политического 
участия. Спонтанная и управляемая активность индивида. Особенности политического 
участия в соревновательных и неконкурентных политических системах. Контакты 
населения с политиками. Популизм и политическое участие.  

Типы и формы  политического участия (Г.Алмонд, Пауэлл, А.Милбэрт). 
Особенности мобилизованного и автономного, «символического» и «ответственного» 
участия. Гражданский конформизм. Авторитарная и соревновательная мобилизация. 
Участие индивида в местной политической жизни. Политический протест. Взаимосвязь 
ортодоксального и протестного участия (Э.Мюллер). Показатели эффективности 
протестного потенциала (А.Марш). Электоральное участие. Абсентеизм и апатия. 
Политический радикализм и экстремизм. Политический терроризм. Особенности борьбы 
против современного международного терроризма.  

Права человека как институт и критерий оценки политического участия индивида 
Патерналистские, этатистские, либеральные, христианско-демократические подходы к 
правам человека. Особенности современных теорий прав человека. Права человека 
“первого”, “второго” и ”третьего” поколений. Права человека как критерий 
внутригосударственных и международных политических отношений. Региональные 
особенности соблюдения прав человека. Типы нарушений прав человека. Ответственность 
за нарушение прав человека. Особенности соблюдения прав человека в современной 
России. 
 

Тема 6. Социальные группы как субъекты политики 
Социальные группы как потенциальные и реальные  участники политических 

отношений. Социальная напряженность и возможность политического участия. Типы 
социальной стратификации как предпосылки политического участия (К.Маркс, М.Вебер). 
Население, «корпуса граждан» и «компетентные группы». Социальное представительство 
как механизм политической репрезентации групповых интересов. Система социального 
представительства в современном обществе. Теория empowerment. 

Источники и причины политического участия групповых акторов. Типы социальной 
мобильности и социальная декомпозиция как особые источники группового политического 
участия. Формы мобилизованного участия групповых акторов. Конкурентная и массовая 
политика. Особенности политического участия маргинальных и люмпенизированных слоев 
населения. Специфика влияния международных факторов на  внутриполитическую 
активность групповых акторов. 

 Артикуляция и агрегирование как основные механизмы политического участия 
социальных групп. Типы и формы артикуляции. Соотношение групповых требований к 
власти и политических норм общества. Политическое представительство, процедуры и 
технологии делегирования групповых полномочий. «Коллективное бессознательное» в 
механизмах артикуляции групповых интересов. Сущность и формы агрегирования. 
Основные процедуры и технологии агрегирования. Проблемы достижения 
внутригруппового консенсуса и  трансформации политических установок групповых 



акторов. Институализация политического представительства групповых интересов. 
Особенности политического участия социальных групп в современной России. 

 
Тема 7. Нации как субъекты политики. Национализм 

 
 Понятия этноса и нации. Политгенез и этногенез. Специфика национальной группы 

как субъекта политики. Суперэтнос. Понятие национального интереса в структуре 
политических требований группы. Связь социальных, этнических и религиозных факторов 
при формировании национального интереса. Роль культурных традиций. Разновидности 
национального интереса. Нация, государство и гражданское общество как субъекты 
национального интереса. Государство и родина. Этнополитика в современном государстве.  

Примордиализм, конструктивизм и инструментализм (Б.Андерсон, Э.Гелнер, 
Э.Хобсбаум) как основополагающие концепты истолкования наций, национального 
интереса и национального вопроса. Идейно-теоретическое и политическое разнообразие в 
программных требованиях решения национального вопроса. Социобиологическая 
(В.Рейнольдс), «институциональная» (Вебер), марксистская и мультикультуралистская 
трактовки национального вопроса. Теория «хабитуса» (П.Бурдье). Инструментальные 
трактовки национального вопроса.  

Национализм как специфическое общественно-политическое движение. Типы 
национализма в современном мире. Связь национализма и политического устройства 
государства. Особенности прогрессивного и реакционного национализма. Этногегемонизм 
и этнонациональный экстремизм. Национализм posteriori. Пути и средства решения 
национального вопроса в современных условиях. Политическое движение эрредентизма. 
Особенности национальных движений в современной России. 

