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ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Темы семинаров по политологии соответствуют тематике 

лекций, предусмотренных  учебной программой дисциплины и 

поэтому выносимые на обсуждение вопросы сконцентрированы на 

наиболее важных аспектах лекционного курса. 

 Учебные цели семинаров при изучении данного курса 

направлены на формирование: 

 - знаний основных направлений политико-правовой мысли, 

терминов, понятий и т.д.; 

 - умений пользоваться первоисточниками и другими 

источниками информации по предмету; 

 - навыков объективной оценки политических процессов в 

обществе;  

- умений делать обоснованные выводы, владеть технологией 

рассуждений и аргументации своей позиции по конкретному вопросу; 

- умений пользоваться полученными знаниями в профессио-

нальной деятельности. 

Работа на семинарских занятиях является одним из основных 

средств достижения этих целей. Здесь более эффективна групповая 

работа, которая активизирует деятельность студентов на основе 

потребности самовыражения и полемического азарта и позволяет 

сравнить свои знания со знаниями других студентов и на основе этого 

определить свой уровень усвоения учебного материала. 

При подготовке к семинарскому занятию студенты прорабаты-

вают лекционный материал, затем изучают основную и 

дополнительную литературу, знакомятся с информацией интернет 

ресурсов по изучаемой теме, выполняют предложенные домашние 

задания, готовят выступления.  

К каждой теме семинара предложены вопросы и тестовые 

задания для самопроверки по теме, ответы на которые дает 

возможность закрепить полученные знания.  
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На семинарах, в ходе обсуждения вынесенных вопросов 

происходит углубление и закрепление знаний по рассматриваемой 

учебной теме.  

Важным моментом является взаимосвязь отрабатываемой 

темы с предыдущими изученными темами учебного курса. 

Проведение семинарских занятий и рассмотрение вопросов 

семинара возможно в форме дискуссий, «круглого стола», мини 

конференции, заслушивания специально подготовленных эссе или 

докладов (2-3 доклада на одно занятие). Вопросы семинарского 

занятия, как правило, рассматриваются в форме доклада и опроса 

слушателей. Форма проведения занятия выбирается с учетом 

особенностей рассматриваемой темы с целью достижения высокого 

усвоения изучаемого материала. 

В ходе выступления студент может читать доклад, и 

рассказывает подготовленный материал сообщения своими словами с 

использованием выдержек из текста. После окончания выступления 

проводится его обсуждение. Студенты группы могут задавать 

докладчику вопросы по теме, попросить разъяснить отдельные 

положения доклада. 

На семинарских занятиях реализуется текущий контроль знаний 

студентов, который может проходить в виде небольшой проверочной 

письменной работы или общего тестирования по пройденному 

учебному материалу. Предлагаемые в тестах вопросы охватывают 

пройденный материал и направлены на проверку знания студентом 

основных положений изученных тем учебного курса. В ходе текущего 

контроля повторяется и закрепляется ряд изученных тем курса 

«Политология». 

 

Семинар 1. Политология как наука 

Доклады: 

1. Основные этапы становления политической науки. 

2. Политические взгляды Древнего мира. 

3. История развития политической мысли в России. 

5. Предмет, объект  политологии. 

6. Методы, категории и функции политологии 

7. Роль и значение политологии как научной дисциплины. 
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Основные понятия: 

Методы политики – способы воздействия средств политики. 

Принято выделять убеждение и принуждение, насильственный и 

ненасильственный методы. В зависимости от отношения к 

существующему социальнополитическому строю: революционные, 

реформистские и консервативные. 

Методы политических исследований – приемы, способы 

изучения политики, включающие два уровня: теоретический и 

прикладной. 

К фундаментальным методам относятся нормативный, 

системный, социологический, сравнительный, бихевиористский и др., 

при эмпирических исследованиях используются наблюдение, 

изучение документов, опрос, игровые методы и др. 

Мораль в политике – воплощение в политике и ее мотивации 

моральных норм и ценностей: добра, справедливости, долга и т.д. 

Политизация – усиление влияния политики на другие сферы 

жизни. 

Политика – сфера жизнедеятельности людей, сложившаяся в 

обществе по мере возникновения, развития политических властных 

отношений, предназначенных для поддержания целостности 

общества, регуляции социальных взаимодействий. 

