
 

 
 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Теория политики   
Код, направление 
подготовки 

41.03.04 / Политология 

Направленность 
(профиль) 

Государственная политика и управление 

Форма обучения очная 
Кафедра-разработчик Политологии и философии 

Выпускающая кафедра Политологии и философии 

 
III семестр 
Типовые задания для контрольной работы: 

1. Какие способы легитимации власти применяет политическая элита в современной 
    России? 
2. Неизбежно ли применение методов политического манипулирования при отправлении 
     власти? 
3. Что называют «четвертой властью» и насколько это определение правомерно? 
4. Является ли «равновесие властей» обязательным и главным признаком «правового 

государства»?  
5. Какие механизмы могут способствовать меритократическому принципу рекрутирования 

политической элиты? 
6. Факторы делегитимации власти.  
7. Эволюция понятия политической элиты. Элитистский и меритократический подходы в 

трактовке природы элиты.  
8. Понятие и природа политического лидерства. Соотношение понятия «лидерство» с 
     понятиями «управление» и «руководство».  
9. Элиты и массы. Проблема контроля за деятельностью политических элит.  
10. Эвристический потенциал концепций политической системы. 
11. Федерализм в современном мире. Взаимодействия институтов власти в федеративных 

государствах.  
12. Федерализм и полиэтничность. 
13. Российская модель федерализма.  
14. Федеральные округа в структуре российского федерализма.  

 
Типовые вопросы к экзамену: 

1. Теории возникновения власти в обществе.   
2. Ресурсы (основания, источники) власти.  
3. Легитимность политической власти. Типы легитимности. Факторы делегитимизации  
    власти.  
4. Эволюция понятия политической элиты. Элитистский и меритократический подходы в  
    трактовке природы элиты.  
5. Классические и современные теории элит. 
6. Основные черты и функции политических элит. Типология политических элит. 
    Соотношение категорий «элита», «политическая элита», «правящий класс».  
7. Понятие и природа политического лидерства. Соотношение понятия «лидерство» с 

понятиями «управление» и «руководство».  
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8. Основные концепции политического лидерства. Функции и уровни политического 
лидерства.  

9. Стили и типы политического лидерства.   
10. Этапы становления системного подхода. Системный подход в изучении общества.  
11. Концепция политической системы Д. Истона. 
12. Функциональная концепция политической системы Г. Алмонда. 
13. Коммуникативная модель политической системы К. Дойча. 
14. Структура и функции политической системы.   
15. Понятие государства как политического союза. Основные теории происхождения 

государства. 
16. Современные представления о происхождении государства. 
17. Достоинства и недостатки президенсткой и прламентской систем.   
18. Подходы к определению политического режима. Критерии классификации политических 

режимов. Типология политических режимов Х. Линц, Б. Геддес, Г. Голосов).  
 
IV семестр 
Типовые задания для контрольной работы: 

1. Понятие и типология политической культуры в работе Г. Алмонда и С. Вербы. 
2. Характеристики гражданской культуры. Источники гражданской культуры. 
3. Будущее гражданской культуры. 
4. Типология политически культур Ф. Хьюнкса и Ф. Хикспурса, 
5. Понятие «бесшумной революции» Р. Инглхарта. Индикаторы демократической 

гражданственной культуры. 
6. Этапы политической социализации. Акторы политической социализации. 
7. Социальные группы как политические акторы, их иерархия и типология.  
8. Артикуляция и агрегирование как механизмы политического участия. 
9. Функции политической культуры.  
10. Цивилизация и политическая культура.  
11. Теория постматериалистической политической культуры Р. Инглхарта.  
12. Современные нарративные подходы к исследованию политической культур. 
13. Соотношения категорий «права человека» и «права гражданина». 
14. Место и роль групп давления в политике 

 
Типовые вопросы к экзамену: 

1. Политическое поведение и подходы к его изучению.  
2. Мотивы, структура и формы политического поведения.  
3. Политическое участие: понятие, факторы, виды.  
4. Политическая социализация: теоретические трактовки, типы, агенты и этапы.  
5. Политическое групповое и массовое поведение.  
6. Социальные группы как участники политических отношений, их иерархия и типология.  
7. Источники, факторы и механизмы политического участия групповых акторов. 
8. Возникновение понятия и генезис представлений о политической культуре.  
9. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы.  
10. Основные тенденции развития политических культур.  
11. Структурирование и функции политической культуры.  
12. Критерии типологизации политических культур.  
13. Теория постматериалистической политической культуры Р. Инглхарта.  
14. Понятие и теории групп интересов.  
15. Признаки, классификации, базовые системы групп интересов.  
16. Сферы активности и функции групп интересов. Гражданские инициативы.  



 

17. Модели взаимоотношения групп интересов и государства: синдикализм, корпоративизм, 
плюрализм.  

18. Группы лоббирования. 
 