 
Тема 8. Политические элиты и политическое лидерство 

 
 Традиции антиэлитистского и элитистского понимания правящего меньшинства в 

истории политической мысли. Концептуальные источники политического элитизма 
(Конфуций, Платон, Макиавелли).  Сущность и понятие «политической элиты». 
Основоположники теории элит В.Парето и Г.Моска. Понятия «правящего класса», 
«политического класса» и «политической элиты». Аристократическое и функционально-
технократическое понимание политической элиты. Биологические (Ц.Ламброзо, 
М.Нордау) и психологические (З.Фрейд, Э.Фромм) идеи в трактовке политических элит. 
Современные концепции политической элиты (Г.Дорсо, Р.Миллс, Дж.Гэлбрейт, Г.Лассуэл). 

 Свойства и функции политической элиты. Факторы усиления и снижения влияния 
элиты в политике. Сегментация и интеграция элиты. Политическая и бизнес-элита во 
власти. Функциональная структура политической элиты. Строение и функции правящей 
политической  элиты. Государственная бюрократия в структуре политической элиты.  
Политические команды в структуре элиты. Отличия центральной, региональной и местной 
политической элиты. Трансграничная политическая элита. Современные тенденции 
развития политических элит внутри национального государства и в международном 
пространстве политики. Сетевые коалиции и альянсы правящего класса, их место и роль в 
политическом процессе. «Вето-игроки» в политической сфере. 

Политическое лидерство  как институт политической власти. Эмпирические 
(Т.Корлейль, Ф.Голтон), ситуативные (Дж.Шнайдер, Р.Стогдилл), личностно-ситуативные 



(К.Кейс, Дж.Браун), операциональные (Дж.Хоманс, С.Эванс), гуманистические 
(Д.Макгрегор, К.Аргирис), оценочно-атрибутивные (Р.Лорд, Г.Аллижер), мотивационные 
(А.Маслоу) и ценностные (Д.Халдо, П.Селф) теории политического лидерства. Специфика 
функций политического лидерства. Стили лидерства  и типы лидерства (Р.Дженнигс, 
М.Вебер, М.Херманн, К.Ходжкинсон).  Институциональные и морально-этические 
качества политических лидеров. Цивилизационно-культурные традиции в восприятии 
стиля лидерства. Специфические особенности  профессиональной деятельности 
политического лидера.  

Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты и 
лидеров. Элитарный рекрутинг и элитарный функционал. Основные и специфические 
модели политического рекрутинга. Особенности рекрутирования политических лидеров в 
конкурентных и неконкурентных, стабильных и нестабильных политических системах 
Особенности рекрутинга российской политической элиты. Механизмы криминального 
рекрутинга и мафиозная трансформация элит.  

   
Раздел 3. Политические системы и институты 

 
 Тема 9.  Государство, партии, группы давления  

как субъекты политики 
 

 Понятие политического института. Структура и типология политических 
институтов. Особенности государства как политического института. Структура, 
современные и традиционные функции государства. Формы правления и территориально-
административного деления государства. Центр-периферийные отношения. Современные 
тенденции в эволюции государства. 

 Группы интересов как медиаторы в политических отношениях государства и 
населения (А.Бентли, Д.Трумен, Н.Полсби). Источники влияния, ресурсы, и механизмы 
репрезентации групп интересов. Способы и формы  осуществления группами интересов 
своих функций. Типологии групп интересов. Особенности неформальных и 
организационных, аномических и ассоциативных групп интересов. Группы давления и 
лобби: общее и особенное. Традиционные и новые альтернативные группы. «Групповое 
вето». Сетевые структуры элиты и населения. Клики и теневые формы  сращивания 
государственных и корпоративных структур.  

СМИ как политический институт. Медиа- и политический рынок. Медиаповестка и 
общественное мнение. 

Политические партии как разновидность ассоциативных групп интересов. Основные 
этапы партогенеза. Особенности современного этапа в развитии политических партий. 
Отличия российского партогенеза. Внешние и внутренние функции партий. 
Специфические способы осуществления партиями политических функций. Отношения 
партий с другими политическими институтами. Специфика взаимоотношений парий с 
государством и группами давления (лобби). Особенности межпартийных отношений. 
Гомогенная и гетерогенная межпартийная конкуренция. Блоки и коалиции. Традиционные 
и новые типы партий (М.Дюверже, Ф.Эпстайн, П.Ньюман).  

