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ВВЕДЕНИЕ 

Целью курса является формирование у студентов целостного 
представления об обществе. На практических занятиях планируется 
изучение классических и современных теорий,   объясняющих ос-
новные факторы, движущие силы, тенденции и возможные послед-
ствия локальных социальных процессов в частности и мирового со-
циального процесса в целом, социальную и политическую структуру 
общества с ее многочисленными социальными институтами и общ-
ностями, специфику социализации личности и угрозы социальных 
конфликтов. Знания, полученные в процессе изучения политологии, 
способны обеспечить успешную социализацию студентов, их эф-
фективное включение в сложную систему социальных отношений. 

В результате изучения политологии студент должен: 
Знать: основные зарубежные и отечественные    политологи-

ческие  направления, школы и теории, методы исследования поли-
тических институтов, процессов и явлений. 

Уметь: использовать теоретический социологический мате-
риал для анализа политических фактов, явлений и тенденций, фор-
мулировать и аргументированно отстаивать свою позицию по акту-
альным социально-политическим проблемам. 

Владеть: навыками работы с политологической литературой, 
публичных выступлений, письменного изложения собственной точ-
ки зрения по актуальным политическим проблемам. 

ТЕМА 1. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

Политика – это сложный и многогранный общественный фе-
номен, являющийся предметом дискуссий исследователей различ-
ных научных направлений. Широко известны социологические, 
стратификационные, экономические, правовые, субстанциональные, 
системные, институциональные и антропологические трактовки по-
литики. Такое пристальное внимание различных научных дисцип-
лин к политике вызвано тем обстоятельством, что с древнейших 
времен и до наших дней политика является одной из важнейших 
сфер общественной жизни. Ее значение определяется тем, что поли-
тика оказывает огромное воздействие не только на судьбы разных 
стран и народов, но и на повседневную жизнь отдельных людей. 
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Уже в Древней Греции Аристотель стремился понять сущность по-
литики, рассматривая такие понятия как «монархия», «олигархия», 
«аристократия», «демократия» и др. С эпохи античности политика 
становится составной частью духовной жизни любого общества. В 
тоже время история человеческого общества свидетельствует, что на 
каждом ее этапе происходил процесс возрастания роли политики в 
общественной жизни, что закономерно привело в  XIX в. к возник-
новению особого направления научных исследований, которое за-
нималось изучением политики и получило название « политология». 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие и социальная природа политики. 
2. Эволюция представлений о политике: основные этапы и 

парадигмы. 
3. Политика и мораль.  
4. Политика и экономика. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Происхождение политики. 
2. Место и роль политики в жизни общества. 
3. Многообразие политологических определений политики. 
4. Взаимодействие политики и экономики. 
5. Может ли политика быть нравственной? 
6. Значение моральных ценностей в политике. 
7. Политическое знание и политическая наука. 
8. Становление и развитие политологии. 
9. Структура политической науки. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Перечислите социальные основы политики. 
2. Назовите отличительные признаки политики как общест-

венного явления. 
3. Дайте развернутое политологическое определение полити-

ки. 
4. Как проявляется взаимосвязь политики и экономики? 
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5. Кто из мыслителей прошлого противопоставил мораль и 
политику? 

6. Возможна ли нравственная политика? 
7. Что понимается под политической наукой? 
8. Какое место среди других социальных и гуманитарных 

дисциплин занимает политология? 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ  

Становление и развитие политической науки связано с пере-
ходом от обыденного восприятия политики к специализированному 
и систематическому ее изучению. История политической мысли 
уходит своими корнями в глубокую древность, к историческим вре-
менам формирования политики как общественного явления. Первые 
политические учения появились в условиях раннеклассовых об-
ществ и государств. Сменявшие друг друга, они обусловливались не 
только интересами определенных классов, но и выражали общече-
ловеческие ценности – идеи справедливости, общего блага, свободы 
и т.д. При этом история развития политических учений есть одно-
временно и история борьбы политических идей, поскольку интересы 
и стремления классов и социальных групп часто не совпадали, а за-
частую носили противоположный, взаимоисключающий характер. 