Политическая жизнь – совокупность духовных, чувственных, 

эмоциональных и практических предметных форм политического 

бытия человека и общества, которая характеризует их отношение к 

политике и участие в ней. 

Политическая наука (политология) – отрасль научного 

знания, объектом изучения которой является все многообразие 

политической жизни как отдельных обществ, так и мирового 

сообщества в целом. 

Политическая парадигма – теория, научное направление, 

принятое научным сообществом в качестве образца решения научно-

исследовательских задач. 

Политические отношения – устойчивые взаимосвязи и 

взаимодействия субъектов политики, достигающиеся за счет норм, 

регулирующих поведение взаимодействующих политических 

субъектов. П.о. можно классифицировать по трем основаниям: 1) по 

виду взаимосвязанных субъектов (отношения между активистами 
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партии, отношения между партиями, отношения между институтами, 

отношения между общественно-политическими организациями, 

межгосударственные отношения и т.п.); 2) по предмету отношения (по 

поводу чего сложилось отношение: отношения власти, отношения 

политического управления, отношения политического лидерства и 

т.п.); 3) по характеру отношения (отношения сотрудничества, 

конкурентные отношения, конфликтные отношения). 

 Средства политики – инструменты, орудия практического 

осуществления целей, превращения идеальных мотивов в реальные 

действия. Это совокупность возможностей осуществлять политику и 

власть. 

Стратегия в политике – система крупномасштабных решений 

и намеченных направлений деятельности, реализация которых 

призвана достичь основных целей, которые ставят перед собой на 

исторически определенный срок государственные институты, партии, 

общественно-политические организации и другие субъекты политики. 

В идеальном варианте стратегия – научная теория достижения одной 

из основных политических целей. 

Субъекты политики – индивиды и социальные общности, 

выступающие в роли носителей многообразной политической 

деятельности. 

Тактика в политике – совокупность приемов и форм 

политической деятельности, направленных на достижение того или 

иного этапа стратегии, употребляемых в соответствии с конкретными 

ситуациями, возникающими при реализации стратегии. 

Цели политики – выработанный человеческим мышлением 

идеальный результат, ради которого осуществляется политическая 

деятельность. 

Эмпирические методы в политологии – совокупность 

приемов, способов познания политической реальности, позволяющих 

получать конкретное знание о политических явлениях и процессах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда возникла политическая наука? Причины ее возникно-

вения как самостоятельной научной и учебной дисциплины. 

2. Что такое политология? 

3. Выделите объект и предмет политологии. 
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4. Перечислите основные категории политологии. 

5. Какие основные законы и закономерности изучает полито-

логия? 

6. Какие методы использует политология для изучения законов 

и закономерностей развития политики? 

7. Назовите теоретические методы исследования политических 

процессов. 

8. Назовите основные функции политологии. В чем состоит суть 

функции политической социализации, которую выполняет 

политическая наука? 

9. Определите сущность политики и ее основные функции. 

10. Назовите акторов политики. 

11. Какова структура политики? 

12. Определите основные функции политики. 

 

Семинар 2. Политическая власть 

Доклады: 

1. Источники и показатели утраты легитимности власти. 

2. Власть: ее ответственность и безответственность. 

3. Господство, подчинение, легитимность. 

4. Структура политической власти. 

5. Формы осуществления власти. 

Анализ статьи: 

Подобрать статьи из журналов на тему власти. 

Основные понятия: 

Авторитет – тип власти, при котором люди с готовностью 

подчиняются приказам, поскольку считают осуществление власти 

легитимным. 

Вождизм – тип властных отношений, основанный на личной 

преданности персоне, обладающей верховной властью. 

Государственная власть форма политической власти– 

предусматривающая наличие определенного территориального 

пространства, на которое распространяется государственный 

суверенитет, специального аппарата управления и принуждения, 



9 

 

монопольного права издавать законы, обязательные для всего 

населения страны. 

Делегирование власти – передача власти от одного субъекта 

другому, один из основных способов ее функционирования. Проблема 

делегирования состоит в том, что: а) существует опасность 

концентрации власти в одних руках (одного субъекта) в противовес 

другому субъекту (объекту) и возможность злоупотребления этой 

властью; б) может возникнуть ситуация слабой управляемости 

государством, обществом. 

Исполнительная власть – ветвь государственной власти, 

отвечающая за исполнение национального законодательства и 

проведение национальной политики. 