Партийные системы. Критерии дифференциации и факторы формирования 
партийных систем. Разновидности однопартийных и многопартийных систем. Особенности 
бипартийных систем. Классификация партийных систем с точки зрения качественных 



показателей (П.Ньюман, Дж.Сартори). Понятие «эффективного числа партий». Форматы 
партийных систем в «новых демократиях». Партийные системы в рамках национально-
цивилизационных традиций.  

 
Тема 10. Политическая система. Типы политических систем 

 
 Принципы системного анализа политики (Берталанфи, Парсонс). Понятие 

политической системы и постсистемные подходы к политическому устройству 
государственной власти. Основные теоретические подходы к анализу политической 
системы (Аристотель, П.Кальверт, Т.Парсонс, К.Маркс, Д.Истон, М.Крозье, Г.Алмонд). 
Специфика информационно-кибернетической трактовки политической системы, ее плюсы 
и минусы. Особенности теоретической интерпретации политической системы в 
переходных обществах. Политическая система и политический режим. Современные 
тенденции развития теории политической системы. Общие и специфические функции 
политической системы. Структура политической системы. Особенности 
институциональных, нормативных и информационно-коммуникативных элементов 
политической системы. Государственный строй и избирательные системы. Связь типов 
правления и избирательных систем.  

 Специфика эволюционистской, геохронополитической (Л.И.Мечников, 
М.В.Ильин) и культурно-исторической (Н.Данилевский, О.Шпенглер, С.Хантингтон) 
типологизации политических систем. Типологии политической системы Д.Коулмана, 
С.Эйзенштадта, Б.Бади, Г.Алмонда. Особенности трансформации современной 
политической системы России. 
 

Тема 11. Демократическая политическая система 
в современном мире 

 
Особенности демократической политической системы. Классические идеи 

демократии (Аристотель, Платон). Институциональные (М.Вебер, Й.Шумпетер, 
А.Лейпхарт) и ценностные (Ж.Руссо, К.Маркс, Д.Локк) подходы к трактовке демократии. 
Теории делиберативной, рефлексирующей и консесуальной демократии. Технократические 
трактовки демократии. Демократия и плюрализм. Демократия и полиархия (Р.Даль). 
Критерии демократичности власти. Национальные модели демократии. Модели 
«управляемой» и «суверенной демократии». Понятие «постдемократии» (Ж.Рансьер). 
Сравнительно-сопоставительный анализ демократических систем. Внутренние 
противоречия и кризисы демократии как системы власти. Демократический аудит. 
Экспертные и гражданские структуры в оценке демократического устройства. 

 Особенности перехода к демократии в современном мире. «Волны» демократии.  
Особенности третьей и четвертой «волн» демократии. Демократия в условиях становления 
информационного общества. Понятие «постдемократических» порядков в организации 
власти. Социокультурные и цивилизационные источники и границы формирования 
демократических режимов. Сценарные формы демократического реформирования стран и 
феномен «цветных революций». Отличительные черты демократизации власти в 
современной России.  

 
 



Тема 12. Авторитарная и тоталитарная политические системы 
 
Авторитарная политическая система: сущность и особенности. Основные отличия 

авторитаризма и демократии. Структурные и процессуальные компоненты авторитарной 
политической системы. Типы и разновидности авторитарной политической системы. 
Современные особенности эволюции авторитарной политической системы. Политическая 
конкуренция авторитаризм и демократии в современном мире. 

Тоталитаризм (Оруэлл, Хаксли, Замятин, Н.Трубецкой, П.Савицкий, Х.Арендт, 
З.Бжезинский, К.Фридрих, К.Поппер) как особый тип политической системы. Этатизм и 
тоталитаризм. Идеократическая сущность тоталитаризма.  Универсальные и конкретно-
исторические предпосылки возникновения тоталитаризма. Структурные особенности 
тоталитарной организации власти. Взаимоотношения власти и общества в условиях 
тоталитаризма. Рецидивирующие формы тоталитаризма. Авторитаризм как разновидность 
политической системы. Специфика институциональных, нормативных и информационно-
коммуникативных характеристик авторитаризма. Отличия тоталитаризма и авторитаризма. 