Творческое наследие многих поколений мыслителей про-
шлого не позволяет нам показать все многообразие созданных ими 
идей и концепций. В связи с этим возникает необходимость класси-
фикации политических учений различных эпох. В современной по-
литологии существует много способов классификации политических 
учений. Однако наиболее распространенной среди них является 
классификация в хронологическом порядке в соответствии с перио-
дами общественно-экономического развития человечества. В соот-
ветствии с этой классификацией выделяются следующие этапы раз-
вития политической мысли: Древний мир, Античность и Средневе-
ковье, эпоха Возрождения и Нового времени, современность. В кон-
це XIX в. политология утвердилась в качестве особой науки с собст-
венным предметом, методологией, методами. В литературе этот пе-
риод обозначается как завершающий период «ревизии эмпирическо-
го знания». Современная политическая наука сложна и многогранна, 
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в ней представлены различные теоретико-методологические направ-
ления и научные школы, исследующие реальные политические про-
цессы, происходящие в мире. 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕВОЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Зарождение политико-правовой мысли на ранней стадии 

становления цивилизации. 
2. Эволюция политической мысли Античности и Средневе-

ковья. 
3. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени. 
 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Особенности и основные направления русской политиче-
ской мысли. 

2. Проблемы власти и государства в русской политической 
мысли XIX - начала XX в. 

3. Современные концепции политической науки XX-ХХI вв. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Политико-правовая мысль в Древней Индии. Брахманизм, 

буддизм. 
2. Политико-правовые идеи в Древнем Китае. Даосизм, кон-

фуцианство, моизм, легизм. 
3. Социально-политические характеристики идеального го-

сударства Платона. 
4. Классификация форм государства в теории Платона. 
5. Учение о государстве Аристотеля. 
6. Аристотелевская классификация форм государства.  
7. Образ «нового государя» Н. Макиавелли. 
8.. Макиавеллизм и его проявления в политике. 
9.  Теория общественного договора Т. Гоббса. 
10. Естественные права и законы в учении о происхождении  

государства Т. Гоббса. 
11. Естественные права в теории Дж. Локка. 
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12.  Концепция разделения властей Дж. Локка. 
13. Теория правового государства Ш.-Л. Монтескье. 
14. Принцип разделения властей в учении Ш.-Л. Монтескье. 
15. Общественно – политическая мысль России XIX – начала 

XX вв. 
16. Своеобразие современных зарубежных школ. 
17. Неомонархизм: И.А. Ильин о монархии и республике, 

«аксиомах власти» и правосознании. 
18. Религиозно-нравственная традиция в русской политиче-

ской мысли конца XIX - начала XX вв. 
19. Идеи Н.А. Бердяева о демократии, свободе личности, то-

талитаризме. 
20. Основные школы современной  зарубежной политологии. 
21. Англо-американская политическая школа. 

            22. Особенности французской политической школы.  
23. Характерные черты немецкой политической школы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дайте характеристику основным сословиям в идеальном   

государстве Платона. 
2. Как объясняет Платон необходимость упразднения в госу-

дарстве частной собственности и семьи? 
3. Какие формы государства Платон считает «правильны-

ми»? 
4. Перечислите основные черты политии как образцового     

государства. 
5. Какое место отводит рабам Аристотель в своем идеальном 

государстве? 
6. Какими чертами должен обладать правитель (по Н. Ма-

киавелли)? 
7. В чем заключается сущность «макиавеллизма» в полити-

ке? 
8. Как характеризует «естественное состояние» Т. Гоббс? 
9. Кого Т. Гоббс считает источником власти? 
10. Какими права, с точки зрения Дж. Локка, обладают все 

люди от рождения? 
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11. Какие ветви власти выделяет Дж. Локк? 
12.Что нового, по сравнению с Дж. Локком, внес в развитие 

идеи разделения властей Ш.-Л. Монтескье? 
13. Назовите основные принципы существования правового   

государства, сформулированные Ш.-Л. Монтескье.  
14. В чем истоки великодержавности в сознании русского 

народа? 
15. Кто является автором теории «героев и толпы»? 
16. Кому принадлежит идея образования Всеславянской фе-

дерации (с Константинополем как столицей)?  