Законодательная власть – одна из трех ветвей государствен-

ной власти, основанной на принципе разделения властей. Главными 

функциями законодательной власти являются разработка и принятие 

законов. З.в. занимает первое место среди независимых ветвей 

государственной власти (исполнительная и судебная власти хотя и 

имеют свою сферу деятельности, но действуют от имени и во имя 

исполнения закона). Осуществляется общегосударственным 

представительным органом – парламентом, а также (в субъектах 

федерации или государственных автономиях) местными 

законодательными органами. 

Легальность – соответствие власти действующим законам. 

Легитимность – принятие населением власти, признание ее 

права управлять, согласие большинства подчиняться этой власти. 

Легитимность связана с верой большинства граждан в то, что 

существующий порядок является наилучшим, с консенсусом общества 

по основным политическим ценностям. 

Насилие – применение или угроза применения силы с целью 

принуждения объекта насилия к желаемому поведению. Политическое 

насилие отличается от др. форм насилия не только доминированием 

физического принуждения, но также организованностью, широтой, 

систематичностью и эффективностью применения. 

Охлократия – власть толпы, не способной к управлению, 

взвешенным решениям, учитывающим общее благо: 1) ситуация 

мятежей, погромов, уличных беспорядков, в которых толпа выступает 



10 

 

хозяином положения; 2) власть общественно-политических групп, 

апеллирующих к популистским настроениям масс. 

Полиархия – форма осуществления политической власти,  

характеризующаяся политическим плюрализмом, выборностью и 

сменяемостью органов власти, реализацией принципа разделения 

властей, верховенством права. 

Термин введен в научный оборот американским ученым Р. Далем 

для обозначения институционального аспекта демократии. При 

анализе характеристик, определяющих реальную (а не формальную) 

демократию, Р. Даль выделяет такие обязательные качества 

полиархии, как плюралистичность и оппозиционность. 

Политическая власть – реальная способность тех или иных 

социальных субъектов подчинить своей воле деятельность других 

социальных субъектов с помощью государственно-правовых и иных 

средств. Это способность и возможность общественных сил 

приводить свою волю в политике в соответствии со своими 

потребностями и интересами. 

Политический интерес – это осознание индивидами, группами, 

классами своих потребностей и возможностей защиты жизненных 

интересов политическими средствами. Это один из главных мотивов, 

побуждающий людей к политическим действиям. Основой такого 

интереса является статус человека (группы) в социальной структуре и 

системе политических отношений общества. Виды п.и.: 

общенародный, государственный, ведомственный, региональный, 

партийный, коллективный, групповой, личный. 

Политическое господство – структурирование в обществе 

отношений командования и подчинения, организационное и 

законодательное оформление факта разделения управленческого 

труда и связанных с ним привилегий – с одной стороны, и 

исполнительной деятельности – с другой. Господство – это 

политический порядок, при котором одни командуют, в другие 

подчиняются, хотя первые могут находиться под демократическим 

контролем вторых. 

Политическое манипулирование – способы и приемы 

скрытого социального управления политическим сознанием и 

поведением граждан с целью принудить их действовать (или 

бездействовать) часто вопреки собственным интересам. 
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Разделение властей – механизм функционирования всех видов 

политической и неполитической власти, предполагающий разделение 

единой власти на несколько независимых, но взаимосвязанных 

властей, которые могли бы сотрудничать и контролировать друг 

друга. 

Рационально-правовая легитимность – способ властвования, 

основанный на рационально понятом интересе, который побуждает 

людей подчиняться решениям правительства. Граждане подчиняются 

не личности руководителя, а законам, в рамках которых избираются и 

действуют представители власти. 

Ресурсы власти – средства, использование которых 

обеспечивает влияние на объект власти в соответствии с целями 

субъекта. Виды р.в.: экономические, социальные, политико-силовые, 

культурно-информационные. 

Судебная власть – одна из ветвей власти, отвечающая за 

разрешение проблем правового характера, совокупность 

государственных органов и учреждений, осуществляющих 

правосудие. Социальная роль судебной власти заключается в том, 

чтобы обеспечивать господство права, выраженного в конституции, 

законах и иных нормативных актах. Осуществляя правосудие, 

судебная власть выполняет и некоторые ограничительные и 

регулирующие функции по отношению к государственной власти 

вообще – вводя государственное насилие в цивилизованные рамки, а 

также разрешая конфликты между различными органами 

государственной власти и между ветвями власти в целом. 

