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ВВЕДЕНИЕ 
 

Создавая возможность получения высшего образования без отрыва от 
производства, заочно-дистанционное обучение является одним из ключевых 
компонентов непрерывного образования. В то же время, процесс обучение 
студентов-заочников имеет свою ярко выраженную специфику, которая, 
прежде всего, состоит в ориентации на самостоятельные и индивидуальные 
формы работы. Все это обуславливает необходимость разработки специальных 
учебно-методических комплексов для заочно-дистанционной формы обучения. 

Цель данных методических рекомендаций состоит в том, чтобы помочь 
студентам заочно-дистанционного обучения самостоятельно освоить основные 
темы учебной дисциплины «Политология», результатом чего должно стать 
успешное прохождение поточного и итогового контроля. 

Структура данного пособия обусловливается вышеназванными целями  
и требованиями к изучению курса по кредитно-модульной системе. Пособие 
содержит общие сведения о курсе, методические рекомендации, пакет 
контрольно-квалификационных заданий, глоссарий политико-социологических 
терминов, перечень рекомендованной литературы. Общие сведения о курсе 
включают в себя правила организации учебного процесса, тематический план 
дисциплины, целевую установку, критерии успешности обучения. 
Методические рекомендации составлены по тематическому принципу  
и содержат общие указания по изучению основных разделов курса. Кроме 
методических рекомендаций по всем темам курса предлагаются учебные 
задания, вопросы для самоконтроля, планы семинарских занятий (если таковые 
предусмотрены календарно-тематическим планом), список обязательной  
и дополнительной литературы. Пакет контрольно-квалификационных заданий 
содержит тесты по обоим модулям курса, темы контрольных работ и вопросы 
на зачет, что позволяет студенту самостоятельно подготовиться к модульному  
и итоговому контролю знаний. Список рекомендованной литературы включает 
как учебно-методические, так и научные издания, которые содержат 
достаточный объем информации по курсу и могут оказать помощь не только  
в учебной работе, но и в научной и профессиональной деятельности студента. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСЕ 
 

Организация учебного процесса 
 

Курс «Политология» состоит из двух содержательных модулей: 
1) Политология как наука. Власть и ее носители; 2) Политические режимы. 
Мировая политика. 

Зачетный кредит студенту определяется в 100 баллов. 
Основными формами организации учебного процесса в условиях 

кредитно-модульной системы являются лекции, семинарские (практические) 
занятия, индивидуальные консультации и самостоятельная работа студентов. 
Соответственно учебному плану ХГУ «НУА» на изучение учебной дисциплины 
«Политология» для заочно-дистанционного обучения выделяется 90 часов. 

 
Тематический план дисциплины 

 
Распределение учебного времени по модулям и темам для студентов  

III курса «Референт-переводчик» заочно-дистанционного обучения. 
 

Количество часов 

Разделы 
и темы курса 
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их
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й 
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ос
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ят
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ьн
ой

 
ра

бо
ты

 
ст
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в 

Модуль 1. Политология как наука. Власть и ее носители 
Тема 1. Политология как отрасль научного 
знания 9 2 – 7 

Тема 3. Власть как социальный феномен 12 – – 12 
Тема 4. Политические элиты и политическое 
лидерство 9 2 – 7 

Тема 5. Политическая система общества. 9 – 2 7 
Модуль 2. Политические режимы. Мировая политика 
Тема 5. Политические режимы 9 2 – 7 
Тема 6. Политические институты 7 – – 7 
Тема 7. Политические процессы 12 – – 12 
Тема 8. Политическая культура. Политические 
идеологии современного мира 14 2 – 12 

Тема 9. Мировая политика 9 – 2 7 
ВСЕГО: 90 8 4 78 
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Целевая установка 
 
Курс «Политология» направлен на формирование у студентов ценностно-

смысловых, общекультурных, познавательных, информационных и коммуника-
тивных компетенций. 

 
В результате изучения курса студент должен знать: 
 теоретико-методологические основы политологии; 
 предпосылки и ведущие тенденции становления политической науки; 
 современные концепции социально-политических явлений; 
 содержание основных категорий политической науки; 
 особенности функционирования политических систем ведущих стран 

мира; 
 специфику протекания политических процессов в современной 

Украине. 
 
Студент должен уметь: 
 оперативно получать информацию о политической жизни общества; 
 объективно анализировать конкретные социально-политические явления, 

используя теоретические знания на практике; 
 прогнозировать дальнейшее развитие политических процессов; 
 принимать участие в дискуссиях политического характера; 
 свободно пользоваться понятийно-категориальным аппаратом полити-

ческой науки; 
 принимать рационально-осознанные решения во время участия в поли-

тической жизни государства. 
 

Критерии успешности обучения 
 
Оценивание знаний студентов по учебной дисциплине «Политология» 

осуществляется на основе результатов текущего модульного контроля. 
Шкала успешности на индивидуальном уровне: 
а) практические занятия – 10 баллов х 3 (число семинарских занятий) =  

30 баллов; 
б) тестирование – 24 балла х 2 (число тестирований) = 48 баллов; 
в) контрольная работа – 15 баллов; 
г) научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – 12 баллов. 
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Общая шкала оценивания ХГУ «НУА» 

 
По шкале 

ЕСТS 
Определение 

по национальной шкале 
По национальной 

шкале 
По шкале 

ХГУ «НУА» 

А 
ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь 

с незначительным 
количеством ошибок 

5 
(отлично) 85–100 

В ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего 
уровня с несколькими ошибками 75–84 

С 
ХОРОШО – в целом правильная работа с 

определенным количеством 
значительных ошибок 

4 
(хорошо) 65–74 

D 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –  

неплохо, но со значительным  
количеством недостатков 

57–64 

E ДОСТАТОЧНО – выполнение 
удовлетворяет минимальные критерии 

3 
(удовлетво-
рительно) 50–56 

FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – нужно 
поработать перед тем, как пересдать 25–49 

F 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –  

необходима серьезная последующая 
работа, обязательный повторный курс 

2 
(неудовлетво-

рительно) 0–24 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

Модуль 1 
 

Тема 1. Политология как отрасль научного знания 
 
Политика как социальный феномен. Теоретико-методологические подходы 

к определению политики. Особенности политики как общественного явления, 
ее структура (политические институты, политическое сознание, политические 
отношения, политико-правовые нормы). 

Предмет политологии. Власть, как центральная категория политической 
науки. Уровни политической науки (теоретический, практический, эмпириче-
ский). Структура политологии как учебной дисциплины. Методы политической 
науки (логические, эмпирические, специальные). Функции политологии 
(рационализации политического жизни, прогностическая, инструментальная, 
описательная, разъяснительная). Место политологии в системе гуманитарных 
наук, ее связь с экономикой, правом, философией, историей. Смежные 
политологические дисциплины (политическая социология, политическая 
философия, политическая антропология, политическая история, политическая 
психология). 
 

Тема 2. Власть как социальный феномен 
 
Власть как центральная категория политологии. Понятие власти как 

общественного явления, различные подходы к его определению (бихевио-
ристский, телеологический, системный, релятивистский). Структура власти: 
субъект, объект, ресурсы. Общая характеристика ее основных компонентов. 
Виды власти в обществе (экономическая, социальная, культурно-информа-
ционная, силовая). 

Понятие и признаки политической власти. Соотношение политической  
и государственной власти. Определение и характеристика субъектов полити-
ческой власти. Соотношение понятий субъекта и носителя власти. Уровни 
субъектов власти: первичные (социальные группы), вторичные (политические 
организации), высшие (политические элиты и лидеры). Способность к подчине-
нию как главная черта субъектов политической власти. 

Виды власти в обществе (экономическая, социальная, культурно-инфор-
мационная, силовая). Особенности реализации власти в постиндустриальном 
обществе. Понятие и признаки политической власти. Определение и характе-
ристика субъектов политической власти. Соотношение понятий субъекта  
и носителя власти. Уровни субъектов власти (первичные, вторичные, высшие). 

Проблема легитимности политической власти. Понятие легитимности 
власти, ее соотношение с законностью (легальностью). Типы легитимности 
власти. 
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Тема 3. Политические элиты. Политическое лидерство 
 
Становление теории элит. Классические теории элит Г. Моски и В. Парето. 

Концепции демократического элитизма (М. Вебер) и плюрализма элит 
(Г. Лейпхарт, Р. Даль). 

Понятие политической элиты. Классификация политических элит по 
источникам их влияния на общество (наследственные, ценностные, властные, 
функциональные), порядку формирования (открытые и закрытые). Закон 
циркуляции элит. Структура политической элиты (высшая и средняя). Системы 
рекрутирования политических элит. Закрытая (система гильдий) и открытая 
(антрепренерская) системы. Особенности политической элиты современной 
Украины. 

Понятие и природа политического лидерства. Его социальные функции. 
Традиционные, рационально-легальные и харизматические лидеры 
Классификация политических лидеров по Ж. Блонделю. Политические лидеры 
современной Украины. 

 
Тема 4. Политическая система общества 

 
Становление концепции политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

Понятие политической системы, ее основные компоненты. Функции 
политической системы, механизм ее функционирования по Д. Истону. 

Классификация политических систем. Типология политических систем по 
Г. Алмонду (англо-американская, континентально-европейская, частично-
индустриальная, тоталитарная). Англо-американская и континентально-
европейская системы: сравнительно-политологическая характеристика. 
Особенности доиндустриальной политической системы. Принудительный тип 
политической активности как ведущая черта тоталитарной системы. 
Классификация политических систем по Ж.-П. Блонделю. Типология 
политических систем, основанная на типе политического режима 
(тоталитарные, авторитарные, демократические). 
 

Модуль 2 
 

Тема 5. Политические режимы 
 

Понятие политического режима. Соотношение дефиниций политического 
режима и политической системы. Классификация политических режимов по 
Х. Линцу и Р. Далю. 

Характеристика недемократических режимов. Классические признаки 
тоталитарного режима (по К. Фридриху и З. Бжезинскому). Исторический опыт 
функционирования тоталитарных режимов. Понятие посттоталитарного 
режима. Признаки авторитарного режима. Классификация аторитарных 
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режимов по Х. Линцу и Е. Вятру. Тоталитаризм и авторитаризм: сравнительно-
политологическая характеристика. 

Демократия как власть народа: проблемы реализации на практике. Формы 
демократии (прямая, плебисцитарная, представительская), их воплощение  
в законодательстве современной Украины. Избирательные системы 
современности. Научные модели демократии. Электоральная (Й. Шумпетер), 
партиципаторная (К. Пейтман, Б. Барбер) и плюралистическая (Г. Ласки, 
Д. Трумэн) демократия. Современное понимание демократии. Полиархия 
Р. Даля, либеральная демократия Л. Даймонда. 

Гибридный режим: понятие, причины возникновения. Признаки и клас-
сификация гибридных режимов по Т. Карозерсу. Типы гибридных режимов по 
Ф. Шмиттеру. Делегативная демократия как разновидность гибридного режима. 

 
Тема 6. Политические институты 

 
Государство как ведущий политический институт современности. 

Становление основных концепций возникновения и социального назначения 
государства (теократическая, патриархальная, договорная, классовая). Понятие 
государства, его признаки и функции. Форма государственного устройства  
и форма правления как основные характеристики организации государства. 
Классификация форм правления и форм территориального устройства. 
Трансформации формы правления современной Украины. Становление теория 
правового государства. Характеристика правового государства, его ведущие 
признаки. Гражданское общество как неотъемлемый компонент правового 
государства. Социальное государство: понятие и основные направления 
деятельности. Проблемы формирования правового и социального государства  
в Украине. 

Определение политической партии, ее признаки и функции. Подходы  
к классификации политических партий. Политико-правовые аспекты создания  
и функционирования политических партий в Украине. Классификация 
партийных систем по Д. Сартори. Однопартийные, двухпартийные и много-
партийные системы. Партийная система современной Украины. 

Группы интересов: определение и функции. Классификация групп 
интересов по Г. Алмонду и У. фон Алеману. Лоббизм как целенаправленное 
влияние групп интересов на органы власти. Технологии лоббирования. 

 
Тема 7. Политические процессы 

 
Политический процесс: понятие и основные компоненты. Формы 

протекания политического процесса. Классификация политических процессов. 
Понятие политической модернизации. Генезис теории модернизации. 

Модернизация и вестернизация: проблема соотношения. Переход к демократии 
как ключевая проблема политической модернизации. Политическая транзито-
логия как отрасль научного знания. Предпосылки перехода к демократии 
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(Д. Растоу, С. Липсет, Ш. Эйзенштадт, С. Хантингтон). Проблемы развития 
демократии в «многосоставных» обществах, «сообщественная демократия» 
А. Лейпхарта. Модели перехода к демократии по С. Хантингтону. Концепция 
третьей волны демократизации, парадигма транзита. Критика парадигмы 
транзита. Особенности демократического перехода Украины. 

Политические конфликты: понятие, виды и методы урегулирования. 
Научные подходы к оценке роли конфликта в функционировании политической 
системы. 

 
Тема 8. Политическая культура. Основные политические идеологии 

современного мира 
 
Становление концепции политической культуры (Г. Алмонд и С. Верба) 

Определение политической культуры. Рациональный и иррациональный 
компоненты политической культуры. 

Понятие политического сознания. Политическое поведение и полити-
ческое участие. Ведущие формы политического участия. Особенности 
политического участия в условиях различных типов политической системы. 

Политическая субкультура: определение и основные носители. Ведущие 
политические субкультуры в украинском обществе. 

Типология политических культур по Г. Алмонду и С. Вербе 
(патриархальная, подданическая, активистская). Понятие гражданской 
культуры как смешанного типа политической культуры, присущего для 
демократических стран. Классификация политических культур по Е. Вятру. 
Проблемы типологии политической культуры современной Украины. 

Понятие политической идеологии. Становление современного политико-
идеологического спектра. Глобальные политико-идеологические течения 
современного мира. Роль идеологии в условиях информационного (постинду-
стриального) общества. Концепции деидеологизации и реидеологизации. 
Соотношение политики и идеологии в современной Украине. 

 
Тема 9. Мировая политика 

 
Понятие мировой политики и международных отношений. Субъекты 

мировой политики. Классификация международных организаций. 
Теоретические принципы геополитики. Факторы, которые определяют 

роль государства на мировой арене по Г. Моргентау. Геополитическая 
конфигурация современного мира. Переход к многополярности. Мир-системная 
модель И. Валлерстайна. Цивилизационная теория С. Хантингтона. 

Политическая глобалистика. Политические проявления глобализации. 
Дискуссии относительно роли национального государства в условиях 
глобализации. Перспективы и риски политической глобализации. Евроин-
теграция: достижения и проблемы. Глобальные проблемы человечества, пути 
их решения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 

Модуль 1. Политология как наука. Власть и ее носители 
 

Тема 1. Политология как наука 
 

План 
 

1. Политика как общественное явление. 
2. Предмет, методы и функции политологии. 
3. Место политологии в системе гуманитарных дисциплин. 