ТЕМА 3. ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ И ЛИДЕРСТВА 

 
История человечества не знает ни одного государства или 

сообщества людей, в которых была бы реализована идея абсолютно-
го равенства людей. В реальности любое общество разделено на 
управляющих и управляемых, на тех, кто осуществляет в стране по-
литическую власть и тех, по отношению к кому эта власть осущест-
вляется. Разделение на управляемых и управляющих имеет место 
при любой форме правления и при любом режиме. Как правило, ре-
альное управление обществом находится в руках организованного 
меньшинства, которое принимает политические решения. Это поли-
тическое меньшинство обозначается как политическая элита, власт-
вующая элита, правящая элита, правящий класс. В современной по-
литологии наиболее широкое распространение получил термин «по-
литическая элита». 

В политической системе любого общества сегодня властные 
функции и полномочия осуществляются конкретными лицами – по-
литическими лидерами. Политический лидер - это не просто руко-
водитель, занимающий определенный пост. Лидер способен оказы-
вать решающее воздействие на окружающих. От рядовых граждан 
он отличается в первую очередь своими личностными свойствами - 
сильной волей, умением владеть собой, ориентироваться в сложных 
социальных ситуациях и т.д. 

Появление лидеров представляет объективный процесс, т.к. 
любая совместная деятельность людей нуждается в организации, в 
выработке наиболее рациональных и приемлемых путей достижения 
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целей. Функции по упорядочению и управлению общественными 
процессами и осуществляют лидеры. Поэтому лидеры есть везде, 
где есть групповая, коллективная деятельность, в том числе и поли-
тическая. 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Формирование и развитие элитистских подходов  
2. Учения В. Парето и Г. Моска  
3. Понятие и основные трактовки политического лидерства.  
4. Сущность политического лидерства как института власти. 
5. Типология политического лидерства  
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Лидерство как социальный институт. 
2. Концепции политического лидерства. 
3. Феномен политической элиты. 
4. Концепция смены элит В. Парето. 
5. Представления об элите в учении Г. Моски. 
6. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. 
7. Современные элитистские теории. 
8. Государственная бюрократия как составная часть полити-

ческой элиты.  
9. Способы рекрутирования политических лидеров и элит 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Дайте определение понятию «политический лидер». 
2. В чем состоит отличие формального лидера от нефор-

мального? 
3. Как объясняется феномен лидерства в теории конституэн-

тов? 
4. Дайте определение понятию «политическая элита». 
5. Как описывает «львов» и «лис» В. Парето? 
6. В чем суть сформулированной В. Парето концепции сме-

ны («круговорота») элит? 
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7. Чем отличаются демократический и аристократический 
способы пополнения элит в учении Г. Моски? 

8. Что вкладывает Р. Михельс в понятие «железный закон 
олигархии. 

9. Каковы основные способы формирования элит. 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО - ОСНОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА 

Для того, чтобы эффективно реализовать свои функции по-
литическая власть должна обладать соответствующим механизмом, 
который на практике осуществлял бы ее цели и задачи. Исторически 
таким механизмом стало государство, которое представляет собой 
одновременно и объект и субъект политической деятельности и по-
литических отношений. С момента своего появления и до наших 
дней государство продолжает играть огромную роль в жизни обще-
ства, в регулировании классовых взаимоотношений и противоречий, 
в обеспечении прав и свобод личности. В современной науке вопро-
сы, связанные с деятельностью государства, изучаются целым рядом 
общественных дисциплин – правоведением, политической историей, 
философией, социологией, экономической теорией. Политологиче-
ский аспект изучения государства предполагает анализ его полити-
ческих характеристик, целей, задач, функций, форм политического 
правления в современном мире. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. современный мир столкнулся с це-
лым рядом проблем, которые поставили перед большинством госу-
дарств новые задачи и цели. Глобальные изменения в области эколо-
гии, необходимость ограничения производства и испытания оружия 
массового поражения, предотвращение перенаселения планеты и 
другие проблемы современности обусловили повышение роли госу-
дарства в регулировании социальных процессов. 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие и теории происхождения государства.  
2. Причины возникновения и основные признаки государст-