Традиционная легитимность – способ властвования, 

основанный на обычаях, традициях, вере в священный характер 

существующего порядка. 

Харизма – исключительные свойства, которыми наделяется 

лидер в глазах своих почитателей. 

Харизматическая легитимность – способ властвования, 

основанный на эмоциональном, личностном отношении вождя и 

массы. 
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Эффективность власти – результативность власти, степень 

выполнения ею своих функций в обществе, реализация ожиданий 

граждан и, прежде всего, наиболее влиятельных слоев – элиты. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте определение политической власти. 

2. Назовите основные концепции власти. 

3. Какие вы знаете атрибуты и средства власти? 

4. В чем заключается необходимость власти? 

5. Каковы функции власти? 

6. Какие вы знаете формы осуществления власти? 

7. Что такое легитимность власти? 

8. Охарактеризуйте основные виды легитимности. 

9. Что такое безвластие? 

10. Когда власть является эффективной? 

 

Семинар 3. Политические режимы 

1. Понятие политического режима. Классификация. 

2. Тоталитаризм – феномен XX и XXI веков. Тенденции инфор-

мационно-экономического тоталитаризма. 

3. Авторитарный политический режим: его сущность и харак-

терные особенности. 

4. Демократия: понятие и отличительные черты. 

Доклады: 

1. Демократический режим, его характеристика. 

2. Разновидности и характерные черты тоталитарного и автори-

тарного режима. 

3. Пути перехода от тоталитарного и авторитарного режима и 

демократии. 

4. Взаимосвязь экономического развития общества и типам 

политического режима. 

5.  Понятие политического режима. Классификация. 

6. Тоталитаризм – феномен XX и XXI веков. Тенденции ин-

формационно-экономического тоталитаризма. 
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7. Авторитарный политический режим: его сущность и харак-

терные особенности. 

8. Демократия: понятие и отличительные черты. 

Основные понятия: 

Авторитаризм – неограниченная власть одного лица или 

группы лиц, не допускающих политическую оппозицию, 

сохраняющих автономию личности и общества во внешнеполитиче-

ских сферах. 

Демократия – форма государственно-политического устройства 

общества, основанная на признании народа в качестве источника и 

субъекта власти. 

Культ личности – единовластие тоталитарного типа, крайняя, 

максимально завышенная оценка функции и роли политического 

лидера в истории, его возвеличивание и даже обожествление. 

Политический режим – характер и способы взаимоотношения 

власти, общества (народа) и личности (граждан). Различаются 

демократические, авторитарные, тоталитарные режимы. 

Права человека – принципы, нормы взаимоотношений между 

людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность 

действовать по своему усмотрению (эту часть прав обычно называют 

свободами) или получать определенные блага (это собственно права). 

Изложены во Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 

Диктатура – неограниченная власть одного лица, группы, 

класса, опирающаяся на вооруженное насилие. Обычно диктатура 

противопоставляется демократии, основанной на гарантиях прав 

человека, добровольности форм социальной жизни. 

Конституционализм – политико-правовой принцип, 

определяющий взаимоотношения государства и гражданского 

общества на основе разделения властей и ограничения их 

конституцией, а также на основе гарантий прав и свобод личности. 

Тоталитаризм – тип политического режима, предполагающий 

всеобщий контроль и регламентацию со стороны государства над 

всеми сферами жизнедеятельности человека. Классические формы 

тоталитаризма – итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, 

сталинизм. 
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Гражданские (личные) права – естественные, неотъемлемые 

права человека, призванные гарантировать индивидуальную 

автономию и свободу, защищать личность от произвола со стороны 

власти и других людей. 

Культурные права – права, призванные гарантировать 

духовное развитие человека. Они включают право на образование, 

доступ к культурным ценностям, свободу художественного и 

технического творчества и др. 

Оппозиция – 1) меньшинство, чьи взгляды и цели отличаются 

от взглядов и целей большинства участников политического процесса; 

2) организованная группа активных политических субъектов, 

критикующая официальный правительственный курс и предлагающая 

конструктивные альтернативные проекты. 

Политический плюрализм – множественность взглядов и 

точек зрения, возможность социальных групп создавать организации 

для выражения интересов. 