Исторические формы тоталитаризма. Идеократия как субстанциональная основа  
тоталитаризма. Формы эволюции тоталитаризма в немецком и советском обществах в ХХ 
столетии. Институциональные и нормативные параметры тоталитарной политической 
системы. «Очаговый» тоталитаризм в современном мире. Перспективы исторической 
эволюции тоталитаризма в рамках современных процессов демократизации. 

Раздел 4. Политические процессы 
 

Тема 13. Политический процесс 
 
 Сущность и понятие политического процесса. Основные теоретические 

интерпретации политического процесса. Понятия «политических изменений» и «развития». 
Критерии политических изменений и развития в стабильных и переходных политических 
системах. Функционирование, развитие и упадок политических процессов. Понятия 
линейного и нелинейного «политического прогресса». Сущностные и технологические 
параметры политического процесса. 

 Внутренние и внешние импульсы и механизмы политического процесса. 
Политические конфликты и кризисы как источник политической динамики. Стадиально-
восходящее и циклическое (А.Тойнби, П.Сорокин) развитие политических процессов. 
«Точки поворота» и «развилки» политического процесса. Временные ритмы эволюции 
политического процесса. Хронология и хронометрия политических процессов. «История 
событий» и «большая история» в политических процессах (Ф.Бродель). «Переоткрытие 
времени» (И.Пригожин) в политическом процессе. Институализация и деинституализация 
политических процессов. 

Типология политических процессов. Особенности конвенциональных и 
ненормативных политических процессов. Специфические особенности внешних и 
внутренних политических процессов. Базовые и перефирийные политические процессы. 
Государственное управление и политическое участие. Стабильные и нестабильные 
политические процессы. Электоральные политические процессы. Выборы и партийные 
системы в национальных государствах. Типы электоральных моделей. 
 

Тема 14. Переходный политический процесс.  



Политическая модернизация 
 

  Специфика переходных политических процессов (Морелли, Дидро, Маркс, 
Эйзенштадт). Исторические особенности преемственности и трансформации политических 
процессов в современной России. Концептуальные основания теории модернизации 
(Теннис, Вебер). Сущность и содержание теории модернизации. Эволюция переходных 
обществ и исторические этапы развития теории модернизации. Динамика критериев 
политического развития в модернизируемых государствах. Либеральные и консервативные 
трактовки основных противоречий и путей модернизации. Теория полиархии. Основные 
противоречия и кризисы модернизации. Кризисы участия, проникновения, легитимации, 
распределения, идентификации. Специфика разрешения кризисов переходного общества на 
различных этапах преобразований. Региональная и страновая специфика разрешения и 
урегулирования противоречий в условиях позднего модерна.  Основные противоречия и 
перспективы развития «молодых демократий» в оценке современной транзитологии. 
С.Хантингтон о цивилизационной подоплеке усиления авторитарного правления.  

Постмодерн и усложнение критериев политического осовременивания общества. 
Зависшие транзиты. Гибридизация политических систем и режимов правления. 
Темпоральные особенности их эволюции. Особенности переходных процессов в 
современной России.   

 
Раздел 5.  Неинституциональная сфера политики 

 
Тема 15. Неинституциональная сфера политики. 

Политическая идеология в современном мире 
 
 Неинституциональные формы политики. Понятия «идейно-символическая» и  

«нормативно-символическая» сферы политики. Полиструктурность нормативно-
символической сферы. Матрицы формирования символических представлений. 
Особенности мифологического, религиозного, идеологического и имиджевого 
формирования политических смыслов. Идеальные и информационные основания 
коммуникация в политике. Рационалистическая и аксиологическая трактовки 
политического сознания. Особенности потестарного сознания. Особенности влияния 
массового, группового и индивидуального политического сознания на отношения власти. 

 Понятие «политической идеологии». Основные подходы и трактовки политической 
идеологии (К.Мангейм, К.Маркс, В.Парето, К.Скинер, М.Фриден, С.Хантингтон,  
 
К.Гирц). Функции политической идеологии. Концептуально-теоретический, программно-
политический и актуализированный уровни политической идеологии. Идеологизация, 
деидеологизация (Д.Белл) и периферизация идеологиия. Информационный «тоталитаризм» 
и управление массовым (групповым) сознанием. Основные виды идеологических течений. 
Коммунистическая и социалистическая идеологии. Неомарксизм, христианский социализм, 
экосоциализм. Особенности советского коммунизма. Социал-демократия и  основные 
отличия ее политико-идеологической доктрины. Либерализм: происхождение и основные 
политические идеи (Дж.Локк, И.Бентам, Дж.С.Милль). Историческая эволюция 
либеральной идеологии. Либертализм (Ф.Хайек) и неолиберализм Дж.Кейнс, Дж.Дьюи, 
Х.Ласки). Противоречия либерализма в конце ХХ столетия. Консервативная идеология 