ва.  
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3. Формы территориального устройства и государственного  
правления государств.  

4. Гражданское общество и правовое государство. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Историко-социальные аспекты становления правового  го-

сударства в России. 
2. Общественные организации как проявление гражданской 

активности россиян. 
3. Состояние и перспективы развития правового государства 

в России. 
4. Проблемы формирования гражданского общества в Рос-

сии. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Какие базовые принципы организации и функционирова-

ния характерны для правового государства? 
2. С какими проблемами сталкивается российское общество 

при построении правового государства? 
3. Назовите основные позитивные тенденции функциониро-

вания гражданского общества в современной России. 
4. Что означает принцип разделения властей? 
5. Каковы основные характеристики социального государст-

ва? 
 

ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА  

 Вопросы оптимального развития политической системы в 
современной истории России имеют большое значение. Процесс 
становления российской государственности развивается сложно и 
противоречиво. Историческое значение имело принятое в 1991 г. 
решение о прекращении существования СССР. В 1993 г. были соз-
даны конституционные основы новой России. Конституцией РФ 
1993 г. закреплена президентско-парламентская форма правления, 
которая сочетается с федеративной формой государственного уст-
ройства и избирательным законом, предусматривающим пропор-



13 

циональное представительство в высшем законодательном органе 
государственной власти. Оценивая институциональную модель, за-
крепленную Конституцией РФ 1993 года, многие российские иссле-
дователи отмечают важность властных полномочий президента, не 
всегда эффективное функционирование региональных политических 
элит, слабую организацию местного самоуправления. Эти обстоя-
тельства заставляют задуматься о проблемах реализации Основного 
закона нашей страны. 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Конституционные основы государственного устройства 

Российской Федерации. 
2. Форма правления в Российской Федерации. 
3. Система разделения властей в Российской Федерации. 
4. Президент и исполнительная власть. 
5. Основные направления реформирования политической 

системы российского общества на современном этапе. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Россия как конституционная федерация. 
2. Государственная власть и особенности политического ре-

жима в Российской Федерации. 
3. Правительство России: принципы формирования, структу-

ра и функции. 
4. Механизм взаимодействия Госдумы и Совета Федерации. 
5. Структура судебной системы России. 
6. Форма государственного устройства и форма правления в 

России. 
7.  Партийная система Российской Федерации и перспектива 

развития. 
8. Становление многопартийной системы в России. 
3. Избирательная система Российской Федерации: механиз-

мы и процедуры. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Назовите высшие органы государственной власти в Рос-

сии. 
2. Как форма государственного устройства характерна для 

России? 
3. Какая форма правления существует в Российской Федера-

ции? 
4. Охарактеризуйте структуру и основные функции  Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 
5. Раскройте основные направления деятельности Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. 
6. Перечислите основные партии, функционирующие в Рос-

сии. Проанализируйте их идейную платформу. 

ТЕМА 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
МИРА  

Политические процессы ХХ века привели к тому, что власть 
перестала быть монополией государства и приняла сложный вид. 
Создавая партии, движения, ассоциации, граждане получили воз-
можность влиять на государство. Появление и распространение по-
нятия «политическая система» определяется логикой развития поли-
тической науки, пришедшей к необходимости описания политиче-
ской жизни с системных позиций. 