Политические права – основа конституционно-правового 

статуса гражданина государства, определяющая возможности его 

участия в управлении государством и в общественной жизни. К ним 

относятся право человека на гражданство, избирательные права, 

свобода союзов и ассоциаций, демонстраций и собраний, свобода 

слова, мнений, совести и др. 

Социальные права – права, призванные обеспечить 

материальные условия свободы и достойную жизнь каждому 

человеку. Это права на социальное обеспечение, жилище, труд, 

охрану здоровья, образование и др. 

Экономические права – права, связанные с обеспечением 

свободного распоряжения индивидами предметами потребления, 

условиями производства и рабочей силой. Важнейшие из них – право 

частной собственности, предпринимательства и свободного 

распоряжения рабочей силой. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что отражает понятие «политический режим»? 

2. Как соотносятся политический режим и политическая 

система? 

3. Почему для политического режима важна легитимность? 
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4. Каково значение партий в различных политических режимах? 

5. В чем состоит суть стабильности политических режимов? 

6. Какие критерии используются для классификации полити-

ческих режимов? 

7. Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? 

8. Сформулируйте признаки авторитаризма. Может ли автори-

тарный режим играть положительную роль в истории? Приведите 

примеры. 

9. В чем достоинства и в чем недостатки демократии? Назовите 

отличительные признаки демократии как режима. 

 

 

Семинар 4. Государство как институт политической системы 

Доклады 

1. Государство как политический институт общества. 

2. Основные теории о происхождении государства и типология 

государства. 

3. Понятие формы государства. 

4. Правовое государство: теория, признаки и принципы право-

вого государства. 

5. Понятие социального государства 

Анализ статьи: 

Основные понятия: 

Государство – особый институт политической системы, 

организующий, направляющий и контролирующий совместную 

деятельность и отношения индивидов, общих групп, классов. 

Гражданские инициативы – форма спонтанной коллективной 

самоорганизации граждан для взаимопомощи или защиты своих 

интересов от властей. Г.и. основаны на личных контактах, 

добровольности. Основные проблемы: занимаются проблемами 

жилья, транспорта, культуры, городского развития, воспитания, 

образования, экологии и т.д. 

Гражданское общество – многообразие не опосредованных 

государством взаимоотношений свободных и равноправных 
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индивидов в условиях рынка и демократической правовой 

государственности. 

Конфедерация – союз юридически и политически независимых 

государственных образований для осуществления конкретных 

совместных целей. 

Монархия – форма правления, при которой верховная власть 

сосредоточена в руках одного главы государства – монарха и 

передается по наследству. 

Правовое государство – тип государства, воплощающий 

принципы конституционализма, ограниченный в своих действиях 

правом, защищающим свободу, безопасность и достоинство личности 

и подчиняющим власть воле суверенного народа. В основу правового 

государства заложено равенство власти, гражданина, общества и 

права, их правовое равенство перед законом. 

Республика – форма правления, при которой суверенные права 

на власть принадлежат либо всем дееспособным гражданам, либо 

большинству их. 

От имени граждан (народа) управление осуществляется 

представительными органами, избираемыми прямым или косвенным 

волеизъявлением. 

Социальное государство – понятие, обозначающее способ-

ность государства осуществлять современную социальную политику: 

заботиться о трудоустройстве населения, правах человека, социальной 

справедливости и т.п. 

Суверенитет – полная политическая независимость и 

самостоятельность государства в его внутренних делах и внешних 

отношениях, не допускающая иностранного вмешательства. 

Унитарное государство – форма территориального устройства 

государства, представляющего собой единую, политически 

однородную организацию, состоящую их административно-

территориальных единиц, не обладающих собственной 

государственностью. Оно имеет единую конституцию и гражданство. 

Федерация – устойчивый союз государств, самостоятельных в 

пределах распределенных между ними и центром компетенций, 

имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные 

органы, конституцию, а часто и двойное гражданство. Члены 
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федерации не обладают индивидуальным суверенитетом и правом 

одностороннего выхода из союзного государства. 

Форма государства – совокупность внешних признаков 

государства, включающая три элемента: форму государственного 

устройства, форму правления и политический режим. 

Форма государственного правления – структура высших 

органов государственной власти, порядок их образования и 

распределения компетенции между ними. 

Форма государственного устройства – понятие, характеризу-

ющее территориальное деление государства и соотношение 

полномочий центральных и региональных (местных) органов власти. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое государство и каковы его признаки? 