(Э.Берк, Ж. де Местор, Л.де Бональд, Ф.Шатобриан). Этапы эволюции и внутренние 
течения консерватизма в ХХ в. «Новые правые». Причины возникновения и особенности 
доктрины неоконсерватизма (Г.Рормозер, И.Кристол, Д.Белл, Н.Подгорец).  Пути и 
перспективы современного развития либерально-консервативного консенсуса. 
Христианско-демократическая идеология и особенности ее доктрины. Национальные 
идеологии. Идеология «зеленых». Идеология «альтернативных движений». Религиозные 
идеологии. Фашизм: сущность и основные течения в конце ХХ в. Особенности «целевых», 
«частичных» и «глобальных» идеологий. Дискурс о государственной идеологии. 

 Понятия «массового» и «идеологического дискурса». Идеологический синтез и 
конфронтация. Идеологические противоречия:  глобальный, макросоциальный, 
региональный и страновой аспекты. Ведущие идеологические противоречия Х1Х и ХХ 
столетий. Современные противоречия между гуманистическими и антигуманистическими 
идеологиями. Идеологизм и технократизм (Х.Шельски) в социальной и политической 
жизни. Идеологическая ситуация в современной России. 

 
Тема 16. Политическая психология 

 Сущность и место политической психологии в политической жизни. Предпосылки и 
факторы возникновения подотрасли политической науки – «политической психологии» 
(Г.Лассуэл). Психоанализ. Отличительные черты политической психологии как формы 
политического сознания (Ж.Лакам, С.Московиси). Рефлекторность и рефлексивность 
политической психологии. «Измененные состояния» психологии в политике.  Структура 
политической психологии. Функции политической психологии. Способы воздействия 
политической психологии на отношения власти.  

 Психологические основы ролевых действий (Р.Мертон). Толпа как продукт 
коллективной психической деятельности (Г.Лебон). Особенности деятельности 
аномических групп в политике. Динамика эмоциональных состояний в политике 
(С.Сигеле). Психологические типы в политике. «Авторитарный» человек А.Адорно. 
Групповые и массовые настроения в политике. Циклы формирования политических 
настроений. 

 Политическое поведение. Специфика эмоционально-чувственной мотивации 
политического поведения. Система политически значимых потребностей индивида. 
Психологические потребности во власти. Психологическая безопасность индивидов. 
Индивидуальные политические убеждения. Депривация в структуре мотивации. Фоновые 
и мотивационые образы политической деятельности (Г.Хаймен, С.Стауффер). Специфика 
витальных мотиваций в политике. Иррациональные подтексты политической деятельности. 
Мичиганская модель электорального поведения. Психологические основы радикализма и 
терроризма. Психологические особенности типологии лидеров, политическая 
портретология. Психоэкологическая политика государства. 

 
Тема 17. Политическая культура 

 Сущность и понятие политической культуры. Теоретические истоки формирования 
понятия политической культуры (И.Гердер, С.Пуфендорф). Поведенческие и 
интерпретационные трактовки политической культуры (Г.Алмонд, Л.Диттмер, С.Вайт, 
К.Феннер, У.Розенбаум, Дж.Плейно, И.Шапиро). Специфика политико-культурных 
явлений. Морфологическое строение политической культуры. Структура политической 
культуры. Духовная и материальная компоненты политической культуры. Функции 



политической культуры. Способы влияния политической культуры на отношения власти. 
Современные тенденции эволюции политической культуры (сравнительный анализ). 

 Критерии типологизации политической культуры (Г.Алмонд ,Х.Экстайн, Д.Элазар, 
Е.Вятр, Р.Шванценберг, С.Хантингтон). Цивилизация и культура. Особенности 
политической культуры Запада и Востока. Христианские корни политической культуры 
Запада. Китайско-конфуцианская, индо-буддистская и арабо-исламская традиции в 
политической культуре Востока. Традиции, обычаи, ритуалы как механизмы трансляции и 
сохранения политической преемственности. Аккультурация, инкультурация и аккомодация 
как механизмы развития политико-культурных явлений. Проблема развития национальных 
политических культур. Трансмутации цивилизационных ценностей.  