 
Методические рекомендации 

 
Изучение этой темы предусматривает раскрытие предмета, методов, 

функций и междисциплинарных связей политологии. Для того чтобы 
определить предмет данной научной дисциплины, необходимо раскрыть 
понятие политики как общественного явления. Следует отметить, что единого 
определения политики как социального феномена в наше время не существует. 
Вспомните, что одно из первых определений этого термина дал Аристотель, по 
выражению которого политика является искусством управления государством. 
Проследите эволюцию понятия «политика» от древних времен до наших дней. 
В период Древнего Мира и Средних веков эта дефиниция была связана 
исключительно с государственным управлением, поскольку абсолютное 
большинство общества было полностью лишено возможности влиять на 
деятельность власти. Вместе с тем с начала периода Нового времени (середина 
XVII в.) в Европе наметилась тенденция втягивания во властные отношения все 
большей части социума, которое привело к тому, что с XIX в. политика стала 
рассматриваться не как деятельность государства, а как специфическая сфера 
социальных отношений, связанная с приобретением и реализацией власти. 
Определите современные теоретико-методологические подходы относительно 
раскрытия понятия политика, на основании которых существует три основных 
типа его трактовок: социологические (выводят понятие политики из других 
сфер общественной жизни, в частности, социально-экономической), 
субстанциональные (определяют политику, исходя из ее первоосновы, то есть 
власти) и комбинированные (базируются на объединении двух предыдущих 
подходов). Обратите внимание на основные компоненты политики как 
социального феномена (политическое сознание, политико-правовые нормы, 
политические институты, политические отношения). 

Назовите основные функции политической науки (рационализации 
политической жизни, описательная, разъяснительная, прогностическая  
и инструментальная), раскройте их содержание. Изучая методы политологии, 
обратите внимание на их классификацию. При исследовании политических 
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процессов используется три группы методов: общелогические (дедукция, 
индукция, анализ, синтез, абстрагирование), эмпирические (наблюдение, 
интервью, социологический опрос, анкетирование) и специальные, которые 
присущи лишь для политической науки (функциональный, сравнительный, 
антропологический, бихевиористский, системный). 

При определении места политологии в системе гуманитарных дисциплин 
необходимо вспомнить, что с необходимостью анализировать явления 
политической жизни, в той или иной мере, сталкиваются все науки 
гуманитарного спектра. Аргументируйте связь политологии с философией, 
социологией историей, экономикой, правом, антропологией, психологией, 
географией. Обратите внимание на то, что в структуре большинства из этих 
наук существует специальная подотрасль, которая занимается исследованием 
политических вопросов (политическая философия, политическая социология, 
политическая антропология, политическая история, политическая психология, 
политическая география). 

 
Учебное задание 

 
Подготовьте эссе на тему: «Политика, право и мораль: проблема 

соотношения». 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Сравните основные подходы к определению понятия политика. Какой 

из них, по Вашему мнению, является наиболее адекватным? 
2. Определите предмет политологии.  
3. Каковы основные компоненты политического сознания? 
4. Какие методы политологии относятся к специальным? 
5. Назовите основные методы политической науки. 
 

Тема 2. Власть как социальный феномен 
 

План 
 
1. Власть как общественное явление: понятие и структура. 
2. Виды власти в обществе. Особенности политической власти. 
3. Проблема легитимности политической власти. 
 

Методические рекомендации 
 
Начиная изучение этой темы, следует вспомнить, что власть является 

ключевой категорией политической науки. Необходимо отметить, что понятие 
власть, как и понятие политика, не имеет единого определения. В наше время  
в научной литературе существует как минимум четыре основных типа 
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трактовок власти как социального феномена: бихевиористский (рассматривает 
власть как особый тип поведения, при котором одни индивиды управляют,  
а другие подчиняются), телеологический (определяет власть как способность 
индивидов или социальных групп достигать поставленных целей), системный 
(раскрывает понятие власть через способность политической системы 
обеспечивать принятые на себя обязательства) и релятивистский (определяет 
власть как взаимоотношения субъекта и объекта, при которых субъект с помощью 
определенных средств контролирует объект). Исходя из релятивистского 
определения этого понятия, которое было предложено Д. Картрайтом, можем 
выделить следующие структурные элементы власти как общественного 
явления: субъект, объект и ресурсы. 

При анализе категории субъекта власти необходимо подчеркнуть, что это 
понятие не тождественно термину «носитель власти». Понятие субъекта власти 
является гораздо более широким, поскольку охватывает не только ее непосред-
ственных носителей, а и социальные группы, которые посредством власти 
отстаивают свои корпоративные интересы. Современная политическая наука 
выделяет три уровня субъектов политической власти: первичный (индивиды  
и социальные группы, в интересах которых осуществляется власть), вторичный 
(политические организации) и высший (политические элиты и лидеры). 

Говоря об объекте политической власти, следует отметить, что его 
главной чертой является способность подчиняться субъекту власти. М. Вебер 
выделяет три типа господства-подчинения, в основе которых лежит мотивация 
объекта власти: рационально-легальный, традиционный и харизматический. 

Что касается ресурсов власти, то они представляют собой те средства, 
благодаря которым субъект власти осуществляет влияние на ее объект. 
Наиболее распространенной является классификация ресурсов власти на основе 
их соответствия основным сферам общественной жизни, согласно которой 
выделяют экономические, социальные, культурно-информационные и силовые 
ресурсы. 

В соответствии с ресурсами власти выделяют основные виды власти, 
которые существуют в обществе: экономическую, социальную, культурно-
информационную и принудительную. Необходимо понимать, что к субъектам 
этих видов власти могут принадлежать не только государственные институты,  
а и разнообразные социальные структуры (в частности, субъектами экономиче-
ской власти могут быть транснациональные корпорации, культурно-информа-
ционной – СМИ, принудительной – преступные группировки). 

Обратите внимание на то, что в классификацию власти в зависимости от 
типа ресурсов не входит политическая власть. Это связано с тем, что последняя 
опирается на все властные ресурсы и стоит над всеми видами власти, которые 
существуют в обществе. Политическая власть характеризуется такими призна-
ками, как верховенство, моноцентризм, публичность, легальность использова-
ния силы и многообразие используемых ресурсов. Отдельно стоит вопрос 
относительно соотношения политической и государственной власти. На совре-



 14 

менном этапе признаки этих видов власти совпадают, вместе с тем понятие 
политической власти является более широким, поскольку она, в отличие от 
государственной власти, может существовать и без наличия государства 
(как,например, было в догосударственный период на этапе распада 
первобытно-общинного строя). 

В контексте изучения понятия и признаков политической власти 
необходимо обратить внимание на категорию легитимности. Следует отметить, 
что понятие легитимности не является тождественным дефиниции законности 
(легальности) власти. Если понятие законности власти обозначает соответствие 
действий власти принятым в определенном обществе правовым нормам,  
то легитимность является категорией, которая отображает уровень признания 
обществом права политической власти на управление собой. Таким образом, 
законная власть может быть нелегитимной, и, наоборот, легитимная власть – 
незаконной. В соответствии с учением М. Вебера выделяют рационально-
легальный, традиционный и харизматический типы легитимности. 

 
Учебное задание 

 
Составьте таблицу «Виды власти в современной Украине» с указанием 

субъектов власти по каждому из видов. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Раскройте понятие власти как социального феномена с бихевиорист-

ской и релятивистской точек зрения. 
2. Назовите основные виды властных ресурсов. 
3. Назовите основные признаки политической власти. 
4. Как соотносятся категории политической и государственной власти? 
5. Что такое легитимность власти? Как она соотносится с законностью? 
 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство 
 

План 
 
1. Становление теории элит. 
2. Понятие и структура политической элиты. Классификация элит. 
3. Политическое лидерство. 
 

Методические рекомендации 
 
Изучение этой темы следует начать с актуализации знаний, приобретен-

ных во время рассмотрения предыдущих разделов курса. Вспомните, что 
первые теории элит в начале ХХ в. были разработаны итальянскими учеными 
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Г. Моской и В. Парето. Согласно их учениям любое общество делится на 
сплоченную и активную элиту, которая принимает на себя все функции 
управления, и неэлиту, составляющую неорганизованное большинство 
населения. В дальнейшем на базе этих теорий был разработан целый ряд 
концепций элитизма, среди которых необходимо отметить теории 
демократического элитизма (М. Вебер, Й. Шумпетер) и плюрализма элит 
(Р. Даль, Г. Лейпхарт). Согласно теории демократического элитизма борьба за 
власть осуществляется между группами политической элиты на основе 
свободных и прозрачных выборов. Теория плюрализма (множественности) элит 
отрицает существование единой элиты общества и доказывает наличие целого 
ряда элит, которые отображают интересы ведущих социальных групп. 

Определяя понятие политической элиты, следует обратить внимание на 
такие ее признаки, как наличие биопсихологических качеств лидерства, 
подготовленность к выполнению управленческих функций и возможность 
непосредственного влияния на принятие политических решений в обществе. 
Согласно теории элит политическая элита существует в любом обществе, что 
связано с такими причинами, как биопсихологическое и социальное 
неравенство людей, закон разделения труда, высокий престиж управленческих 
должностей, политическая пассивность большинства населения. Также следует 
отметить, что политическая элита выполняет важные социальные функции, 
главными среди которых являются стратегическая, организационная, 
интегративная, ценностно-ориентационная. 

При рассмотрении типологии политических элит обратите внимание на 
классификацию, которая основана на источниках влияния элиты на общество. 
Соответственно такой типологии выделяют наследственные (аристократия), 
ценностные (лица, занимающие высокопрестижные и влиятельные должности  
в обществе), властные (непосредственные носители государственной власти)  
и функциональные (профессионалы-управленцы) элиты. Существуют и другие 
классификации элит, в частности Г. Моска разделял элиты на закрытые 
(аристократические) и открытые (демократические), а В. Парето – на правящие 
и оппозиционные (или контрэлиты). 

Важным вопросом является структура политической элиты. Ведущие 
политологи и социологи предлагают деление политической элиты на высшую 
(лица, которые оказывают непосредственное влияние на принятие полити-
ческих решений в силу своего должностного положения или репутации)  
и среднюю (лица, которые могут косвенно влиять на государственные решения 
и в любой момент войти в состав высшей элиты). Следует отметить, что 
принадлежность к средней элите определяется высоким доходом, социальным 
положением и образованием. В случае, если лицо имеет высокие показатели по 
одному или двум этим критериям, оно принадлежит к так называемой 
маргинальной элите. 

Во время анализа проблемы формирования политической элиты, 
необходимо обратить внимание на то, что существует две основные системы 
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рекрутирования (отбора) элит: закрытая (или система гильдий) и открытая (или 
антрепренерская). Первая характеризуется закрытостью и узким кругом 
электората, который определяет тенденцию к воспроизводству существующего 
типа элиты. Открытая система является полным антиподом закрытой. Она 
определяется возможностью пополнения элиты лицами из неэлитарных слоев  
и широким кругом электората (который может включать всех граждан 
государства), что обуславливает изменчивость состава элиты. 

При рассмотрении политического лидерства необходимо вспомнить, что 
изучение данного феномена было начато еще Н. Макиавелли. В ХХ–ХХІ веках 
к вопросам политического лидерства обращался целый ряд политологов  
и социологов, в частности, М. Вебер и Ж. Блондель. Говоря о политическом 
лидерстве, мы имеем в виду постоянное, приоритетное и легитимное влияние 
одного или нескольких лиц на общество или социальную группу. Политическое 
лидерство имеет важные социальные функции, среди которых Р. Такер 
выделяет диагностическую, директивную и мобилизационную. 

Обратите внимание на то, что в современной науке существует целый ряд 
классификаций политического лидерства. Так, существует разделение лидеров 
в зависимости от правового статуса (формальные и неформальные) и методов 
управления обществом (авторитарные и демократические). Наиболее распро-
страненной является классификация лидерства по типам господства-подчине-
ния М. Вебера (харизматическое, рационально-легальное, традиционное). 
Очень интересную типологию лидерства по принципу масштабов и характера 
деятельности предлагает Ж. Блондель. 

Проанализируйте процесс становления политической элиты в современ-
ной Украине. Охарактеризуйте политических лидеров Украины. 

 
Учебное задание 

 
Типологизируйте ведущих политических лидеров Украины по классифи-

кации М. Вебера. 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие ученые разработали первые теории элит? 
2. В чем заключается сущность теории демократического элитизма? 
3. Дайте определение политической элиты. 
4. Раскройте структуру политической элиты. 
5. Назовите основные системы рекрутирования политической элиты. 
6. Раскройте типологии политического лидерства по Ж.-П. Блонделю 

и М. Веберу. 
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Тема 4. Политическая система общества 
 

План 
 
1. Становление концепции политической системы общества. 
2. Структура и функции политической системы. 
3. Классификация политических систем. 
 

Методические рекомендации 
 
Изучение этой темы следует начать с актуализации знаний относительно 

системного подхода в политических науках, на базе которого возникла 
концепция политической системы. Как уже упоминалось в контексте истории 
политических учений, первые теории политической системы в середине ХХ в. 
были выдвинуты американскими социологами Д. Истоном и Г. Алмондом. 
Необходимо обратить внимание на определение политической системы  
и принципы ее функционирования, которые сформулированы в работах этих 
ученых. В дальнейшем рассмотрением функционирования политических 
систем занимался ряд ведущих политологов и социологов, среди которых 
необходимо выделить Р. Даля, Ж. Блонделя, Р. Арона. 

Раскрывая понятие политической системы, следует подчеркнуть, что этот 
термин охватывает весь механизм функционирования политической власти  
в обществе. Таким образом, компоненты политической системы 
(институциональный, функциональный, регулятивный, коммуникативный, 
идеологический) фактически совпадают с компонентами политики как 
социального феномена. Среди функций политической системы выделяют 
регулятивную, мобилизационную, артикуляционную, интегративную, а также 
функции политической социализации и легитимации. 

Обратите внимание на различные классификации политических систем. 
Так, Г. Алмонд предлагает типологию политических систем в зависимости  
от особенностей политической культуры соответствующих социумов  
и распределения политических ролей (англо-американская, континентально-
европейская, доиндустриальная, тоталитарная). В свою очередь, Ж. Блондель 
предлагает классифицировать политические системы в зависимости от 
содержания и форм управления. Очень часто в учебной литературе 
предлагается типология политических систем по принципу их соответствия 
политическим режимам (демократические, авторитарные, тоталитарные). 

 
Учебное задание 

 
Классифицируйте политическую систему современной Украины согласно 

типологиям Г. Алмонда, и Ж. Блонделя. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте классификацию политических систем по Г. Алмонду. 
2. Назовите основные компоненты политической системы общества. 
3. Раскройте различия англо-американской и континентально-европейской 

политических систем. 
4. Какие ученые внесли решающий вклад в разработку концепции 

политической системы? 
5. Какие типы политических систем выделяет Ж. Блондель? 
 