В жизни любого общества различные политические явления 
неразрывно взаимосвязаны и составляют определенную целост-
ность, социальный организм, который в политологии принято опре-
делять термином «политическая система общества». Понятие «по-
литическая система» общества является одним из основных в поли-
тической науке, поскольку через политическую систему обеспечива-
ется координация деятельности различных политических субъектов, 
определяется механизм разрешения социальных конфликтов и про-
тиворечий, достигается консенсус различных общественных сил, 
принимаются решения, имеющие властный характер. В силу такой 
ее роли изучение политической системы общества необходимо для 
правильного понимания его политической жизни. 
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ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Политическая система Великобритании. 
2. Политическая система США. 
3. Политическая система ФРГ. 
4. Политическая система КНР. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Основные теории политических систем. 
2. Базовые характеристики политических систем. 
3. Авторитарная и тоталитарная политические системы. 
4. Политические системы демократического типа. 
5. Парламент Великобритания: история и современное со-

стояние. 
6. Структура правительства Великобритании. 
7. Судебная система Великобритании. 
8. Механизм формирования и функционирования парламента 

США. 
9. Специфика президентских выборов в США. 
10. Система судов в США. 
11. Принципы функционирования парламента в ФРГ. 
12. Принципы взаимодействия президента и федерального 

канцлера в ФРГ. 
13. Специфика политической власти в КНР. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Раскройте принципы формирования палаты общин и пала-

ты лордов в Великобритании. 
2. Какова роль монарха в системе разделения властей в Ве-

ликобритании? 
3. Проанализируйте идеологический фундамент основных 

партий в Великобритании: консерваторов и лейбористов. 
4. Что такое праймериз? 
5. В чем заключается суть двухступенчатых президентских 

выборов в США? 
6. Что такое коллегия выборщиков? 
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7. Как называется парламент в ФРГ? 
8. В чем особенность политической системы КНР? 

 
ТЕМА 7.  СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
   

Обязательным признаком любой политической партии явля-
ется наличие  собственной идеологии, необходимость которой обу-
словлена потребностью в особом способе организации масс. Дело в 
том, что предлагая обществу какую-то конкретную модель общест-
ва, политическая партия мобилизует членов общества на ее вопло-
щение и реализацию. Для этого партия разрабатывает систему идей, 
взглядов и представлений, которые соответствуют интересам какой-
либо социальной группы. Такого рода система воззрений, концеп-
ций, ориентаций и установок получила в политологии название по-
литической идеологии. Политическая идеология представляет собой  
систему политических, правовых, религиозных, философских пред-
ставлений, взглядов и идей, отражающих интересы, мировоззрение, 
идеалы людей, социальных групп, политических партий, общест-
венных организаций и общества в целом. 

Политическая идеология выражается в политических док-
тринах, партийных программах, заявлениях и декларация. В этих 
документах политическая идеология получает четкие контуры, 
практическую направленность, в них предлагаются конкретные 
средства и способы достижения целей партии, предлагаются формы 
взаимодействия с властными органами. 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие политического сознания.  
2. Структура и функции политического сознания. 
3. Сущность и функции политической идеологии.  
4. Уровни политической идеологии 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Политические идеологии: сущность, функции, критерии 

классификации. 
2. Традиционные политические идеологии: либерализм, кон-

серватизм, социал-демократизм, марксизм, анархизм. 
3. Фашизм, национализм: базовые принципы, разновидности. 
4. Особенности идеологического процесса на современном 
этапе развития России. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что понимается по идейно-политическим течением? 
2. Назовите и охарактеризуйте важнейшие признаки либера-

лизма. 
3. Назовите особенности развития либерализма в ХХ в. 
4.  Дайте характеристику важнейших признаков консерва-

тизма. 
5. Каковы идейные истоки социал-демократии? 
6. Перечислите основные идейно-политические установки 

марксизма. 
7.  В чем особенность экстремистских и радикальных идео-

логий современности? 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

Существование любой политической системы и ее эффек-
тивность в той или иной стране детерминируется соотношением по-
литических сил, преобладанием каких-либо политических идей на 
данный момент, а также всей предшествующей историей развития 
общества. Эти факторы в свою очередь определяют политическое 
поведение граждан, их взгляды и убеждения, политические симпа-
тии и антипатии, стереотипы и привычки. Совокупность этих эле-
ментов сознания и психологии людей в политологии определяется 
понятием «политическая культура». 
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ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.Особенности культурного и государственного развития 
России. 