 
Кросскультурные характеристики мировой политической культуры. Особенности 

современной политической культуры России. 
Понятие «политической социализации». Основные теоретические трактовки 

политической социализации (Хабермас, Истон, Адорно, Фромм, Скиннер). Агенты 
политической социализации. Первичный и вторичный этапы политической социализации. 
Политическая ресоциализация. Генерализированные и альтернативные потоки 
социализации в поле политики. Типы и модели политической социализации. 
 

Раздел 6. Мировая политика 
Тема 18. Мировая политика 

 
 Понятия «мировой политики» и «политических международных отношений». 

Особенности мировой политики. Современные черты внешнеполитической деятельности 
государств в условиях глобализации. Субъекты и центры международных политических 
отношений. Мирополитические конфликты и противоречия. Современные тенденции и 
модели развития мировой политики. Проекты будущего мирового порядка. 
Государственно-центричный и глобалистский подходы. Мировые информационные 
центры и их роль в пропаганде и становлении нового мирового порядка. Глобальные 
проблемы в структуре мировых политических отношений. Политика и пределы роста 
мировой цивилизации. Политика освоения околоземного пространства.  Новое измерение 
политики как фактора социального прогресса.  

   Эволюция мирового порядка в процессе становления техногенной цивилизации. 
Политический идеализм и политический реализм. Организация международных порядков 
на глобальном, макрорегиональном и сверхнациональном уровнях. Конфликты «Запад-
Восток» и «Север-Юг». Стратегический и ситуативный баланс в международных 
отношениях. Взаимоотношения права и морали в международных отношениях. Проблема 
взаимоотношений «центра» и «перефирии» в мировых отношениях (Валлерстайн). 
Концепции национальной безопасности в международных отношениях. 
 

Тема 19. Геополитика и геоэкономика 
Геополитика как разновидность пространственно-географических подходов в 

толковании политики (Р.Челлен). Основные теории и идеи натуроморфной геополити 
ки (Ж.Боден, Ф.Ратцель, Х.Макиндер, А.Мэхен, К.Хаусхофер, И.Парч). Школа 

«человеческой географии» Ж..Брюна. Современные геополитические трактовки мира 
политики. Тенденции в эволюции географических интерпретаций мира политики. 



Современные геополитические схемы и подходы (Дж.Розенау, Н.Валлерстайн, П.Тейлор, 
С.Коэн) и практика международных отношений. Полицентризм мирового политического 
устройства. Панрегиональные модели геополитики. Локальные порядки и циклы 
геополитики. Специфические особенности геополитических отношений в мировых 
регионах. Силовые и дипломатические факторы обеспечения внешнеполитической линии 
современных государств. Политические модели «распыления силы». Факторы появления и 
эволюции геоэкономики.  Геоэкономические и геокультурные стратегии ведущих мировых 
государств и блоков. Геостратегии современной России.    

3) Практические занятия/семинары  
 

№ Наименование практического занятия/семинара Объем 

1 Политика и политическая наука 2 

2 Политическая власть 2 

3 Группы как субъекты политики.  
Система представительства социальных интересов 

2 

4 Политические элиты и лидеры 2 

5 Политические системы и режимы 2 

6 Политический процесс 2 

7 Политические идеологии и культура 2 

8 Мировая политика и геополитика 2 

 
4) Самостоятельная работа студентов        

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

часов 

Раздел 1 

1 
Изучение основных классических и современных 
научных трудов по вопросам определения 
политики и власти 

2 

2 
Проработка лекционного материала и 
содержания учебной литературы, подготовка к 
собеседованию на семинарских занятиях 

4 

                                                                               
Итого 

6 

Раздел 2 

1 
Изучение работ отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных анализу основных акторов 
политики, их интересам и стратегиям  

1 

2 
Проработка лекционного материала и 
содержания учебной литературы и подготовка к 
собеседованию на семинарских занятиях 

7 

 3 Подготовка к контрольной работе 2 

 4 Выполнение заданий для самостоятельной 
работы 

8 

  Итого: 18 



Раздел 3 1 
Изучение теоретических работ и эмпирических 
исследований по вопросам функционирования 
современных политических систем и режимов. 