 

Модуль ІІ. Политические режимы. Мировая политика 
 

Тема 5. Политические режимы 
 

План 
 

1. Классификация политических режимов. 
2. Недемократические режимы. 
3. Демократия и гибридные режимы. 

 
Методические рекомендации 

 
При раскрытии понятия политического режима следует отметить, что 

этот термин часто употребляется как синоним понятия политической системы. 
Вместе с тем эти категории, будучи тесно связанными друг с другом, не 
являются тождественными. Политический режим отображает характер 
взаимоотношений основных компонентов политической системы, раскрывает 
ее функциональный аспект. Обратите внимание, что чаще всего политические 
режимы разделяют на демократические и недемократические (авторитарный  
и тоталитарный). В то же время, в современной науке есть и другие 
классификации, которые более подробно отображают разнообразие 
политических режимов, встречающихся в современном мире. Проанализируйте 
классификацию политических режимов по Х. Линцу. Обратите внимание, что 
кроме тоталитарного и авторитарного, он выделяет еще два типа недемокра-
тических режимов – посттоталитарный и султанистский. Рассмотрите 
типологию режимов, которую предлагает Р. Даль. Данная классификация 
базируется на критериях политического участия и политической конкуренции  
и предполагает выделение двух промежуточных, гибридных типов режимов,  
к которым относятся открытая гегемония и соревновательная олигархия. 

При рассмотрении недемократических режимов следует уделить особое 
внимание феномену тоталитаризма и авторитаризма. Характеристику 
тоталитарного политического режима целесообразно проводить, опираясь на 
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шесть классических признаков тоталитаризма, которые были разработаны 
К. Фридрихом и З. Бжезинским. Определяя сущность авторитарного режима, 
необходимо акцентировать внимание на том, что его основным признаком 
является монополизация политической власти ограниченной группой лиц. 
Таким образом, при авторитарном режиме государство осуществляет контроль 
лишь за политической сферой жизни общества, тогда как другие сферы, в том 
числе и экономика, могут развиваться по собственным законам. Обратите 
внимание, что авторитарные режимы характеризуются большим 
разнообразием. Проанализируйте классификации авторитарных режимов, 
которые предлагаются в трудах Х. Линца и Е. Вятра. 

Изучение демократического режима следует начать с рассмотрения 
этимологического определения демократии, как власти народа. Подумайте, 
насколько реально воплотить абсолютное народовластие в реалиях 
современного мира? Обратите внимание на основные формы демократии: 
прямую, плебисцитарную и репрезентативную (представительскую). Наиболее 
распространенной формой демократии в современном мире является 
представительская, которая реализуется путем делегирование гражданами 
права на власть своим представителям вследствие выборов. Проанализируйте 
основные избирательные системы современности (мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная, консенсусная). Какая из них, по вашему 
мнению, лучше всего отображает волеизъявление граждан? 

Рассматривая теорию демократии, необходимо отметить, что в поли-
тической науке существует целый ряд концепций демократии, которые 
стараются обосновать модель максимально возможного народовластия. Среди 
этих теорий следует рассмотреть электоральную (Й. Шумпетер), 
партиципаторную (К. Пейтман, Б. Барбер) и плюралистическую (Г. Ласки, 
Д. Трумэн) модели демократии. Необходимо учитывать, что, несмотря на наличие 
принципиальных расхождения между данными моделями, в современной науке 
существует общепринятый минимальный набор признаков демократического 
режима, который был сформулирован в рамках концепции полиархии Р. Даля  
и либеральной демократии Л. Даймонда. Рассмотрите признаки полиархии  
и либеральной демократии. Обратите внимание, что эти концепции отождествляют 
демократию не только со свободными и конкурентными выборами, но  
и наличием разветвленной системы институтов гражданского общества. 

Обратите внимание на категорию гибридного (смешанного, переходного) 
режима, который сочетает в себе признаки демократии и авторитаризма. 
Причиной массового появления таких режимов стали попытки построения 
демократии в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, 
которые были объективно не готовы у установлению демократического 
режима. Рассмотрите классификации гибридных режимов по Т. Каррозерсу 
(режимы с синдромом слабого плюрализма и режимы с синдромом 
доминирующей партии) и Ф. Шмиттеру (диктократия и демократура). 
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Учебное задание 
 

Составьте сравнительную характеристику авторитарного и тоталитарного 
политических режимов. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Раскройте классификацию политических режимов. 
2. Назовите основные черты тоталитаризма по К. Фридриху и 

З. Бжезинскому. 
3. Раскройте основные различия между авторитарным и тоталитарным 

режимами. 
4. Назовите основные формы демократии. Раскройте механизм их 

реализации. 
5. Раскройте понятие гибридного политического режима. 
 

Тема 6. Политические институты 
 

План 
 
1. Государство как ключевой элемент политической системы. 
2. Политические партии. Партийные системы. 
3. Группы интересов. 
 

Методические рекомендации 
 
Изучение данной темы предполагает анализ организации и функциониро-

вания основных политических институтов современности, к которым принад-
лежат государство, политические партии и группы интересов. 

Рассматривая государство как политический институт, необходимо 
упомянуть о его основных признаках, в соответствии с которыми оно может 
быть определено как система учреждений, обладающая верховной властью на 
определенной территории. Вспомните основные теории возникновения 
государства и его социального назначения (теократическая, патриархальная, 
договорная, классовая). Раскройте сущность внутренних (социально-
экономическая, культурно-образовательная, экологическая) и внешних 
(оборонительная и дипломатическая) функций государства. Главными 
характеристиками современного государства являются форма государственного 
(территориального) устройства и форма правления. 

Проанализируйте основные формы государственного устройства 
(унитарное государство и федерация). Обратите внимание на классификацию 
государств по форме государственного правления (монархия и республика). 
Монархии делятся на абсолютистские (Саудовская Аравия, Катар, Оман)  
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и конституционные, среди которых, в свою очередь, выделяют дуалистические 
(Марокко, Кувейт, Иордания) и парламентские (Великобритания, Испания, 
Швеция). Классификация республик строится на основе роли президента  
и парламента в формировании исполнительной власти и контроле над ней. По 
этому критерию выделяют президентские (США, страны Латинской Америки), 
парламентские (ФРГ, Италия) и смешанные (Франция, Австрия, страны 
Центральной и Восточной Европы) республики. 

Важное место на современном этапе занимают концепции правового  
и социального государства. Проследите процесс формирования теории правового 
государства (Д. Локк, Ш. Монтескье, Г. Гегель, Р. фон Моль). При этом 
необходимо выделить признаки правового государства, которые стали 
воплощением идей классического либерализма. При рассмотрении правового 
государства следует акцентировать внимание на таком его признаке, как 
наличие развитого гражданского общества. Анализируя гражданское общество, 
необходимо подчеркнуть, что оно базируется на высоком уровне 
самоорганизации граждан и наличии в обществе неопосредствованных 
государством горизонтальных связей между индивидами и социальными 
группами. Проанализируйте основные положения теории социального 
государства, центральным из которых является обеспечение достойных 
условий жизни для всех членов общества. 

Определите форму государственного устройства и форму правления 
современной Украины. Проанализируйте трансформации формы государствен-
ного правления, произошедших вследствие возвращения к Конституции 
редакции 2004 г. Охарактеризуйте перспективы развития в Украине правового 
и социального государства, выделите основные проблемы, возникающие на 
этом пути. 

Рассмотрите понятие политической партии. Обратите внимание на то, что 
в отличие от групп интересов партия характеризуется такими признаками, как 
четкая специализация, организационная оформленность и непосредственное 
участие в борьбе за власть. Среди функций, которые выполняют политические 
партии, важнейшими являются социальное представительство, политическая 
социализация, борьба за власть и политическое рекрутирование. В современной 
науке существует много классификаций политических партий. Одной из 
наиболее популярных является типология М. Дюверже, который предлагает 
разделять партии на кадровые и массовые. Также достаточно широко 
распространена классификация политических партий по принципу построения 
(доктринальные, прагматические, харизматические) и идеологическому 
принципу (левые, центристские, правые). 

Совокупность механизмов взаимодействия и конкуренции партий между 
собой, а также с государством и обществом образовывает партийную систему. 
Чаще всего партийные системы классифицируются по принципу количества 
партий, которые принимают реальное участие в борьбе за власть. По такому 
критерию чаще всего выделяют однопартийные, двухпартийные и многопар-
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тийные системы. Обратите внимание на более сложную классификацию 
партийных систем, которую предлагает Д. Сартори. Определите основные 
тенденции развития партийной системы современной Украины. 

Концепция групп интересов была в начале ХХ в. выдвинута 
американским социологом А. Бентли. В дальнейшем разработкой этой теории 
занимались Р. Даль, Г. Алмонд, Д. Истон, Д. Ласки и другие ученые. При 
определении понятия группы интересов следует сконцентрировать внимание на 
таких ее признаках, как наличие у ее членов общих целей и стремление 
достигать их политическим путем. Рассмотрите функции групп интересов, 
главными из которых являются артикуляция интересов общества, агрегация 
частных нужд, информирование об этих нуждах органов власти и форми-
рование политических элит. Среди типологий групп интересов прежде всего 
необходимо рассмотреть классификацию Г. Алмонда и Г. Пауэла (аномические 
и институциональные). Существуют и другие классификации групп интересов, 
авторами которых являются Ж. Блондель, М. Дюверже, У. фон Алеман и другие 
исследователи. С группами интересов тесно связан такой вид политической 
деятельности, как лоббизм, который является главным инструментом их 
влияния на власть. Проанализируйте основные методы лоббизма и определите 
его основные типы (легальный и нелегальный, экономический и социальный  
и т. д.). Дайте характеристику роли групп интересов в общественно-
политическом развитии современной Украины. 

 
Учебные задания 

 
1. Составьте схему «Система органов государственной власти в современ-

ной Украине». 
2. Составьте таблицу «Ведущие политические партии Украины» с указа-

нием типа партии, ее идеологии, внутренне- и внешнеполитических ориен-
тиров. 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем состоит унитарная форма государственного устройства? 
2. Перечислите государства, в которых сохранилась абсолютистская 

монархия. 
3. Определите различия между президентской, парламентской и смешан-

ной формами республиканского правления. 
4. Раскройте сущность концепции правового государства. Каково ее 

соотношение с теорией социального государства? 
5. Охарактеризуйте функции групп интересов. 
6. Дайте определение понятию политической партии. 
7. Назовите типы политических партии по классификации М. Дюверже. 
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Тема 7. Политические процессы 
 

План 
 

1. Политический процесс: понятие, классификация, формы протекания. 
2. Политическая модернизация. 
3. Политические конфликты. 

 
Методические рекомендации 

 
В контексте изучения этой темы необходимо рассмотреть теоретические 

основы политического процесса и особенности его протекания на современном 
этапе. Раскройте понятие политического процесса и его место в структуре 
политической науки. Следует отметить, что по этому вопросу существует, по 
меньшей мере, три подхода: системный (рассмотрение политического процесса 
как результата функционирования политической системы – Т. Парсонс), 
конфликтологический (определение политического процесса как борьбы групп 
за статус и ресурсы власти – Р. Дарендорф) и бихевиористский (изучение 
политического процесса как поведенческих аспектов реализации субъектами 
политики своих интересов и целей – Ч. Мериамм). 

Раскройте основные классификации политических процессов по сферам 
действия (внутренне и внешнеполитические), срокам протекания 
(продолжительные и непродолжительные), значению для общества (базовые  
и периферийные). Проанализируйте основные режимы протекания политических 
процессов (режим функционирования, режим развития и режим упадка). 
Определите, какими режимами протекания характеризуется политический 
процесс в современной Украине. Назовите и раскройте основные формы 
протекания политического процесса. Обратите особое внимание на такие 
формы протекания политических процессов, как революция, политическая 
модернизация и политический конфликт. 

Под модернизацией понимают модель глобального процесса 
цивилизации, которая состоит в переходе от традиционного к современному 
обществу в результате научно-технических, социальных и культурно-
ценностных трансформаций. Проследите эволюцию теории политической 
модернизации, которая в 60-х годах ХХ в. действовала преимущественно  
в рамках вестернизации, тогда как с конца 1970-х годов стала рассматриваться 
как изменение социально-политических структур, возможное и вне рамок 
западной модели. Рассмотрите основные типы модернизации, которые 
выделяются в современной науке (первичная модернизация – Западная Европа 
и США, вторичная или догоняющая – Российская Федерация, Турция, Китай). 

В то же время, несмотря на отказ от полной вестернизации, в центре 
теории политической модернизации продолжает проблема перехода от 
авторитаризма к демократии (демократического транзита). Обратите внимание, 
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что в современной транзитологии отсутствует единый перечень предпосылок 
успешного перехода к демократии. В качестве таких условий чаще всего 
называют социальное единство (Ф. Шмиттер, Д. Растоу), высокий уровень 
жизни и экономического развития (С. Липсет), наличие развитой системы 
институтов гражданского общества (Ш. Эйзенштадт). Рассмотрите основные 
модели перехода к демократии, разработанные С. Хантингтоном (циклическая 
модель, модель второй попытки, модель прерванной демократии, линейная 
модель, модель деколонизации). Обратите внимание, что в конце ХХ века  
в западной политической науке возникла так называемая парадигма транзита 
(Ф. Шмиттер, Т. Карл, С. Хантингтон), которая трактует переход к демократии 
как глобальный и объективный процесс. В то же время, сегодня парадигма 
транзита все чаще подвергается критике со стороны научного сообщества. 
Рассмотрите особенности трансформаций политической системы Украины сквозь 
призму наработок политической транзитологии. Подумайте, какие шаги должен 
сделать отечественный социум на пути к успешному завершению 
демократического транзита. 

Важное место в теории политического процесса занимает концепция 
социального конфликта. Эта теория зародилась в работах К. Маркса и М. Вебера, 
а в середине ХХ в. была окончательно сформулирована Р. Дарендорфом. 
Следует отметить, что в современной политологии и политической социологии 
существуют два основных направления изучения политических конфликтов: 
функционалистский, который уделяет основное внимание стабильности  
и стойкости политической системы (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Смелзер)  
и структуралистский, в котором проблема конфликта занимает ведущее место 
при объяснении социальных процессов (К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф). 
Охарактеризуйте сущность политического конфликта, определите его основные 
этапы (этап возникновения, этап развития и этап окончания). Проанализируйте 
типологии политических конфликтов, созданную на основании их источников 
(конфликты интересов, конфликты ценностей и конфликты идентификации)  
и сторон (государственно-правовые, электоральные, международные, этнические, 
конфессиональные, социально-классовые). Также необходимо рассмотреть 
категорию политического кризиса, возникновение которого является главной 
предпосылкой политического конфликта. 