2. Назовите концепции возникновения государства? 

3. Какие функции выполняет государство в социальной системе? 

4. Назовите основные принципы правового государства. 

5. Чем отличаются парламентская, президентская и смешанная 

республики? 

6. Чем отличаются унитарные государства и федерации? 

7. Что такое гражданское общество? Раскройте структуру граж-

данского общества. 

8. Сформулируйте основные признаки современного граждан-

ского общества. 

10. Что такое социальное государство? 

 

 

Семинар 5. Политическое лидерство и политические элиты 

Доклады: 

1. Политический имидж и авторитет лидера. Политическая 

элита России. 

2. Понятие и природа лидерства. 

3. Типология и функции лидерства. 

4. Понятие и функции элит. 
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Основные понятия: 

Бюрократия – слой профессиональных управленцев, 

деятельность которых основана на разделении ролей и функций 

посредством четких правил и процедур. 

Имидж – сконструированный образ лидера, партии, движения, 

который может обладать любыми характеристиками, 

востребованными последователями. 

Контрэлита – включает лиц, по статусу не входящих во 

властные структуры, но оказывающих существенное влияние на 

принятие стратегических политических решений. В качестве 

контрэлиты выступает обычно высший эшелон политической 

оппозиции. 

Манипулирование – 1) скрытое действие, цель которого 

принудить кого-либо к действиям (бездействию) вопреки его 

собственным интересам; 2) действия, которые преследуют цели, 

расходящиеся с официально провозглашенными целями. 

Неформальный лидер – индивид, оказывающий существенное 

влияние на группу в силу своих способностей и авторитета, а не 

формального статуса. 

Номинальный (формальный) лидер – индивид, официально 

имеющий статус лидера, но фактически не выполняющий его 

функции. 

Политическая элита – понятие, отражающее особую роль 

верхушки господствующего класса, которая непосредственно 

осуществляет политическое руководство обществом, стоит у руля 

государственного управления. 

Политический лидер – любой участник политического 

процесса, активно воздействующий на него, стимулирующий 

социальную группу или общество в целом на достижение 

определенных целей. 

Политическое лидерство – постоянное приоритетное и 

легитимное влияние одного или нескольких лиц, занимающих 

властные позиции, на все общество, организацию или группу. 
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Политическое рекрутирование – процесс отбора и продвиже-

ния людей в активную политическую жизнь, в том числе на 

руководящие должности в политических институтах. 

Популизм – разновидность политической культуры лидера, 

элиты, институтов, апеллирующих к настроениям масс. Для 

популизма характерны демагогия, обещания, простые решения. 

Правящая политическая элита – определенная группа 

общества, которая концентрирует в своих руках государственную 

власть и отвечает за выработку стратегии развития всей системы. 

Стиль лидерства – методы и приемы, предпочитаемые лидером 

для воздействия на группу. По К. Левину – существуют три Л. с.: 

авторитарный, анархический (либеральный), демократический. 

Теории элиты – идейно-политические концепции утверждаю-

щие, что необходимыми элементами функционирования общества 

является активное меньшинство, осуществляющее в государстве 

власть на основе гегемонии, принимающее в рамках политической 

системы главные решения, отдающее приказы и контролирующее 

посредством бюрократического аппарата их выполнение. Самые 

известные классические представители этой теории – итальянские 

социологи и политологи Г. Моска и В. Парето. 

Харизма – исключительные свойства, которыми наделяется 

лидер в глазах своих почитателей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое политическая элита? 

2. Назовите современные концепции элит. 

3. Назовите основные типы элит. 

4. Какие вы знаете системы рекрутирования элит? 

5. Каковы функции политической элиты? 

6. Что такое политическое лидерство? 

7. Назовите основные теории политического лидерства. 

8. Какие вы знаете типы лидеров? 

9. Каковы функции политического лидера? 

10. Каковы условия недопущения деспотизма, культа личности? 
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Семинар 6. Политические конфликты 

Доклады: 

1. Виды политического конфликта и их особенности. 

2. Вооруженный конфликт как наиболее острая форма 

политического конфликта. 

3. Политический конфликт: сущность и основные черты. 

4.Теории конфликта. 

5.Методы исследования и диагностики конфликтов. 

6.Теория и практика разрешения политических конфликтов. 