V семестр  
Типовые вопросы к зачету: 

1. Признаки, структура и функции партий.  
2. Основные подходы к типологии политических партий.  
3. Концепция поляризованности партиом. 
4. Становление и развитие теории политических партий. Понятие и функции политических 
партий.  
5. Основные положения работы М. Дюверже «Политические партии». 
6. Классификация политических партий С. Липсет, Д. Роккан, Дж. Сартори, М. Дюверже.  
7. Социальная база политических партий. Партии «хватай-всех».  
8. Классификация политических партий по отношению к власти.  
9. Кадровые, массовые и картельные политические партии.  
10. Партийные системы: определение, классификация. Партийная система современной 
России. 
11. Понятие и основные  элементы избирательной системы. 
12. Теоретические подходы к понятию «политическая идеология».  
13. Уровни идеологических систем. Идеология и политика.  
14. Свойства и функции политической идеологии.  
15. Модели формирования идеологий: теория «конденсации», интегративная концепция, 
дивергентная модель, теория ревитализации.  
16. Классификации идеологий. Идейно-политический (идеологического) спектр в 
ретроспективе.  
17. Основные идеологии современности. 
18. Понятие и трактовки сущности политического сознания политического сознания. 
19. Структура политического сознания: теоретический и обыденный уровни.  
20. Пути и формы образования политического сознания.  

 
Примерные темы курсовых проектов: 

1. Теории становления и развития политических партий. 
2. Политическая ответственность депутата в демократической политической системы. 
3. Либеральные идеологии в России. 
4. Теоретические основы развития парламентаризма в России. 
5. Этапы становления партий в современной России. 
6. Теория абсентеизма. 
7. Непарламентские партии в политическом процессе. 
8. Институт президентства: институциональный и личностный аспекты. 
9. L-концепция и М-концепция в понимании гражданского общества.  
10. Политическая ответственность депутата в демократической политической системе. 
11. Теоретические основы развития парламентаризма в России. 
12. Теории политического участия. 
13. Теории политических коалиций.  
14. Местное самоуправление: теоретические аспекты. 
15. Этапы становления партий в современной России. 
16. Принципы формирования политических элит. 
17. Концепции гражданского общества. 
18. Территориальное общественное самоуправление в РФ. 
19. Выборы в органы местного самоуправления. 



 

20. Региональные политические процессы в РФ. 
21. Современные избирательные технологии: теоретический аспект. 
22. Проблема эффективности политической власти. 
23. Суверенная демократия как идеологическая концепция. 
24. Патриотизм как идеологическая концепция.  
25. Проблема формирования общегражданской идентичности в России. 

 
VI семестр 
Типовые задания для контрольной работы: 

1. Всегда ли наличие рыночной экономики является необходимым условием демократии? 
2. Предоставляет ли обладание собственностью её обладателю возможность свободы от 
власти?  
3. Совместима ли демократия со справедливостью? 
4. Понижается или повышается роль насилия в жизни общества на протяжении истории?  
5. Каковы условия благоприятствующие консолидации демократии? 
6. Что может выступать факторами консолидации и стабильности общества в условиях 
транзита?  
7. В чем проявляется непоследовательность и противоречивость процесса демократизации 
в РФ. 
8. Что может выступать факторами угрозы современным демократическим режимам? 
9. В чем заключаются достоинства прямой и представительной демократии? 
10. Может ли авторитарный режим играть положительную роль в транзите 
политического режима?  
11. Что может выступать факторами консолидации и стабильности общества в условиях 
транзита? 
12. Специфика переходных политических процессов. 
13. Как сочетаются стабильность и кризисность в политическом развитии?  
14. В чем заключалась критика теорий политической модернизации на разных этапах ее 
развития?  

 
Типовые вопросы к экзамену: 

1. Понятие и природа политических изменений. Контекстуалистский и 
институционалистский исследовательские подходы.  
2. Типы политических изменений.  
3. Понятие и концепции политического развития.  
4. Факторы, движущие силы, цели, стадии, критерии политического развития. 
5. Стабильность и кризисность в политическом развитии. Концепция устойчивого развития. 
6. Теории политической модернизации и транзитологии.  
7. Разнообразие теоретических подходов в изучении демократии.   
8. Концепция «плебисцитарной демократии» М. Вебера.  
9. Й. Шумпетер о демократическом методе. 
10. Теория демократии массового участия.  
11. Теория плюралистической демократии.   
12. Модель «полиархической демократии» Р. Даля.  
13. Концепция «консоциативной демократии» А. Лейпхарта.  
14. Измерение демократии.  
15. С. Хантингтон о «третьей волне демократизации».  
16. Модель «демократического транзита» Д. Растоу.  
17. А. Пшеворский о переходе к демократии.  
18. Опасности и противоречия процесса демократизации.  
19. Проблема «консолидации демократии» и ее интерпретации.  



 

20. Основные элементы предпосылок демократической организации современной России.    
 

 