Обратите особое внимание на вопрос урегулирования политических 
конфликтов, который является центральной проблемой политической конфликто-
логии. Проанализируйте основные группы методов урегулирования конфликтов 
(методы, направленные на предупреждение насильственной стадии развития 
конфликта, методы, направленные на ликвидацию противоречий, которые вызвали 
конфликт, и методы, направленные на снижение уровня противостояния сторон). 
Охарактеризуйте наиболее распространенные методы решения политических 
конфликтов (метод ухода от конфликта, метод его откладывания, метод прими-
рения сторон через посредника, метод постороннего арбитража, метод переговоров, 
метод отрицания или подмены конфликта, метод конфронтации). Классифицируйте 
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политические конфликты, которые являются наиболее актуальными для украин-
ского общества. Проанализируйте возможные пути их решения. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте классификацию политических процессов. 
2. Назовите основные формы протекания политических процессов. 
3. Дайте определение понятию революция. 
4. Раскройте типологию политических конфликтов. 
5. Охарактеризуйте методы урегулирования политических конфликтов. 
6. Что такое политическая транзитология? 
7. Назовите модели перехода к демократии по С. Хантингтону. 
 

Тема 8. Политическая культура. Политические идеологии 
современного мира 

 
План 

 
1. Политическая культура общества: понятие и структура. 
2. Типология политических культур. 
3. Ведущие политические идеологии современности. 
 

Методические рекомендации 
 
Для успешного изучения этой темы необходимо рассмотреть два взаимо-

связанных блока информации: теорию политической культуры и основные 
идейно-политические течения современного мира. Вспомните, что первая 
концепция политической культуры в 60-х годах ХХ в. была предложена 
американскими политологами Г. Алмондом и С. Вербой, которые обосновали 
сущность категории политической культуры и основные методологические 
подходы к ее анализу. 

Определяя сущность политической культуры, следует отметить, что она 
представляет совокупность норм и установок политического сознания и поли-
тического поведения, характерных для определенной социальной общности. 
Раскройте структуру политической культуры и проанализируйте ее основные 
компоненты (культура политического сознания, культура политического 
поведения, культура функционирования политических институтов). 

Дайте определение политическому сознанию, выделите его основные 
составляющие (политические ценности, политические представления и полити-
ческие установки). При рассмотрении политического поведения необходимо 
отметить, что его структуру составляют политическое участие и политическая 
деятельность. Проанализируйте основные формы политического участия (выборы 
и референдум, работа в политических партиях, контакты с официальными 
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лицами, участие в политических мероприятиях). Обратите внимание на проблему 
культуры функционирования политических институтов. Следует отметить, что 
она определяется такими показателями, как культура формирования органов 
власти, культура принятия решений и культура урегулирования социальных 
конфликтов. Политическая культура выполняет целый ряд важных функций  
в политической системе, среди которых познавательная, воспитательная, 
коммуникативная, интегративная, защитная, прогностическая и т. п. 

Во время рассмотрения типологии политических культур необходимо, 
прежде всего, обратиться к классификации Г. Алмонда и С. Вербы, которые 
выделяют три основных типа политической культуры – патриархальный, 
подданный и активистский. В то же время надо понимать, что в чистом виде 
такие типы почти не встречаются, таким образом, чаще всего мы имеем дело  
с такими типами, как патриархально-подданический, подданическо-активистский 
и т. д. При этом Г. Алмонд и С. Верба особо выделяют такой смешанный тип 
политической культуры, как гражданская (или политическая культура 
лояльного участия), которая является характерным для современных западных 
демократий симбиозом активистского, подданнического и патриархального 
типов. Заслуживает внимания также классификация политической культуры 
польского политолога Е. Вятра, которая основана на принципе социально-
экономических формаций. С понятием политической культуры тесно связана 
категория политической субкультуры, которая отображает совокупность 
политических ориентаций отдельных социальных групп (экономических, 
возрастных, региональных, этнических, конфессиональных и т. п.). Выделите 
основные черты политической культуры современного украинского социума. 
Подумайте, к какому типу политической культуры по Г. Алмонду и С. Вербе ее 
можно отнести. Определите и проанализируйте основные политические 
субкультуры, которые существуют в отечественном социуме. 

Рассмотрение политических идеологий современности следует начать  
с раскрытия определения политической идеологии. Необходимо понимать, что 
от идеологии вообще она отличается направленностью на реализацию своих 
норм и принципов политическим путем. В современном мире существует 
огромное количество политических идеологий. Особые темпы роста их числа 
наблюдались в ХХ в. вследствие обновления или дробления классических 
политических идеологий (появление неолиберализма, неоконсерватизма, 
маоизма и т. д.) и возникновения специфических отрицательных идеологий 
(например, антифашизм и антиглобализм). В то же время политическая наука 
выделяет четыре глобальные идеологии, которые являются актуальными для 
всего мирового сообщества: коммунизм (социализм), социал-демократия, 
неолиберализм неоконсерватизм и национализм. 

Рассматривая идеологию коммунизма, необходимо отметить, что на 
современном этапе она представляет собой скорее совокупность отдельных 
идеологических течений, которые на протяжении ХХ в. возникли на базе 
классических учений К. Маркса и В. И. Ленина. Другим ведущим политико-
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идеологическим течением, которое возникло на базе марксизма, является 
социал-демократия, основные положения которой на рубеже ХІХ–ХХ вв. были 
разработаны Э. Бернштейном и К. Каутским. Необходимо подчеркнуть, что 
главным отличием социал-демократической идеологии от коммунистической 
является отказ от революционных методов борьбы и тезис о развитии 
социализма эволюционным путем. Проанализируйте основные положения 
доктрины демократического социализма, которая является основой социал-
демократической идеологии. Охарактеризуйте роль социал-демократической 
идеологии в современном мире. 

Во время изучения неолиберализма следует вспомнить, что он возник  
в первой половине ХХ в. на базе классического либерализма Дж. Локка, 
Ш. Монтескье и Т. Джефферсона. Необходимо установить связь между появле-
нием неолиберализма и разработкой экономической теории кейнсианства, 
которая была вызвана мировым экономическим кризисом 20-х годов ХХ в. 
Необходимо отметить, что главным отличием неолиберализма от классического 
либерализма является то, что он признает необходимость вмешательства 
государства в жизнь общества в качестве регулятора социально-экономических 
отношений. В свою очередь, неоконсерватизм появился на базе идеологии 
классического консерватизма, который возник как реакция на отрицательные 
проявления Великой Французской революции и на протяжении продолжи-
тельного времени находился в конфронтации с классическим либерализмом. 
Необходимо отметить, что неоконсерватизм, становление которого состоялось 
во второй половине ХХ в., нашел наиболее яркое воплощение в британском 
тэтчеризме и американской рейганомике. Отличие неоконсерватизма от 
консерватизма классического состоит, прежде всего, в том, что первый признал 
базовые ценности классического либерализма, в частности, политические права 
человека и рыночные принципы в экономике, и сосредоточил усилие на их 
отстаивании. Определите круг неоконсервативных политических партий 
ведущих государств мира и выясните, в каких современных странах позиции 
неоконсерваторов наиболее сильны. Раскройте основные принципы 
националистической идеологии. Обратите внимание, что высшими ценностями 
в рамках данной идеологии являются нация как высшая форма социального 
единства и национальное государство. 

Проанализируйте роль идеологии в современной политике. Обратите особое 
внимание на концепции деидеологизации и реидеологизации, которые предлагают 
диаметрально противоположные трактовки этой проблемы. Определите круг 
политико-идеологических течений, которые доминируют в современной Украине. 
Подумайте, насколько актуальной для отечественного общества является 
концепция деидеологизации. 
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Учебное задание 
 
Составьте таблицу «Ведущие политико-идеологические течения совре-

менного мира» с указанием стран, в которых распространена та или иная 
идеология, и политических партий (партийных блоков), которые являются ее 
носителями. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите основные компоненты политической культуры. 
2. Раскройте понятие и структуру политического поведения. 
3. Приведите типологию политических культур по Г. Алмонду и С. Вербе. 
4. Назовите основные идейно-политические течения современного мира. 
5. В чем заключается главное отличие между идеологиями коммунизма  

и социал-демократии? 
6. С каким явлением связано появление неолиберализма? 
7. Раскройте содержание теорий деидеологизации и реидеологизации. 
 

Тема 9. Мировая политика 
 

План 
 

1. Мировая политика: понятие и субъекты. 
2. Геополитическая конфигурация современного мира. 
3. Политическая глобалистика. 
 

Методические рекомендации 
 
Изучение этой темы целесообразно начать с раскрытия понятий «мировая 

политика» и «международные отношения». Также необходимо определить круг 
ведущих субъектов международных отношений. Обратите внимания, что  
в глобализирующемся мире возрастает роль международных организация  
и транснациональных корпораций. Раскройте классификацию международных 
организаций. Обратите внимание на международные организации, с которыми 
сотрудничает Украина. 

Переходя к геополитическому анализу современных международных 
отношений, следует отметить, что на современном этапе они переживают 
важные трансформации. Вспомните особенности геополитической дифферен-
циации мирового сообщества в 1950–1980-е гг. (выделение первого, второго  
и третьего миров). Проанализируйте изменения, которые наблюдаются в этой 
классификации после распада Организации Варшавского Договора и бурных 
социально-экономических процессов в восточноазиатском регионе, вследствие 
чего состоялся распад второго мира (т. е. мировой системы социализма)  
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и дифференциация государств третьего мира (так называемые «новые 
индустриальные страны» приблизились к странам первого мира, тогда как 
наиболее отсталые государства афро-азиатского региона составили новый 
уровень международной стратификации – четвертый мир). Проанализируйте 
процесс перехода от биполярной к многополярной геополитической системе. 
Определите перспективы основных центров силы современного мира. Обратите 
внимание на мир-системную модель И. Валлерстайна и цивилизационную 
модель С. Хантингтона, которые объясняют специфику современной системы 
международных отношений с экономической и социокультурной точки зрения. 

Очертите круг проявлений глобализации в социально-политической 
области. При этом необходимо понимать, что социально-политическая 
глобализация охватывает как институциональные, так и поведенческие аспекты 
политики, то есть оказывает влияние на все компоненты политической системы 
общества. Обратите внимание на наиболее дискуссионный вопрос 
политической глобализации: проблему соотношения международная 
организация – национальное государство. Ведь, вопреки некоторым прогнозам, 
ведущую роль в современном мире продолжают играть не международные 
политические организации, а ведущие национальные государства, которые 
приобрели статус сверхдержав. Также следует отметить такую черту 
проявлений социально-политической глобализации, как полная или частичная 
вестернизация политических систем ряда развивающихся стран. Обратите 
внимание на процессы межгосударственной интеграции, которые заметно 
активизировались в кон. ХХ – нач. ХХІ в. Проанализируйте предпосылки, 
достижения и проблемы европейской интеграции. 

В контексте рассмотрения теоретических основ политической 
глобалистики мы должны также обратиться к вопросу глобальных проблем 
человечества. Рассмотрите три основных группы глобальных проблем 
современности (проблемы взаимоотношений общества и личности, проблемы 
сферы международных отношений и проблемы взаимодействия общества  
и природы). Проанализируйте возможные пути их преодоления, среди которых 
выделяют два основных направления: научно-техническая политика и глобаль-
ное политическое реформирование взаимоотношений в мировом сообществе. 
Выясните, какое влияние осуществляют процессы глобализации на полити-
ческую систему современной Украины. Определите, какие из глобальных проблем 
современности являются наиболее актуальными для нашего государства. 

 
Учебное задание 

 
Напишите эссе на тему «Глобальные проблемы современности и Украина». 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое наднациональная организация? 
2. Какие подотрасли политической науки занимаются изучением мировой 

политики и международных отношений? 
3. Определите предмет геополитики. 
4. Назовите основные центры силы современного мира. 
5. Раскройте суть ми-системной модели И. Валлерстайна. 
6. Дайте определение понятию глобализация. 
7. Охарактеризуйте глобальные проблемы современности. 
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ФОНД КОНТРОЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Фонд квалификационных заданий предназначен для осуществления 

текущего (модульного) и итогового контроля успешности и качества обучения 
студентов. 

Текущий контроль успешности знаний работающих студентов 
проводится на семинарских занятиях или в индивидуальном порядке (согласно 
индивидуальному плану). По согласованию с деканатом студент также может 
получить право на досрочное прохождение итогового контроля (сдачу 
экзамена). 

Фонд квалификационных заданий составлен в соответствии с рабочей 
программой по дисциплине «Политология». В него входят тестовые задания  
для модульного контроля, темы контрольных работ и экзаменационные 
вопросы. 

 
Тестовые задания к Модулю 1 

 
1. Трактовки понятия политики, соответственно которым сущность 

политики выводится из категории «власть», называются: 
а) социологическими; 
б) субстанциональными; 
в) бихевиористскими; 
г) релятивистскими. 
 
2. Метод политологии, который требует изучения обусловленности 

политических процессов не социальными факторами, а природой человека  
и присущими ему потребностями, называется: 

а) бихевиористский; 
б) антропологический; 
в) социологический; 
г) сравнительный. 
 
3. Функция рационализации политической жизни состоит в: 
а) прогнозировании политических процессов; 
б) решении практических вопросов политической жизни; 
в) разработке оптимальных социально-политических моделей; 
г) разъяснении содержания политических процессов с научной точки зрения. 
 
4. Большое внимание изучению политических процессов в этнических 

сообществах, которые находятся на стадии родоплеменного строя уделяет: 
а) политическая философия; 
б) политическая глобалистика; 
в) политическая история; 
г) политическая антропология. 
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5. Какой из вышеназванных тезисов противоречит идейно-политической 
доктрине легизма? 

а) государство должно управляться через жесткие административные 
предписания; 

б) отношения в государстве должны строиться по принципу семейных 
отношений; 

в) отношения между государством и народом характеризуются как 
противоборство враждующих сторон; 

г) нормы права должны доминировать над нормами морали. 
 
6. Какое отношение к демократии наблюдалось со стороны представи-

телей классической философской мысли Древней Греции (Сократ, Платон, 
Аристотель)? 

а) положительное; 
б) резко отрицательное; 
в) безразличное. 
 
7. К какому типу политического режима относится «идеальное 

государство» Платона? 
а) демократическому; 
б) патримониальному; 
в) тоталитарному; 
г) авторитарному. 
 
8. Автором работы «О граде божьем» стал: 
а) Августин Аврелий; 
б) Конфуций; 
в) Ф. Аквинский; 
г) Н. Макиавелли. 
 
9. Основными положениями христианской политической мысли Средне-

вековья стали: 
а) обоснование доминанты духовной власти над светской; 
б) теологическая концепция социального развития; 
в) внедрение в политическую практику принципов христианской морали; 
г) правильно все вышеназванное. 
 