2. Политическая культура современного российского обще-
ства. 

3. Психологические ориентации основных групп российско-
го электората. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Понятие и функции политической культуры. 
2. Типология политических культур. 
3. Политическая социализация: сущность, этапы, способы и 

механизмы. 
4. Роль политической культуры в формировании политиче-

ских отношений в обществе. 
5. Понятие и структура политической культуры. 
6. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. 
7. Политическая социализация как неотъемлемая часть со-

циализации личности. 
8. Агенты и институты политической социализации. 
9. Индивидуальные и групповые политические девиации. 
10. Гражданское общество: понятие и развитие концепции. 
11. Правовое государство и гражданское общество. 
12. Тенденции развития гражданского общества в России. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что такое политическая культура? 
2. Какие функции выполняет политическая культура в обще-

стве? 
3. Чем отличаются патриархальный и подданнический типы 

политической культуры в классификации Г. Алмонда и С. Вербы? 
4. Перечислите основные институты политической социали-

зации. 
5. Приведите примеры групповых политических девиаций. 
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Приложение 

ПЕРСОНАЛИИ 

Арендт Ханна (1906-1975) – известный немецкий философ, 
политолог, историк, создатель теории тоталитаризма, автор работы 
«Истоки тоталитаризма» (1951). 

Алмонд Габриел (1911-2002) –американский политолог, 
специалист в области сравнительной политологии, в частности в 
вопросах исследований политической культуры и политических 
систем. Автор работ «Политическая теория и политическая наука» 
(1966), совместно с Сиднеем Вербой «Гражданская культура: пере-
смотр концепции»(1980). 

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) – русский 
мыслитель, панславист, анархист, один из идеологов народничест-
ва. 

Бентли Артур (1870-1957) –американский политолог, ис-
следователь проблем динамики политического процесса, государ-
ственного управления. 

Берк Эдмунд (1729-1797) – английский парламентарий, 
политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный 
родоначальник британского консерватизма. 

Блау Питер (1918-2002) – американский социолог, автор 
реляционистской  концепции власти, основанной на идее неравного 
распределения ресурсов между индивидами и группами. 

Бурдье Пьер (1930-2002) – французский социолог и фило-
соф, автор работ «Социология политики» и «О символической вла-
сти», в которых политика рассматривается как разновидность «со-
циального поля» 

Валлерстайн Иммануил (1930) –современный американ-
ский политолог-неомарксист, автор геополитической теории, осно-
ванной  на ряде марксистских положений. Основатель мир-
системного анализа. 
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Вебер Макс (1864-1920) – немецкий социолог, историк, 
экономист. Автор теории рациональной бюрократии, исследовал 
типы легитимации власти (господства). 

Верба Сидней (1932) –американский политолог, ведущий 
специалист в области сравнительной политологии, в частности, в 
вопросах политической культуры, а также исследований политиче-
ского участия. 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) –русский пуб-
лицист, писатель, философ, основоположник теории «русского со-
циализма» и народничества, сторонник  радикального направления 
русского западничества. 

Гоббс Томас (1588-1679) –английский философ, один из 
основателей теории общественного договора и теории государст-
венного суверенитета. 

Даль Роберт (1915-2014) – американский политолог, про-
фессор Йельского университета, оказал значительное влияние на 
политическую науку, автор теоретических концепций демократии 
и плюрализма. Ввел в научный оборот понятие «полиархия», при-
меняемое для характеристики демократической политической сис-
темы. 

Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) – русский 
культуролог, геополитик, публицист, идеолог панславизма, один из 
основателей цивилизационного подхода к истории. 