2 

 2 
Проработка лекционного материала и 
содержания учебной литературы, подготовка к 
собеседованию на семинарских занятиях 

10 

 3 Выполнение заданий для самостоятельной 
работы 

2 

  итого 14 

Раздел 4  
Изучение научных работ по вопросам 
спецификации политического процесса и его 
разновидностей 

1 

  
Проработка лекционного материала и 
содержания учебной литературы, подготовка к 
собеседованию на семинарских занятиях 

7 

  итого 8 

Раздел 5  
Изучение классических и современных работ 
теоретического и эмпирического характера по 
вопросам символического и социокультурного 
содержания политики 

1 

  
Проработка лекционного материала и 
содержания учебной литературы, подготовка к 
собеседованию на семинарских занятиях 

6 

  Итого 7 

Раздел 6  
Изучение трудов, посвященных спецификации 
мирополитических отношений, тенденций 
эволюции геополитического ландшафта 

1 

  
Проработка лекционного материала и 
содержания учебной литературы, подготовка к 
собеседованию на семинарских занятиях 

2 

  Подготовка к экзамену 4 

  итого 7 

  ВСЕГО: 60 

 

IV. Образовательные технологии  
       Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: контрольные опросы по пройденному на лекциях и 
самостоятельно подготовленному по учебнику и другим источникам материалу, 
интерактивное обсуждение дискуссионных вопросов. 

Информационные технологии: использование комплекта слайдов при чтении лекций, 
использование Internet при самостоятельной работе студентов. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при подготовке групповых 
сообщений. 

 
V. Формы контроля освоения дисциплины 
 



Формы текущего контроля – собеседование, дискуссия, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
      

Основная литература 
 

1. Соловьев А.И. Политология. М., Аспект-Пресс, 2016. 
2. Соловьев А.И. (ред) Политология. Лексикон М. РОССПЭН, 2007. 
3. Мельвиль А.Ю. (ред) Категории политической науки М МГИМО2009. 
4. Алексеева Т.А. (ред) Антология мировой политической мысли М Мысль1997. 

 
Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям. М, 
МГИМО, 2007г. 

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые 
направления / Под ред. Р.Гудина, Х.-Д.Клингемана. М., Мысль, 1999 г.  

3. Ачкасов В.А. Этнополитология. М.,  Санкт-Петербургский университет, 2005 г. 
4. Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике или 16 оттенков серого. М., ВШЭ, 

2015 г. 
5. Верховский А. (составитель). Россия не Украина: современные акценты 

национализма. М., ИАЦ Сова, 2014 г. 
6. Бурдье П. Социология политики. М., Интеллектуальная книга, 1993 г. 
7. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 

Прогресс, 1990г. 
8. Джилас М. Новый класс: анализ коммунистической системы // Антология мировой 

политической мысли / Под ред. Т.А.Алексеевой, т. 2. М., Мысль, 1997 г. 
9. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России.  М., РОССПЭН, 2006 г. 
10. Гельман В., Маргания О. (ред)Пути модернизации: траектории, развилки, тупики. 

Спб., Европейский университет,  СПБ 2010 г. 
11. Гринстайн Ф. Личность и политика. Социально-политические науки, 1991 г., № 10. 
12. Гудин Р., Х.-Д.Клингеман, Политическая наука как дисциплина // Политическая 

наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина, Х.-Д.Клингемана. М., Вече, 1999 г. 
13. Кастельс М. Информационная эпоха. М.,   ВШЭ, 2000 г. 
14. Ледяев  В.Г.  Власть: концептуальный анализ. М., РОССПЭН, 2001 г. 
15. Луман Н. Честность политиков и высшая аморальность политиков. М., Вопросы 

социологии,  1992 г.,  
16. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой 

политической мысли, т. 2 / Под ред. Т.Алексеевой, М., Мысль, 1997 г. 
17. Капустин Б.Г. (автор-составитель). Мораль в политике. КДУ,  2003 г. 
18. Маркс К. Политический индифферентизм // Маркс К., Энгельс Ф.. Соч. Т. 18, М., 

Полит.литература, 1960 г. 
19. Малинова О.Ю. Символическая политика: осмысление предметного поля// 

Российская политическая наука. Идеи, концепции, методы, Под ред. 
Л.В.Сморгунова. М., Аспект-Пресс, 2015г. 