10. В чем заключается вклад Н. Макиавелли в становление политической 

науки? 
а) отделение политики от морали; 
б) обоснование политической науки как относительно самостоятельной 

учебной дисциплины, которая изучает власть во всех ее проявлениях; 
в) разработка концепции авторитарного лидерства; 
г) обоснование примата церковной власти над светской; 
д) правильно все вышеназванное. 
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11. Вклад Ш. Монтескье в развитие политической мысли состоит в том, 
что он: 

а) научно обосновал концепцию разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную; 

б) принял участие в формировании идеологии классического либерализма; 
в) отстаивал консервативную идеологию; 
г) правильно все вышеназванное. 
 
12. Первой европейской политической идеологией, которая возникла  

в XVII в., стал: 
а) либерализм; 
б) традиционализм; 
в) консерватизм; 
г) марксизм. 
 
13. Кто стал автором работы «Два трактата о правлении»? 
а) Ш. Монтескье; 
б) Дж. Локк; 
в) Аристотель; 
г) Н. Макиавелли. 
 
14. Вклад К. Маркса в становление политико-социологической мысли 

заключается в том, что он: 
а) обосновал ведущую роль социального конфликта в политической жизни; 
б) заложил научную основу коммунистической идеологии; 
в) настаивал на экономической природе социально-политических процес-

сов; 
г) разработал договорную теорию государства. 
 
15. Ведущими политико-социологическими теориями начала ХХ в. стали: 
а) теория групп интересов; 
б) теория элит; 
в) патриархально-патерналистская теория государства; 
г) теория олигархизации политических партий. 
 
16. В середине ХХ в. были разработаны теории, которые кардинально 

изменили научно-категориальный аппарат политология и социология политики. 
Этими теориями стали: 

а) теория политической системы; 
б) теория элит; 
в) теория политической культуры; 
г) правильно все вышеназванное. 
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17. Кто из украинских политических мыслителей придерживался взглядов 
национального автономизма в составе Российской Империи? 

а) М. Грушевский; 
б) В. Липинский; 
г) Д. Донцов; 
д) М. Драгоманов. 
 
18. Какой методологический подход определяет власть как особый тип 

поведения, при котором одни индивиды управляют, а другие подчиняются? 
а) бихевиористский; 
б) системный; 
в) телеологический; 
г) релятивистский. 
 
19. Определите первичных субъектов политической власти: 
а) социальная группа; 
б) государство; 
в) политическая элита; 
г) политическая партия. 
 
20. Определите признаки, которые не являются обязательными для поли-

тической власти: 
а) публичность; 
б) верховенство; 
в) демократичность; 
г) легальность использования силы; 
д) моноцентричность; 
е) законность. 
 
21. Какие типы господства-подчинения выделял М. Вебер? 
а) рационально-легальный; 
б) демократический; 
в) традиционный; 
г) харизматический; 
д) патриархальный; 
е) правильно все вышесказанное. 
 
22. Как соотносятся понятия легитимности и законности власти? 
а) они являются тождественными; 
б) понятие легитимности является более широким и включает в себя 

законность; 
в) эти понятия отображают абсолютно разные характеристики действую-

щей власти. 
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23. Как соотносятся понятия политической и государственной власти? 
а) понятие политической власти является более широким и включает  

в себя государственную власть; 
б) понятие государственной власти является более широким и включает  

в себя политическую власть; 
в) эти понятия являются синонимами; 
г) политическая и государственная власть являются равнозначными, 

независимыми одна от одной категориями. 
 
24. Определите главных носителей культурно-информационной власти  

в обществе: 
а) научные объединения; 
б) преступные группировки, мафия; 
г) профсоюзы; 
д) СМИ. 
 
25. Кто разработал первые теории элит? 
а) Г. Моска; 
б) Аристотель; 
г) Т. Парсонс; 
д) В. Парето. 
 
26. Главными положениями теории плюрализма элит являются следующие: 
а) политическая элита не является единым образованием, а состоит из 

совокупности элит, которые представляют отдельные сферы общественной жизни; 
б) правящая элита характеризуется антидемократичностью и закрытостью; 
в) борьба за власть осуществляется на основе конкуренции между 

существующими в обществе элитарными группировками; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
27. Одним из главных разработчиков теории демократического элитизма 

стал: 
а) Г. Моска; 
б) Й. Шумпетер; 
в) Н. Макиавелли; 
г) К. Маркс. 
 
28. Структуру политической элиты составляют: 
а) высшая и средняя элита; 
б) наследственная и функциональная элита; 
в) высшая и властная элита; 
г) властная и ценностная элита. 
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29. В состав высшей политической элиты могут входить: 
а) все высшие государственные чиновники; 
б) глава правительства страны; 
в) внештатные советники президента; 
г) сотрудники аппарата министерств; 
д) министры. 
 
30. Главными системами рекрутирования (отбора) политических элит 

являются: 
а) система гильдий; 
б) антрепренерская система; 
в) тоталитарная система; 
г) англо-американская система. 
 
31. Антрепренерская система отбора элит характеризуется следующими 

особенностями: 
а) закрытость; 
б) высокая конкурентность отбора; 
в) изменчивость состава элиты; 
г) широкий круг электората. 
 
32. Ведущую роль в разработке концепции политического лидерства 

сыграли следующие ученые: 
а) М. Вебер; 
б) Ж.-П. Блондель; 
в) Н. Макиавелли; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
33. Кто из ученых разделял лидеров на традиционных, рационально-

легальных и харизматических? 
а) Д. Истон; 
б) Й. Шумпетер; 
в) М. Вебер; 
г) Платон. 
 
34. Каких политических лидеров можно отнести к харизматическим? 
а) И. Сталин; 
б) У. Черчилль; 
в) Ш. де Голль; 
г) Мао Цзэдун; 
д) правильно все вышесказанное. 
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35. Какой тип лидерства является наиболее присущим для демократиче-
ских государств? 

а) рационально-легальный; 
б) харизматический; 
в) традиционный; 
г) все эти типы в равной степени. 
 
36. К лидерам-идеологам Ж.-П. Блондель относит: 
а) А. Гитлера; 
б) М. Тетчер; 
в) Мао Цзедуна; 
г) Ф. Рузвельта. 
 
37. Традиционный тип лидерства присущ для: 
а) современных стран Западной Европы; 
б) средневековых монархий; 
в) Третьего Рейха; 
г) родоплеменных объединений, которые находятся на первобытном 

этапе развития. 
 
38. К политическим лидерам могут принадлежать: 
а) высшие государственные чиновники; 
б) руководители ведущих политических партий; 
в) служащие органов исполнительной власти; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
39. В зависимости от стиля руководства лидеров разделяют на: 
а) авторитарных и демократических; 
б) харизматических и традиционных; 
в) лидеров-идеологов и лидеров-спасателей; 
г) харизматических, рационально-легальных и традиционных. 
 
40. Разработкой теоретико-методологических подходов к анализу полити-

ческих процессов занимается: 
а) политическая социология; 
б) политология; 
в) политическая философия; 
г) политическая антропология. 
 
41. В первой половине XIX в. в политической мысли Европы получили 

распространение социалистические идеи, основанные, так называемыми, 
«социалистами-утопистами», к которым принадлежали: 

а) В. Парето; 
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б) Дж. Локк; 
в) А. Сен-Симон; 
г) Р. Оуэн; 
д) Ш. Фурье. 
 
42. Какие ученые основали бихевиористское направление в политических 

науках и создали Чикагскую школу политологии и политической социологии? 
а) Ч. Мериамм; 
б) Д. Истон; 
в) Й. Шумпетер; 
г) Г. Ласуэлл. 
 
43. Основателем теории олигархизации политических партий стал: 
а) А. Бентли; 
б) Р. Михелс; 
в) К. Маркс; 
г) Г. Алмонд. 
 
44. К ведущим научно-исследовательским организациям, которые осуще-

ствляют политологические исследования в современной Украины, принадлежит: 
а) Институт политических и этнонациональных исследований НАН 

Украины; 
б) Украинская ассоциация политологов; 
в) правильно все вышесказанное. 
 
45. Определите высших субъектов политической власти: 
а) политический лидер; 
б) политическая элита; 
в) политическая партия; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
46. Структуру власти как социального феномена составляют: 
а) объект власти; 
б) субъект власти; 
в) ресурсы власти; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
47. Определите главных носителей принудительной власти в обществе: 
а) экономические объединения; 
б) СМИ; 
в) преступные группировки, мафия; 
г) политические партии. 
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48. Кто из ученых разделял политические элиты на «лис» и «львов»? 
а) Г. Алмонд; 
б) Д. Истон; 
в) В. Парето; 
г) Й. Шумпетер. 
 
49. К функциональной политической элите принадлежат: 
а) аристократия; 
б) профессионалы-управленцы; 
в) высшие государственные деятели; 
г) правильно все вышесказанное. 
 

Тестовые задания к Модулю 2 
 
1. Ведущую роль в разработке концепции политической системы сыграли: 
а) Д. Истон; 
б) М. Вебер; 
в) Г. Алмонд; 
г) С. Верба. 
 
2. Какие типы политической системы выделял Г. Алмонд? 
а) англо-американская; 
б) континентально-европейская; 
в) авторитарная; 
г) доиндустриальная; 
д) демократическая; 
е) тоталитарная. 
 
3. Разница между англо-американским и континентально-европейским 

типами политической системы по Г. Алмонду состоит в том, что: 
а) политическая культура англо-американской политической системы 

носит гомогенный, а континентально-европейской – фрагментарный характер; 
б) в континентально-европейской политической системе большую роль 

играют этно-национальные и религиозные традиции; 
в) англо-американским странам присуща двухпартийная система, тогда 

как континентально-европейским – многопартийная. 
 
4. Как соотносятся понятия политического режима и политической системы? 
а) понятие политического режима является более широким и включает  

в себя категорию политической системы; 
б) понятие политической системы является более широким, поскольку 

политический режим отображает механизм ее функционирования; 
в) они являются тождественными. 
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5. Политические режимы чаще всего разделяют на: 
а) демократические, авторитарные и тоталитарные; 
б) англо-американские и континентально-европейские; 
в) демократические и тоталитарные; 
г) парламентские и президентские. 
 
6. Наибольший вклад в разработку теории тоталитаризма сделали: 
а) М. Вебер; 
б) Д. Истон; 
в) К. Фридрих; 
г) З. Бжезинский; 
д) Д. Сартори. 
 
7. Какой из вышеприведенных тезисов не принадлежит к признакам 

тоталитаризма? 
а) наличие единой официальной идеологии, которая охватывает все 

сферы человеческого существования; 
б) функционирование рыночной экономики; 
в) полный контроль правящей партии над СМИ; 
г) наличие единой массовой партии, которая стоит над бюрократическим 

аппаратом или полностью с ним сливается. 
 
8. Классические тоталитарные режимы существовали: 
а) в Нацистской Германии; 
б) в СССР периода правления И. Сталина; 
в) в Китае эпохи Мао Цзэдуна; 
г) в США времен Ф. Рузвельта; 
д) в Чили во время диктатуры А. Пиночета. 
 
9. В чем заключается отличие тоталитарного и авторитарного режимов? 
а) при тоталитарном режиме государство контролирует все сферы обще-

ственной жизни, тогда как при авторитарном лишь политическую сферу; 
б) тоталитарный режим требует политической мобилизации населения, 

тогда как авторитарный – его политической пассивности; 
в) авторитарный режим в отличие от тоталитарного не предусматривает 

массового террора по расовым или классовым признакам; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
10. Типичными примерами авторитарных режимов считаются: 
а) Испания в период диктатуры Франко; 
б) Польша во времена правления Ю. Пилсудского; 
в) Нацистская Германия; 
г) Чили в период диктатуры А. Пиночета; 
д) Великобритания времен М. Тэтчер. 
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11. Наличие какого признака является несовместимым с функционирова-
нием авторитарного режима: 

а) институт выборов; 
б) наличие представительских органов власти; 
в) активное политическое участие населения; 
г) демократическая конституция. 
 
12. Назовите главный признак демократического режима: 
а) суверенитет народа; 
б) наличие института выборов; 
в) свободная конкуренция в политической сфере; 
г) гарантии реализации политических прав граждан. 
 
13. Основными формами демократии являются: 
а) прямая демократия; 
б) авторитарная демократия; 
в) плебесцитарная демократия; 
г) представительская (репрезентативная) демократия; 
д) либеральная демократия. 
 
14. Что такое императивный мандат? 
а) обязательство выборных представителей действовать исключительно 

по наказу избирателей; 
б) обязательство депутатов голосовать исключительно по приказу главы 

партии; 
в) обязательство выборных представителей действовать в русле закона; 
г) обязательство выборных представителей поддерживать решения, 

которые, по их мнению, являются полезными для народа. 
 
15. Недостатки мажоритарной избирательной системы состоят в том, что: 
а) интересы значительной части избирателей страны не представлены  

в органах власти; 
б) на выборах может победить политическая сила, которая набрала меньше 

голосов избирателей по всей стране, чем ее главный оппонент; 
в) правильно все вышесказанное. 
 
16. В какой стране существует смешанная избирательная система? 
а) Франция; 
б) ФРГ; 
в) США; 
г) Украина. 
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17. Выделите главные признаки либеральной концепции демократии: 
а) главным источником власти является личность; 
б) невмешательство государства в социально-экономическую сферу жизни 

общества; 
в) интересы общества превалируют над интересами личности; 
г) главной формой политического участия граждан являются выборы. 
 
18. Главными положениями концепции плюралистической демократии 

являются следующие: 
а) центральное место в политической системе общества занимают группы 

интересов; 
б) государство должно регулировать общественные отношения и выступать 

в роли арбитра во время конфликтов между социальными группами; 
в) группы интересов выступают в роли главных субъектов политической 

власти; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
19. На современном этапе абсолютистские монархии сохранились в сле-

дующих странах: 
а) Саудовская Аравия; 
б) Испания; 
в) Марокко; 
г) Оман; 
д) Катар; 
 
20. Назовите страны, формой правления которых является парламентская 

монархия: 
а) Великобритания; 
б) Испания; 
в) Япония; 
г) Дания; 
д) Швеция; 
е) правильно все вышесказанное. 
 
21. Главное отличие парламентских и президентских республик состоит  

в том, что: 
а) в парламентских республиках не существует институт президента; 
б) в президентских республиках президент имеет больше полномочий, 

чем парламент; 
в) в президентских республиках назначение правительства и контроль  

над его деятельностью принадлежит к компетенции президента, а в парламент-
ских – к компетенции парламента. 
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22. Назовите страны, формой правления которых является парламентская 
республика: 

а) Украина; 
б) ФРГ; 
в) Франция; 
г) Италия; 
д) Швейцария; 
е) Аргентина. 
 