Джефферсон Томас (1743-1826) – третий президент США 
в 1801-1809 г., один из авторов Декларации независимости (1776). 

Дойч Карл (1912-1992) – немецкий социолог и политолог 
чешского происхождения, автор работы «Нервы управле-
ния:модели политической коммуникации и контроля»(1966). Исхо-
дил из представлений о политической системе как процессе управ-
ления и координации усилий общества по достижению поставлен-
ных целей. 

Дюверже Морис (1917-2014) – французский ученый, госу-
дарствовед, профессор политической социологии Парижского уни-
верситета, получил известность благодаря вкладу в политологию, в 
особенности в классификацию партий и партийных систем. 
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Истон Дэвид (1917-2014) – один из ведущих американских 
политологов, основной вклад которого в политическую науку свя-
зан с адаптацией и применением принципов и методов системного 
анализа к изучению функционирования политических систем, а 
также с исследованием проблем политической социализации. 

Лассуэлл Гарольд (1902-1978) – американский политолог, 
один из основоположников  современной политологии, представи-
тель бихевиористского подхода в политической науке. 

Лебон Гюстав (1841-1931) – знаменитый французский пси-
холог, социолог, основатель социальной психологии. В работе 
«Психология народов и масс»(1895) описал понятие «толпа», рас-
крыл особенности человеческого поведения в массе большого ско-
пления людей. 

Маркс Карл (1818-1883) – немецкий философ, экономист, 
политический журналист. Широко известен как автор теорий клас-
совой борьбы, диалектического и исторического материализма, 
прибавочной стоимости. 

Михельс Роберт (1876-1936) – немецкий социолог и поли-
толог, внесший вклад в разработку теории элит, сформулировал 
«железный закон олигархии» 

Монтескье Шарль Луи (1689-1755) – французский фило-
соф, автор труда «О духе законов», в котором сформулировал ос-
новополагающие принципы политического либерализма – отделе-
ние государства от гражданского общества и разделение властей. 

Моска Гаэтано (1858-1941) – итальянский социолог, извес-
тен как один из создателей теории элит .согласно которой общест-
во подразделяется на правящее меньшинство – «политический 
класс» и подвластное ему большинство. 

Парето Вильфредо (1848-1923) – итальянский экономист и 
социолог, один из основателей теории элит. 

Парсонс Талкотт (1902-1979) – американский социолог, 
выдающийся представитель структурно-функционального анализа 
в социологии. 

Ратцель Фридрих (1844-1904) – немецкий географ и со-
циолог, создатель геополитических теорий в 20 веке. 
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Руссо Жан Жак (1712-1778) – французский философ-
просветитель, автор труда «Об общественном договоре». 

Сорокин Питирим (1889-1968) – российско-американский 
социолог и культуролог, один из основоположников теорий соци-
альной стратификации и социальной мобильности. 

Тард Габриэль (1843-1904) – французский социолог и 
криминолог, исследователь феномена толпы. Известные работы в 
области политической психологии – «Законы подражания»(1890) и 
«Социальная логика»(1895). 

Ткачев Петр Николаевич (1844-1886) – русский литера-
турный критик и публицист, идеолог якобинского направления в 
народничестве. 

Фукуяма Френсис (1952) – американский философ, поли-
толог, писатель. Известен благодаря книге «Конец истории и по-
следний человек»(1992), в которой провозгласил, что распростра-
нение либеральных демократий во всем мире может свидетельст-
вовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества 
и стать окончательной формой правительства. 

Хабермас Юрген (1929) – немецкий философ и социолог, 
автор идей коммуникативной рациональности, этики дискурса, 
всеобщей прагматики, ликвидации идеологии. 

Хантингтон Самуэль (1927-2008) – американский ученый, 
профессор Гарвардского университета утверждающий, что в на-
стоящее время большое влияние на международные отношения 
имеет цивилизационный фактор. Автор теории столкновения циви-
лизаций 
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