 



20. Мельвиль А.Ю. Кризис демократии» и зависшие демократизации // Российская 
политическая наука. Идеи, концепции, методы, Под ред. Л.В.Сморгунова. М., 
Аспект-Пресс, 2015 г. 

21. Иноземцев В. (ред-составитель). Новая постиндустриальная волна на Западе. 
Антология. М., Центр исследования постиндустриальных исследований 1999 г. 

22. Иноземцев В. (ред-составитель). Демократизация и модернизация. К дискусссии о 
вызовах ХХ века. М., Европа,  2010 г. 

23. Олескин А.И. Биополитика, .,М., 2002г.  
24. Острогорский М.Я. Паин Э.А. Демократия и политические партии. 

Этнополитический маятник. М., РОССПЭН, 1997 г. 
25. Паин Э.А. Этнополитический маятник. М., Центр,  2004 г. 

 
26. Паин Э.А. (ред). Идеология особого пути в России и Германии. М., Три квадрата. 

2010 г. 
27. Пивоваров Ю.С. Об исторической специфике русской власти // Российская 

политическая наука. Идеи, концепции, методы, Под ред. Л.В.Сморгунова. М., 
Аспект-Пресс, 2015 г. 

28. Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. М-СПб., Центр 
гуманитарных инцииатив. 2014 г. 

29. Попова О.В (ред). Теория и история политических институтов.СПб. Санкт-
Петербургский университет, 2015 г. 

30. Иноземцев В., Капустин Б. (Редакторы-составители). Теория и практика демократии. 
Избранные тексты. М., Ладомир, 2006 г. 

31. Хелд Д. (автор-составитель). Современная политическая теория / Под общей ред. 
В.И.Даниленко. М., Nota Bene,  2001,. 

32. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М., МГУ, 2007 г. 
33. Шмитт К. Понятие политического. Вопросы социологии 1992 г., Т.1, № 1. 
34. Plattner M.F.and Smolar. A. (Ed.). Globalisation, Power, and Democracy. Baltimore and 

London. The Johns Hopkins University Press, 2000 г.  
35. Katznelson I., Milner H. (ed). Political Science. State of the Discipline. N.Y., L.American 

political science association. 2002 г. 
 

Интернет-ресурсы 

1. www.kremlin.ru; www.government.ru; www.gov.ru; www.duma.gov.ru  
2. www.yandex.ru; www.google.com 
3. http://http://www.inion.ru/ Институт научной информации по общественным наукам 

РАН 
4. http://www.politstudies.ru Сайт журнала «ПОЛИС. Политические исследования» 
5. Фонд «Общественное мнение» - http://fom.ru/ 
6. Левада-Центр - http://www.levada.ru/ 
7. Российская ассоциация политической науки - http://rapn.ru/ 

YII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
          
 Аудитории для проведения лекций и семинаров должны быть оснащены 

презентационной техникой (проектором, экраном, компьютером/ноутбуком).  Для 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://http/www.inion.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://rapn.ru/


лекционных занятий предусмотрен комплект слайдов. Для самостоятельной работы 
студентам необходим компьютер с выходом в Интернет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Политология 

 



Дисциплина «Политология» относится к базовой части дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление". Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова кафедрой политического анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
общепрофессиональных компетенций: 
- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, понимать место человека в историческом процессе для формирования 
гражданской позиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением 
основных особенностей и путей развития политической науки в современном мире, ее 
взаимосвязей с дисциплинами гуманитарного цикла, управленческими науками; 
раскрытием взаимосвязи теоретических и прикладных методов изучения политических и 
политико-управленческих процессов; определением атрибутивных, структурных, 
процессуальных и функциональных параметров политической сферы жизни, выявлением 
ее современных состояний и тенденций эволюции, взаимоотношений с другими сферами 
общественной жизни; предметным освещением институциональных и 
неинституциональных сторон и проявлений политической сферы, выявлением их 
внутренней взаимосвязи, определением возможностей политического регулирования 
общественных отношений в условиях становящегося информационного общества и 
нарастающей глобализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме устного опроса, обсуждения заданных тем и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), семинарские (16 
часов) занятия и 60 часов самостоятельной работы студента.  
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