23. В чем заключалось содержание Закона о внесении изменений в Консти-

туцию Украины от 8 декабря 2004 г.? 
а) перераспределение полномочий между Президентом и Верховной Радой 

в деле формирования исполнительной власти в пользу Президента; 
б) перераспределение полномочий между Президентом и Верховной Радой 

в деле формирования исполнительной власти в пользу Верховной Рады; 
в) укрепление президентской власти во всех сферах общественной жизни; 
г) расширение полномочий Премьер-министра Украины. 
 
24. Назовите государства, которые по форме государственного устройства 

принадлежат к федерациям: 
а) Великобритания; 
б) США; 
в) Франция; 
г) Япония; 
д) Канада; 
е) Бразилия. 
 
25. Какой из нижеприведенных тезисов не принадлежит к признакам 

правового государства? 
а) верховенство права; 
б) наличие развитого гражданского общества; 
в) суверенитет народа; 
г) активное вмешательство государства в жизнь общества; 
д) приоритет метода разрешения над методом запрета (разрешено все, что 

не запрещено). 
 
26. Главной целью социального государства является: 
а) обеспечение политических и экономических прав и свобод гражданина; 
б) поощрение частной инициативы; 
в) гарантия выполнения законов; 
г) обеспечение материальной безопасности и достойных условий жизни 

всем членам общества. 
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27. По идейным основаниям деятельности политических партий З. Ньюмен 
выделяет их следующие типы: 

а) кадровые и массовые; 
б) доктринальные, прагматические и харизматические; 
в) правящие и оппозиционные; 
г) соревновательные и монопольные. 
 
28. На современном этапе двухпартийные системы сложились в следующих 

странах: 
а) Франция; 
б) США; 
в) Великобритания; 
г) Украина; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
29. Какие партии занимают ведущее положение в Великобритании? 
а) Демократическая партия; 
б) Лейбористская партия; 
в) Консервативная партия; 
г) Республиканская партия; 
д) Социал-демократическая партия. 
 
30. Основателем концепции групп интересов стал: 
а) Д. Истон; 
б) А. Бентли; 
в) Дж. Локк; 
г) Г. Алмонд. 
 
31. Целенаправленное влияние группы интересов на органы государ-

ственной власти называется: 
а) политический маркетинг; 
б) отстаивание интересов; 
в) лоббизм; 
г) политический менеджмент. 
 
32. Как соотносятся понятие политической культуры и политической 

субкультуры? 
а) политическая субкультура отрицает базовые нормы и ценности полити-

ческой культуры; 
б) политическая культура общества состоит из политических субкультур 

отдельных социальных групп; 
в) это синонимы. 
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33. Какие признаки являются присущими для патриархального типа 
политической культуры? 

а) несформированность политических институтов; 
б) отсутствие интереса к политике; 
в) ориентация на активное участие в политической жизни; 
г) наличие демократической политической системы; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
34. К глобальным политико-идеологическим течениям современного мира 

принадлежат: 
а) коммунизм; 
б) либерализм; 
в) неоконсерватизм; 
г) социал-демократия; 
д) неолиберализм. 
 
35. К глобальным проблемам человечества, которые возникают в сфере 

международных отношений, относятся: 
а) проблема войны и мира; 
б) климатическая проблема; 
в) демографическая проблема; 
г) проблема отсталости стран третьего и четвертого мира. 
 
36. Какую идеологию отстаивает Лейбористская партия Великобритании? 
а) коммунистическую; 
б) неолиберальную; 
в) социал-демократическую; 
г) неоконсервативную. 
 
37. Основателями социал-демократической идеологии считаются: 
а) К. Маркс; 
б) Э. Бернштейн; 
в) К. Каутский; 
г) Дж. Локк. 
 
38. Наиболее ярко принципы неоконсервативной идеологии были 

воплощены: 
а) во Франции в период президентства Ф. Миттерана; 
б) в Великобритании времен М. Тэтчер; 
в) в ФРГ при канцлере Г. Шредере; 
г) в США времен президентства Р. Рейгана; 
д) правильно все вышесказанное. 
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39. Какие из государств в наше время реально или потенциально 
принадлежат к числу мировых центров силы? 

а) Индия; 
б) Пакистан; 
в) Китай; 
г) США; 
д) Российская Федерация; 
е) Канада; 
ж) ведущие страны Западной Европы. 
 
40. В состав каких международных организаций входит Украина? 
а) НАТО; 
б) ЕС; 
в) ОБСЕ; 
г) ООН; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
41. Политическая система представляет собой: 
а) совокупность политических институтов, которые осуществляют госу-

дарственную власть; 
б) совокупность политических институтов, норм, отношений и идей,  

за счет которых происходит реализация политической власти в обществе; 
в) совокупность механизмов взаимодействия между государством, 

обществом и личностью. 
 
42. Почему известный немецкий философ К. Поппер считал, что утвер-

ждение демократии является не только невозможным, но и нецелесообразным? 
а) народовластие в полном понимании этого слова является невозможным 

по сугубо техническим причинам; 
б) власть должна принадлежать не черни, а богоизбранным лицам; 
в) большинство населения не может быть компетентным в делах государ-

ственного управления; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
43. Недостатки концепции плюралистической демократии состоят в том, 

что: 
а) практическое воплощение этой концепции может привести к установ-

лению тоталитаризма; 
б) в группах интересов не может быть представлена точка зрения всего 

населения; 
в) различные социальные группы имеют неодинаковое влияние на власть. 
 
44. Кто из ученых стал основателем концепции мультимедийной демокра-

тии (теледемократии)? 
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а) Р. Даль; 
б) О. Тоффлер; 
в) Д. Истон; 
г) Г. Алмонд. 
 
45. Главными формами государственного правления являются: 
а) монархия; 
б) охлократия; 
в) республика; 
г) диктатура. 
 
46. Дуалистическая монархия является видом монархической формы 

правления, при котором: 
а) монарху принадлежит вся полнота исполнительной и законодательной 

власти; 
б) на монарха возложены лишь представительные функции; 
в) полномочия в области исполнительной и законодательной власти 

разделены между монархом и парламентом. 
 
47. Концепцию «столкновения цивилизаций» выдвинул: 
а) М. Вебер; 
б) Ф. Фукуяма; 
в) С. Хантингтон; 
г) И. Валлерстайн. 
 
48. Назовите ведущие политические партии США: 
а) Демократическая партия; 
б) Либеральная партия; 
в) Консервативная партия; 
г) Республиканская партия; 
д) Коммунистическая партия. 
 
49. Автором работы «Великая шахматная доска» является: 
а) З. Бжезинский; 
б) Д. Медоуз; 
в) С. Хантингтон; 
г) Аристотель. 
 
50. Главным документом, который регламентирует деятельность Евросоюза, 

является: 
а) Конституция ЕС; 
б) Лиссабонский договор; 
в) Римский договор; 
г) Маастрихтский договор. 
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 
Темы контрольных работ 

 
1. Политология как отрасль научного знания: предмет, методы, функции. 
2. Политика как общественное явление: содержание и особенности. 
3. История политической мысли. 
4. Современные школы политической науки. 
5. Становление украинской политической мысли. 
6. Политическая власть как центральная категория политологии: понятие, 

структура, особенности. 
7. Проблема легитимности политической власти. 
8. Становление теории элит. Современные концепции элитизма. 
9. Политическая элита и политические лидеры современной Украины. 
10. Недемократические режимы: сравнительно-политологическая харак-

теристика. 
11. Проблемы классификации политических режимов. 
12. Научные модели демократии. 
13. Современные концепции демократии. Полиархия Р. Даля. 
14. Монархическая форма правления на современном этапе. 
15. Правовое и социальное государство. 
16. Гражданское общество. 
17. Группы интересов как посредники между властью и обществом. 
18. Политические партии. Партийные системы. 
19. Институт выборов. Избирательные системы современности. 
20. Политическая культура: понятие, структура, типология. 
21. Политическое участие: понятие и основные формы. 
22. Ведущие идейно-политические течения современных стран Запада. 
23. Глобальные идеологические доктрины современности. 
24. Геополитическое положение современной Украины. 
25. Глобализация: социально-политический аспект. 
26. Глобальные проблемы человечества. 
27. Трансформации политической системы современной Украины. 
28. Политическая система США. 
29. Политическая система Великобритании. 
30. Политическая система ФРГ. 
31. Политическая система Франции. 
32. Типы политических систем. 
33. Политические технологии. 
 
Примечание: по согласованию с преподавателем студент может 

предложить собственную тему контрольной работы. 
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Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа должна включать следующие необходимые 
элементы: титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, 
список использованной литературы. 

Введение обязательно должно содержать такие элементы, как 
актуальность темы, цель и задачи работы, обзор литературы по тематике 
работы, структура работы. В основной части (разделах) излагаются материалы 
работы с обоснованием выводов автора. В заключении приводятся основные 
выводы, полученные в результате работы над темой. 

Список использованной литературы включает перечень источников, на 
которые автор ссылается в своей контрольной работе. При этом список должен 
включать не менее пяти наименований литературы, среди которых должны 
быть не только учебно-методические издания, но и научные публикации. 
Использование Интернет-ресурсов допускается при условии ссылок на них  
в списке использованной литературы. Список литературы составляется  
в порядке очередности упоминаний источников в тексте или в алфавитном 
порядке. Ссылки на печатные и электронные издания делаются в квадратных 
скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы  
и номера используемой страницы (например ссылка [1, с. 3] будет означать, что 
автор цитирует страницу третью издания, идущего под номером один в списке 
литературы). 

При желании автор может ввести в структуру контрольной работы 
дополнительный элемент – «Дополнения», которые включают в себя 
иллюстрации, таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д. Дополнения должны 
размещаться после списка использованной литературы. Объем дополнений не 
регламентируется. 

Принимаются контрольные работы, напечатанные на компьютере или в 
рукописном виде на русском или украинском языке. При компьютерном наборе 
текста необходимо использовать шрифт «Times New Roman», кегль 14, 
интервал 1,5. Размер полей: левое – не менее 2,5 см, правое, верхнее и нижнее – 
не менее 2 см. Объем реферата должен быть не менее 10 страниц, не включая 
списка использованной литературы и дополнений. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Политология: предмет и методы. 
2. Функции политологии как науки. 
3. Ведущие современные школы политической науки. 
4. Власть в современном обществе: понятие и виды. 
5. Основные этапы развития политической мысли в Древнем мире. 
6. Политическая власть: понятие и признаки. 
7. Политико-философские течения Древнего Китая. 
8. Типология политических элит. 
9. Классификация политических систем. 
10. Система органов государственной власти в современной Украине. 
11. Политическая элита: понятие и структура. 
12. Вклад Н.Макиавелли в становление политической науки. 
13. Типология политического лидерства. 
14. Особенности трансформаций политической системы современной 

Украины. 
15. Недемократические режимы: сравнительно-политологическая характе-

ристика. 
16. Взаимодействие политологии с другими гуманитарными науками. 
17. Типы легитимности власти (по М. Веберу). 
18. Политика как общественное явление: понятие и структура. 
19. Становление теории элит (Г. Моска, В. Парето). 
20. Политическая система: понятие и структура. 
21. Плюралистическая модель демократия (Г. Ласки, Д. Трумэн). 
22. Политическая партия: понятие и виды. 
23. Гражданское общество и правовое государство: проблема взаимо-

действия. 
24. Типология политических партий. 
25. Разновидности партийных систем. 
26. Партийная система современной Украины. 
27. Форма государственного правления. 
28. Ресурсы власти: содержание и классификация. 
29. Политический процесс: содержание и структура. 
30. Характеристика правового государства. 
31. Соотношение политики и идеологии в современном мире: концепции 

деидеологизации и реидеологизации. 
32. Основные этапы становления украинской политической мысли. 
33. Характеристика и виды монархической формы правления. 
34. Типы политической культуры (по Г. Алмонду и С. Вербе). 
35. Лоббизм как политическая технология. 
36. Основные формы государственного устройства. 
37. Глобальные проблемы современности. 
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38. Основные идейно-политические течения современности. 
39. Политическая мысль Древней Греции. 
40. Глобализация: социально-политические аспекты. 
41. Политическое сознание: определение и основные компоненты. 
42. Проблема легитимности политической власти. 
43. Основные черты политической мысли эпохи Средневековья. 
44. Правовое и социальное государство: проблема соотношения. 
45. Соотношение либерализма и неолиберализма как идейно-политических 

течений. 
46. Теория олигархизации политических партий (Р. Михелс). 
47. Политическая субкультура: понятие и носители. 
48. Определение и структура власти. 
49. Место Украины в современном геополитическом пространстве. 
50. Идеологическая платформа европейской социал-демократии. 
51. Политические режимы: понятие и типология. 
52. Государство как политический институт. 
53. Системы рекрутирования политических элит. 
54. Понятие легитимности политической власти, типы легитимности. 
55. Основные признаки тоталитарного режима. 
56. Неоконсерватизм: основные положения. 
57. Правовое государство: понятие и признаки. 
58. Современные политические технологии. 
59. Группы интересов: понятие и классификация. 
60. Формы демократии: прямая, плебисцитарная, репрезентативная. 
61. Характеристика республиканской формы правления, классификация 

республик. 
62. Типология избирательных систем. 
63. Классические политико-философские концепции Древней Греции 

(Сократ, Платон, Аристотель). 
64. Политические учения эпохи Нового времени. 
65. Структура власти как общественного явления. 
66. Электоральная модель демократии: преимущества и недостатки. 
67. Особенности политической культуры украинского общества. 

Политические субкультуры современной Украины. 
68. Теория групп интересов (А. Бентли). 
69. Основные направления политологических исследований второй 

половины ХХ – начала ХХІ века. 
70. Субъекты мировой политики. 
71. Партиципаторная модель демократии (демократия участия). 
72. Политическая система США. 
73. Политическая система Франции. 
74. Политическая система ФРГ. 
75. Политическая система Великобритании. 
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76. Понятие и признаки государства. 
77. Легитимность и законность политической власти: проблема 

соотношения. 
78. Политическое участие: понятие и основные формы. 
79. Политическое поведение. 
80. Политология и политическая социология: проблема соотношения. 
81. Концепция демократического элитизма (М. Вебер, Й. Шумпетер). 
82. Политическая транзитология как отрасль научного знания. 
83. Гибридные политические режимы: понятие и классификация. 
84. Классификация гибридных режимов. 
85. Политическая модернизация. 
86. Современное понимание демократии. Полиархия Р. Даля. 
87. Геополитическая конфигурация современного мира. 
88. Концепция плюрализма элит. 
89. Политическое лидерство. 
90. Гражданское общество: понятие и основные институты. 
91. Политическая культура: понятие и классификация. 
92. Классификация групп интересов. 
93. Социал-демократическая идеология: понятие и основные носители. 
94. Классификация политических элит. 
95. Демократия как власть народа: проблемы осуществления. 
96. Авторитарный режим: понятие и признаки. 
97. Классификация авторитарных режимов. 
98. Типология партийных систем. 
99. Классификация политических режимов. 
100. Типология групп интересов. 
101. Классификация международных организаций. 
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ГЛОССАРИЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
 
Абсолютистская монархия – разновидность монархической формы 

правления, при которой монарху принадлежит вся полнота законодательной, 
исполнительной и судебной власти. На современном этапе абсолютистские 
монархии сохранились в ряде стран Азии, среди которых Саудовская Аравия, 
Катар и Оман. 

Авторитарный режим – политический режим, при котором 
ограниченная группа лиц монополизирует власть, не допуская реальную 
политическую оппозицию, но сохраняя автономию общества и личности  
в неполитических сферах. По Х. Линцу, признаками авторитарного режима 
являются: 1) низкая политическая активность граждан; 2) ограниченный 
плюрализм (возможность существования отдельных групп интересов, 
негосударственных СМИ и элементов свободы слова при условии, что они не 
угрожают правящей группировке); 3) ограниченная конституционность 
(деятельность власти ограничена нормами обычая и права, однако эти нормы 
соблюдаются не всегда). 

Вестфальская система – система международных отношений, которая 
сформировалась по итогам окончания Тридцатилетней войны в Европе 
(1648 г.). Базовыми принципами функционирования Вестфальской системы 
являются: 1) рассмотрение международных отношений сквозь призму 
межгосударственного взаимодействия; 2) поддержание баланса сил между 
государствами и межгосударственными союзами (система сдержек и противовесов 
в мировой политике); 3) принцип государственного суверенитета (верховенства 
власти государства на его территории и право самостоятельно определять свою 
внешнюю политику). 

Власть – 1) согласно релятивистскому подходу (Д. Картрайт) – 
взаимодействие социальных групп и индивидов, при котором одна социальная 
группа или индивид (субъект) с помощью определенных средств контролируют 
другую группу или индивида (объект); 2) согласно бихевиористскому подходу 
(Г. Ласуэлл) – особый тип поведения, при котором одни индивиды управляют,  
а другие подчиняются; 3) согласно телеологическому подходу (Б. Рассел) – 
средство достижения поставленных целей; 4) согласно системному подходу 
(Т. Парсонс) – способность социальной системы обеспечивать принятые на 
себя обязательства. 

Геополитика – отрасль научного знания, которая изучает проблемы 
расстановки сил на мировой политической арене и факторы, которые влияют на 
международный вес государства. Возникла во второй половине ХІХ в. 
Ведущий вклад в обоснование геополитики, как самостоятельной отрасли 
научного знания, внесли Ф. Ратцель, Ф. Челлен, К. Хаусхофер. 

Гибридный режим – смешанный тип политического режима, который 
характеризуется сочетанием признаков авторитаризма и демократии. По 
Т. Карозерсу признаками гибридного режима являются: 1) наличие внешних 
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атрибутов демократии (выборы, многопартийная система, легальная 
оппозиция); 2) низкая степень представленности интересов граждан в процессе 
принятия политических решений (недееспособность групп интересов, в том 
числе, профсоюзов, или их подконтрольность государству); 3) низкий уровень 
политического участия населения (которое, чаще всего, ограничивается 
голосованием на выборах); 4) декларативность политических прав и свобод 
(формальное закрепление при ограниченной возможности практической 
реализации). 

Глобализация – процесс интеграции и унификации мирового сообщества 
в политической, экономической и культурной сферах. Проявлениями 
глобализации в политической сфере принято считать усиление роли между-
народных организация и транснациональных корпораций, межгосударственную 
интеграцию, интернационализацию правящих элит. 

Государство – система учреждений, обладающая верховной властью на 
определенной территории. Признаками государства являются: 1) отделение 
публичной власти от общества; 2) наличие определенной территории; 
3) суверенитет; 4) монополия на легальное применение силы; 5) право на 
взимание налогов; 6) представительство интересов всего населения; 7) наличие 
аппарата принуждения. 

Гражданское общество – совокупность не опосредованных государ-
ством взаимоотношений различных социальных групп и индивидов. 
Основными институтами гражданского общества считаются негосударственные 
ассоциации (общественные организации, профсоюзы, союзы предпринимателей 
и др.), независимые СМИ, общественное мнение. 

Группа интересов – группа лиц, которая отстаивает свои интересы путем 
влияния (давление) на политическую власть. Примером групп интересов могут 
служить профсоюзы, союзы предпринимателей, общественные и общественно-
политические движения и организации, религиозные конфессии. Главной 
функцией групп интересов является посредничество между государством  
и обществом. 

Демократический элитизм – научная теория, призванная согласовать 
классическую теорию элит с демократической традицией. В основе теории 
демократического элитизма лежит утверждением, что общество не управляет 
государством напрямую, но путем голосования на выборах может влиять на 
расстановку сил в составе политической элиты. Основателями данной 
концепции стали Й. Шумпетер и М. Вебер. 

Демократия – 1) синоним народовластия; 2) политический режим, при 
котором общество посредством различных форм и механизмов играет высокую 
роль в принятии политических решений. Признаками демократического 
режима в его современном понимании являются: 1) ведущая роль 
представительских институтов в системе органов власти; 2) наличие условий 
для реальной политической конкуренции; 3) гарантии полного пакета 
политических прав и свобод граждан; 4) наличие разветвленной системы 
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реально функционирующих институтов гражданского общества; 
5) существование реально действующих механизмов защиты интересов 
меньшинства. 

Избирательный барьер – существующий при пропорциональной 
избирательной системе минимальный порог голосов избирателей, который 
политическая партия (или партийный блок) должна получить для того, чтобы 
быть представленной в органе власти. Избирательный барьер преследует цель 
избежать чрезмерного партийного дробления состава органов власти и проник-
новения в них экстремистских (ультралевых и ультраправых) группировок. 

Коммунизм – 1) общественный строй, который характеризуется 
социальной справедливостью и свободой, в основе обеспечения которых лежит 
обобществление средств производства и переход к бесклассовому обществу; 
2) политико-идеологическое течение, ставящее целью переход к коммунисти-
ческому обществу. Как идеологическая доктрина, коммунизм был впервые 
научно обоснован К. Марксом, идеи которого в дальнейшем развивал целый 
ряд ученых и политических деятелей. 

Консенсусная система (система единого переходящего голоса, 
преференциальная система) – избирательная система, при которой избиратель 
может голосовать сразу за нескольких кандидатов или политических сил, 
ранжируя их список в порядке собственных предпочтений. На современном 
этапе такая избирательная система практикуется в Австралии, Ирландии  
и на Мальте. 

Консерватизм – идейно-политическое течение, которое ориентировано 
на сохранение и поддержку устоявшихся форм политической и социальной 
структуры, традиционных ценностей. Основателем консерватизма считается 
английский мыслитель Э. Берк. 

Конституционная (ограниченная) монархия – разновидность монархи-
ческой формы правления, при которой монарх делит властные полномочия  
с парламентом. В зависимости от степени влияния монарха и парламента 
конституционные монархии принято подразделять на дуалистические  
и парламентские. 

Конфедерация – постоянный союз самостоятельных государств, 
созданный для осуществления определенных совместных целей. Члены 
конфедерации полностью сохраняют за собой государственный суверенитет  
и передают в ведение союзных институтов лишь решение отдельных вопросов 
(чаще всего – внешнюю политику). На отдельных этапах своего развития статус 
конфедераций имели США (1776–1787), Швейцария (до 1848 г.), Германия 
(1815–1867). 

Легитимность власти – научная категория, которая отображает 
признание обществом права действующей власти управлять собой. В зависи-
мости от мотивов, руководствуясь которыми общество признает действующую 
власть, выделяют такие типы легитимности, как традиционная, рационально-
легальная, харизматическая и идеологическая. 
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Либерализм – идейно-политическое течение, которое провозглашает 
главной ценностью права и свободы человека. Основными положениями 
классического либерализма, которые в ХVII–ХVIII вв. была обоснованы  
в трудах Дж. Локка, А. Смита, Ш. Монтескье и др., является верховенство прав 
и свобод человека и минимизация вмешательства государства во все сферы 
общественной жизни. Основными либеральными ценностями являются 
демократия, рыночная экономика, права человека, свободная конкуренция, 
частная собственность. 

Лоббизм – деятельность индивидов или социальных групп по 
отстаиванию своих интересов путем давления на официальных представителей 
власти. Методы лоббистской деятельности очень разнообразны. Среди них: 
непосредственные контакты с представителями власти, организация массовых 
мероприятий (митингов, акций протеста), подготовка и распространение 
результатов научных исследований, формирование общественного мнения, 
поддержка и финансирование избирательных компаний, а также незаконные 
методы (подкуп, шантаж и др.). 

Мажоритарная избирательная система – избирательная система, при 
которой для прохождения в органы власти кандидат или политическая партия 
должны набрать большинство голосов избирательного округа или страны. В 
зависимости от того, какое большинство требуется, выделяют мажоритарные 
системы абсолютного (для победы на выборах требуется набрать 
50% + 1 голос) и относительного (достаточно набрать простое большинство 
голосов) большинства. 

Международные отношения – совокупность политических, социально-
экономических экономических и культурных связей между социально-
политическими институтами международного уровня. Ведущими субъектами 
международных отношений считаются государства, международные 
организации, транснациональные корпорации, глобальные общественно-
политические движения. 

Меритократия – в буквальном смысле, власть, основанная на личных 
заслугах. В современной науке этот термин употребляется для обозначения 
элиты постиндустриального общества, которую, согласно теории Д. Белла, 
составляют интеллектуалы и высококвалифицированные специалисты. 

Мировая политика – совокупная деятельность социально-политических 
институтов, которые действуют на международной арене. Ведущими 
субъектами мировой политики считаются государства, международные 
организации, транснациональные корпорации, глобальные общественно-
политические движения. 

Монархия – форма правления, при которой формальным источником 
власти является одно лицо. В зависимости от реальных полномочий монарха, 
монархии подразделяются на абсолютистские и конституционные. 

Наднациональная организация – международная организация, которая 
ограничивает суверенитет государств-членов. Главным признаком наднацио-
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нальной организации является наличие в ее составе системы органов власти, 
которым правительства государств-членов делегируют ряд полномочий  
в определенной сфере. 

Национализм – политико-идеологическое течение, которые основываются 
на трактовке нации как высшей социальной ценности. Идеалом общественного 
устройства, по мнению националистов, является сильное национальное 
государство, объединенное идеями национальной идентичности и самосознания. 

Неоконсерватизм – идейно-политическое течение, возникшее в середине 
ХХ в. на базе слияния идей классического консерватизма и либерализма. 
Главными положениями неоконсервативной идеологии являются: 1) усиление 
роли государства в политической сфере; 2) минимизация вмешательства 
государства в социально-экономическую сферу, которое призвано создавать 
оптимальные условия для развития свободного рынка и частного 
предпринимательства; 3) доминанта традиционных ценностей (в том числе, 
религии) и моральных норм в духовной жизни. 

Неолиберализм – политическая идеология, которая в первой половине 
ХХ в. возникла на базе переосмысления положений классического 
либерализма. В отличие от последнего настаивает на необходимости 
регуляторного вмешательства государства в социально-экономические 
процессы и приоритетность государственной поддержки социально уязвимых 
слоев общества. 

Открытое общество – обоснованная К. Поппером модель социального 
устройства, при которой общество представляет собой открытую систему, 
обладающую средствами самоорганизации и самосовершенствования.  
В качестве высших ценностей открытого общества выступают верховенство 
права, права и свободы человека, отсутствие насилия. 

Парламентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой высшие полномочия в сфере законодательной  
и исполнительной власти принадлежат парламенту (правительство формируется 
парламентом и подотчетно ему). В условиях парламентской республики 
институт президента может существовать, однако его статус ограничивается 
формальными полномочиями. На современном этапе парламентская 
республика существует в ФРГ, Италии, Швейцарии, Ирландии, Турции. 

Партийная система – совокупность устойчивых отношений полити-
ческих партий друг с другом, а также с государством и обществом. По 
количеству ведущих политических партий (то есть партий, способных влиять 
на принятие политических решений) принято выделять однопартийные 
(Китай), двухпартийные (США, Великобритания) и многопартийные (страны 
континентальной Европы) системы. 

Партиципаторная демократия (демократия участия) – модель 
функционирования демократического режима, которая предполагает 
вовлечение в процесс разработки и утверждения политических решений как 
можно большего числа граждан. Была обоснована во второй половине ХХ в.  
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в трудах К. Пейтмана, Б. Барбера и других ученых Основными положениями 
партиципаторной демократии являются: 1) максимальное расширение 
политического участия граждан; 2) создание нового типа гражданина, 
характеризующегося высоким уровнем политической культуры, 
информированности и моральных качеств («гражданской добродетели»). 

Персонифицированный режим – разновидность авторитарного режима, 
которая характеризуется отождествлением государства с лицом единого 
харизматического лидера. Примерами такого режима могут считаться Ливия 
при М. Каддафи или Ирак при С. Хусейне. 

Плебисцитарная демократия – форма осуществления народовластия, 
при которой гражданам предоставляется право посредством голосования 
высказаться относительно того или иного политического решения.  

Плюрализм элит – научная концепция, согласно которой политические 
решения принимаются на основе конкурентного взаимодействия между 
множеством элит, которые существуют в обществе (политическая, деловая, 
интеллектуальная и др.). 

Плюралистическая демократия – модель функционирования демокра-
тического режима, которая предполагает ведущую роль групп интересов  
в артикуляции и отстаивании интересов граждан перед государственной 
властью. Разработчиками данной модели стали Г. Ласки, Д. Трумэн, Р. Даль  
и др. Основными принципами функционирования данной модели являются: 
1) рассмотрение групп интересов как ассоциаций, базирующихся на: 
а) добровольном и пересекающемся членстве (один человек может состоять  
в нескольких группах интересов), б) конкурентном взаимодействии друг  
с другом; 2) необходимость представления в группах интересов мнения 
основных социальных групп; 3) открытость политической элиты по отношению 
к требованиям групп интересов; 4) принятие политических решений на 
основании компромисса между группами интересов; 5) рассмотрение 
государства как посредника (арбитра) между группами интересов или как 
самостоятельной группы интересов, продвигающей свои требования. 

Полиархия – 1) в дословном переводе с древнегреческого – власть 
многих; 2) выделенный Р. Далем тип политического режима, который 
характеризуется высокой политической конкуренцией и широкими 
возможностями для политического участия граждан (группы интересов, 
политические мероприятия и др.). Фактически, полиархия представляет собой 
модель построения демократии, которая предполагает не только выборность 
органов власти, но и возможность диалога между государством и обществом. 
Поэтому режим полиархии часто рассматривается в качестве эталона 
современного демократического режима и отождествляется с плюралисти-
ческой демократией. 

Политика – социальный феномен, связанный с деятельностью 
социальных групп и индивидов в сфере приобретения, удержания и реализации 
политической власти. Основными компонентами политики являются 
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политическое сознание, политико-правовые нормы, политические институты, 
политические отношения. 

Политическая антропология – отрасль научного знания, изучающая 
зависимость политики от родовых качеств индивида (биологических, 
интеллектуальных, культурных, религиозных) и обратное влияние 
политической жизни на личность. Современная политическая антропология 
изучает как проявления элементов политики в примитивных этнических 
сообществах, так и этнородовые особенности политического поведения 
современных обществ. 

Политическая власть – взаимоотношения субъекта и объекта власти, 
при которых субъект имеет публичное и монопольное право осуществлять 
свою волю, опираясь на использование всех видов властных ресурсов. 
Признаками политической власти являются верховенство, публичность, 
моноцентризм, легальность применения силы, многообразие используемых 
ресурсов. 

Политическая глобалистика – находящаяся в стадии формирования 
междисциплинарная отрасль научного знания, которая изучает: 1) глобальные 
проблемы современности и политические пути и преодоления; 2) глобальные 
политические процессы (глобализация мирового сообщества, демократизация  
и др.). 

Политическая идеология – систематизированная совокупность взглядов, 
идей и ценностных ориентаций, обосновывающая оптимальный путь развития 
социальной и политической системы. 

Политическая история – отрасль исторической науки, изучающая 
факты, процессы и явления политической жизни в хронологической 
последовательности и причинно-следственной связи друг с другом. 

Политическая культура – совокупность норм и установок политического 
поведения, характерных для определенной социальной общности. 

Политическая модернизация – совокупность трансформаций политиче-
ской системы, происходящих под влиянием перехода от традиционного 
общества к современному. 

Политическая партия – специализированная, организационно упорядо-
ченная группа, объединяющая наиболее активных приверженцев определенных 
целей (идеологий, лидеров) и служащая для приобретения и реализации 
политической власти. 

Политическая психология – отрасль психологии, изучающая 
субъективные механизмы политического поведения. Предметом политической 
психологии являются особенности восприятия и осознания индивидом 
политических воздействий со стороны окружающей среды. 

Политическая система – совокупность политических институтов, норм, 
отношений и идей, за счет которых происходит реализация политической 
власти в обществе. Основными компонентами политической системы являются 
институциональный (политические институты), коммуникативный (политические 
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отношения), функциональный (формы политической деятельности и способы 
осуществления власти), нормативный (политико-правовые нормы), 
поведенческий (политическое сознание). 

Политическая социализация – процесс приобретения индивидом поли-
тических знаний, ценностей и установок, которые позволяют адаптироваться  
к существующей политической системе и выполнять определенные функции  
в ее рамках. 

Политическая субкультура – совокупность политико-культурных 
ориентаций, которые характерны для отдельных социальных групп и 
существенно отличаются от ориентаций, доминирующих в обществе. 
Носителями политической субкультуры могут быть социальные группы, 
составленные по региональному, этническому, конфессиональному, 
возрастному, социально-классовому, гендерному и др. принципам. 

Политическая транзитология – отрасль политической науки, которая 
изучает теорию перехода от недемократического режима к демократии. Начала 
формироваться с 1970-х гг. Классиками политической транзитологии счита-
ются С. Хантингтон, Ф. Шмиттер, Т. Карл, Д. Растоу, А. Пшеворский и др. 

Политическая философия – отрасль философии, изучающая природу 
политики и ее значение для человека. Основными компонентами предмета 
политической философии являются: 1) политические ценности, критерии 
оценки политики с точки зрения морали или интересов отдельных социальных 
групп; 2) наиболее общие, глобальные основы политики как социального 
феномена; 3) способы и средства познания политических процессов. 

Политическая элита – привилегированное меньшинство общества, 
которое оказывает решающее влияние на принятие политических решений.  
В состав политической элиты может входить целый ряд социальных групп, 
среди которых: 1) наследственная элита (аристократия); 2) ценностная элита 
(лица, имеющие высокий социальный статус – ведущие бизнесмены, ученые, 
общественные деятели); 3) властная элита (государственные деятели высшего 
ранга); 4) функциональная элита (бюрократический аппарат). В зависимости от 
возможности проникновения в состав элиты рядовых граждан, политические 
элиты разделяют на открытые и закрытые. 

Политические технологии – совокупность методов и форм 
последовательных действий, направленных на достижение определенных 
политических целей. В настоящее время существует большое многообразие 
политических технологий, главную роль среди которых играют технологии 
политического маркетинга и политического менеджмента. 

Политический конфликт – противоречие между двумя или несколькими 
субъектами политики. В зависимости от сторон, политические конфликты 
разделяют на: 1) государственно-правовые (конфликты между ветвями и инсти-
тутами власти); 2) электоральные (конфликты между участниками избиратель-
ного процесса); 3) этнополитические (конфликты между этническими группами 
или этнической группой и государством); 4) межконфессиональные (конфликты 
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между религиозными конфессиями); 5) социально-классовые (конфликты 
между различными социальными группами, имеющие разные экономические 
интересы); 6) международные (конфликты между государствами и между-
народными организациями). 

Политический маркетинг – совокупность политических технологий, 
направленных на создание, поддержку или изменение отношения людей  
к конкретному субъекту политики, политическому событию, процессу, явлению. 

Политический менеджмент – совокупность политических технологий, 
направленных на управление политическими процессами (анализ тенденций 
развития политического процесса, выработка рекомендаций для политического 
руководства, обеспечение их практической реализации). 

Политический плюрализм – принцип организации политической 
системы, который предполагает рассредоточение власти между различными, 
конкурирующими друг с другом политическими партиями и группами 
интересов, представляющими мнение основных социальных групп. 

Политический процесс – совокупность действий субъектов политики, 
обуславливающая функционирование политической системы. Основными 
формами протекания политического процесса являются революция, 
политическая модернизация, политическая реформа, политический конфликт, 
политическая кампания. 

Политический режим – совокупность способов взаимодействия 
государства, общества и личности, которая обуславливает характер функцио-
нирования политической системы. В современной науке существует несколько 
классификаций политических режимов. Так, Х. Линц выделяет демократи-
ческие, тоталитарные, авторитарные, посттоталитарные и султанистские 
режимы, а Р. Даль – режимы закрытой и открытой гегемонии, соревнова-
тельной олигархии и полиархии. 

Политическое лидерство – постоянное влияние на общество со стороны 
одного или нескольких лиц, занимающих руководящие позиции. В зависимости 
от источника влияния политического лидера на общество М. Вебер выделял 
традиционный, рационально-легальный и харизматический типы политиче-
ского лидерства. 

Политическое поведение – совокупность реакций социальных групп  
и индивидов на функционирование политической системы, которая 
проявляется через политическое участие и политическую деятельность. 

Политическое сознание – совокупность политических знаний, 
ценностей, установок, взглядов и идей, присущих для определенного индивида 
или социальной группы. Политическое сознание функционирует на двух 
уровнях: научном (преломление политической реальности сквозь призму 
научных концепций) и бытовом (восприятие политики с точки зрения 
обыденных представлений). 

Политическое участие – влияние на политическую систему со стороны 
рядовых граждан. На современном этапе политическое участие может 
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осуществляться в самых разных формах, которые можно разделить на 
электоральные и неэлекторальные. К электоральным формам относятся 
волеизъявление на выборах и референдуме, к неэлекторальным – работа  
в составе политических партий и общественных организаций, непосредственные 
контакты с представителями политической элиты, участие в политических 
мероприятиях (митинги, акции протеста, демонстрации, флешмобы), 
подготовка и поддержка обращений к политическим деятелям и органам власти. 

Посттоталитарный режим – политический режим, который возникает 
вследствие эволюционной трансформации тоталитарного режима. Данный тип 
режима характеризуется существованием признаков тоталитаризма в смягчен-
ном, иногда формальном виде. 

Правовое государство – государственное образование, высшей целью 
которого является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Основными 
признаками правового государства являются: 1) всеобщность и верховенство 
права; 2) реализация принципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную; 3) минимизация вмешательства государства во 
все сферы общественной жизни; 4) наличие развитого гражданского общества. 

Представительская (репрезентативная) демократия – форма народо-
властия, при которой граждане принимают опосредованное участие в принятии 
политических решений путем делегирования своего права на управление 
государством выборным представителям. Соответственно, в качестве 
механизма реализации представительской демократии выступает политико-
правовой институт выборов. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой президент стоит во главе как государства, так  
и исполнительной власти (в том числе единолично формирует правительство). 

Пропорциональная избирательная система – избирательная система, 
при которой мандаты в органах власти распределяются в прямой зависимости 
от количества голосов избирателей, отданных за партии или партийные блоки. 

Прямая демократия – форма народовластия, при которой граждане 
принимают непосредственное участие в подготовке и принятии политических 
решений. Механизмом реализации прямой демократии является общее 
собрание граждан (например, народные сборы в Афинах, древнерусское вече). 
В современном мире прямая демократия используется только на уровне 
местного самоуправления. 

Революция – совокупность коренных, радикальных изменений основ 
социально-политического устройства. 

Республика – форма правления, при которой формальным источником 
власти является народ, который непосредственно участвует в принятии 
политических решений или избирает органы власти. 

Ресурсы власти – совокупность средств, за счет которых субъект власти, 
осуществляет контроль над ее объектом. Ресурсы власти чаще все разделяют на 
экономические, социальные, культурно-информационные и силовые. 
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Рыночная демократия – модель функционирования демократического 
режима, состоящая в рассмотрении демократии как рыночного механизма,  
в рамках которого политические партии играют роль продавцов, а граждане – 
потребителей. Была предложена Э. Даунсом в середине ХХ века. 

Смешанная избирательная система – избирательная система, при 
которой часть членов органа власти избирается по мажоритарной, а часть – по 
пропорциональной системе. Сегодня такая система применяется, например, при 
проведении парламентских выборов в Украине и ФРГ. 

Смешанная республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой исполнительная власть контролируется как 
парламентом, так и президентом (то есть полномочия парламента и президента 
по формированию правительства и контролю над его деятельностью 
разделены). В зависимости от того, кто имеет больше полномочий в этой 
области, смешанные республики подразделяются на парламентско-
президентские (Ирландия, Украина) и президентско-парламентские (Россия, 
Франция). 

Соревновательная олигархия – выделенный Р. Далем тип политиче-
ского режима, который характеризуется высоким уровнем политической 
конкуренции на фоне политической пассивности граждан, которая 
обуславливает низкую степень представленности их интересов в политических 
решениях. В современной политологии чаще всего рассматривается как 
разновидность гибридного режима. 

Социал-демократия – идейно-политическое течение, которое провозгла-
шает своими основными принципами свободу и социальную справедливость. 
Социал-демократия зародилась на рубеже ХIХ–ХХ вв. в результате ревизии 
идей марксизма, осуществленной теоретиками рабочего движения 
Э. Бернштейном и К. Каутским. Ее основными положениями являются: 
1) эволюционный переход к социализму через развитие демократических 
институтов; 2) создание смешанной экономики с государственным 
регулированием; 3) полная социальная защищенность трудящихся. 

Социализм – 1) общественный строй, который характеризуется 
социальным равенством и справедливостью; 2) совокупность идеологических 
учений о государстве социальной справедливости. Впервые социалистические 
идеи были озвучены в трудах, так называемых, социалистов-утопистов 
(Ш. Фурье, К. Сен-Симон, Р. Оуэн). В дальнейшем их развитием занимались 
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, К. Каутский, Э. Бернштейн и др. Сегодня  
в рамках социализма существует множество идейно-политических 
направлений, среди которых коммунизм и социал-демократия. 

Социальное государство – государственное образование, ставящее 
высшей целью обеспечение каждому гражданину достойных условий 
существования и социальной защищенности. 
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Тоталитарный режим – политический режим, при котором государство 
осуществляет контроль над всеми сферами общественной жизни. 
Классическими признаками тоталитаризма, которые приводят К. Фридрих  
и З. Бжезинский являются: 1) наличие единой официальной идеологии, которая 
охватывает все аспекты человеческого существования; 2) единая массовая 
партия, которая стоит над бюрократическим аппаратом или полностью с ним 
сливается; 3) система террористического полицейского контроля; 4) полный 
контроль государства над СМИ; 5) монополия государства на все виды 
вооруженной борьбы и организованного насилия; 6) контроль государства над 
экономикой; 7) территориальная экспансия. Х. Линц и Г. Алмонд также 
настаивают на таком признаке тоталитаризма, как массовая политическая 
мобилизация общества, в условиях которой высокая политическая активность 
граждан с помощью идеологии направляется государством. 

Транснациональная корпорация (ТНК) – компания, которая имеет 
филиалы и производственные активы в нескольких государствам (обычно к ТНК 
причисляют компании, которые имеют не менее 25% активов в иностранных 
филиалах). На современном этапе ТНК рассматриваются в качестве одного из 
ведущих субъектов международных отношений. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 
которой государство состоит из административно-территориальных единиц, не 
обладающих элементами государственности. В зависимости от полномочий 
крупных регионов унитарные государства принято разделять на централи-
зованные (в которых местная власть сосредоточена на обеспечении политики 
центрального правительства) и децентрализованные (в рамках которых 
крупные регионы могут обладать широкой самостоятельностью в сфере 
внутренней жизни). 

Федерация – форма государственного устройства, при котором 
государство состоит из территориальных образований, имеющих широкую 
политическую самостоятельность (субъекты федерации). Субъекты федерации 
могут иметь целый ряд атрибутов государства, среди которых конституция, 
гражданство, правовая система, государственная символика. В то же время,  
в отличие от независимых государств, субъекты федерации не имеют 
внешнеполитических полномочий и признают над собой верховенство 
центральных органов власти федерации. 

Форма государственного (территориального) устройства – характе-
ристика государства, отражающая его национально-территориальную 
организацию. В зависимости от характера взаимоотношений между местными  
и центральными органами управления выделяют унитарную и федеративную 
формы государственного устройства. 

Форма правления – характеристика государства, отражающая способ 
организации его высших органов власти. В зависимости от формального 
источника государственной власти выделяют монархическую и республикан-
скую формы правления. 
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Электоральная демократия – научная модель функционирования 
демократического режима, согласно которой народовластие отождествляется  
с наличием свободных и конкурентных выборов. Главным основателями 
данной модели считается Й. Шумпетер. Часто подвергается обоснованной 
критики за минимизацию политического участия граждан, которое 
ограничивается лишь участием в выборах 

Электронная демократия – футурологическая модель построения 
демократического режима, которая состоит в возрождении механизмов прямого 
народовластия за счет использования современных средств массовой 
коммуникации (Интернет, телевидение, телефонная связь и т. д.). В основе 
данной модели лежат идеи О. Тоффлера, Ю. Хабермаса, Г. Рейнгольда. 
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