Основные понятия: 

Антагонизм – непримиримое противоречие. 

Арбитр – третья сторона в конфликте. Обладает более 

значительным влиянием на конфликт по сравнению с посредником, 

помощником и наблюдателем. 

Генезис конфликта – возникновение предпосылок конфликта в 

процессе предшествующего ему социального взаимодействия, 

действие движущих факторов и причин развития и завершения 

конфликта. 

Границы конфликта – внешние структурно-динамические 

пределы конфликта: субъектные (количество основных участников); 

пространственные (территория, на которой происходит конфликт); 

временные (продолжительность конфликта). 

Диагностика конфликта – исследование конфликта с целью 

описания его сущности, содержания, функций и других 

характеристик. 

Диалог – это осмысленный обмен информацией между людьми 

для достижения понимания и развития коммуникации в совместной 

деятельности. 

Динамика конфликта – ход развития, изменения конфликта 

под влиянием действующих на него факторов и условий. 

Инцидент – начальный этап в динамике открытого конфликта, 

характеризующийся прямым противоборством сторон. 

Компромисс – стратегия поведения субъекта в конфликте, 

ориентированная на определенные уступки взамен на частичные 

уступки со стороны оппонента. 
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Консенсус согласие, способ урегулирования конфликтов,  

ориентированный на совместное согласованное решение проблемы. 

Конфликт – наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сторон. 

Конфликтоген – это любая вещь, слово, эмоция, поступок, идея 

и т.д., способствующие актуализации противоречия и обострению 

конфликта. 

Конформность – податливость человека реальному или 

воображаемому давлению группы. 

Конфронтация – противоборство, противопоставление, 

столкновение сторон, их интересов и целей. 

Насилие – любые формы принуждения в отношении 

индивида или группы: один из крайних способов разрешения 

конфликта. 

Объект конфликта – материальная, социальная, политическая 

или духовная ценность, по поводу которой возникает противоборство 

сторон, стремящихся к обладанию или пользованию ею. 

Партнерство – это отношения, основанные на принципе 

взаимопомощи и взаимодействия, а не главенства. 

Переговоры – механизм разрешения (урегулирования) 

конфликта: совместная деятельность оппонентов по поиску 

взаимоприемлемого решения проблемы. Переговоры часто проводятся 

с участием третьей стороны. 

Предмет конфликта – объективно существующая или 

мыслимая (воображаемая) проблема, служащая источником раздора 

между сторонами; основное противоречие, из-за которого возник 

конфликт. 

Толерантность – 1) терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям; 2) отсутствие или 

ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор. 

Функциональность конфликта – свойство конфликта как 

системы оказывать многозначное влияние на свои подсистемы и 

окружающую среду. 
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Эскалация конфликта – нарастание остроты и размаха 

конфликтных действий, обусловленное обострением противоречий 

между оппонентами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность конфликта как социального 

явления? 

2. Чем отличается политический конфликт от конфликтов иного 

рода? 

3. Какие типы и виды конфликтов выделяются в научной 

литературе? 

4. Приведите примеры правительственного, парламентского, 

конституционного кризисов. 

5. Что такое военный конфликт? 

6. Раскройте сущность и содержание межнационального 

конфликта. 

7. Каковы правовые нормы урегулирования конфликтных 

ситуаций? 

8. Какие стратегии урегулирования конфликтов вам известны? 

9. Каковы, на ваш взгляд, наиболее приемлемые методы и 

средства разрешения конфликтов. 

 

 

Семинар 7. Политические идеологии 

 Доклады: 

1. Понятие и классификация политически идеологий. 

2. Функции и уровни политической идеологии. 

4. Сущность современных политических идеологий: 

а) либерализм; 

б) консерватизм; 

в) социал-демократизм; 

г) коммунизм; 

д) национализм; 

з) политические идеологии исламских стран. 
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Основные понятия: 

Анархизм – политическое течение, ставящее целью уничтоже-

ние государства и замену любых форм принудительной власти 

свободой и добровольной ассоциацией граждан. Теоретики анархизма: 

П.Ж. Прудон, М. Бакунин, П. Кропоткин и др. 

Исламский фундаментализм – идеология и практика 

реставрации первозданных ценностей исламской цивилизации, 

реконструкции изначального мусульманского государства. 

Коммунизм – разновидность политической идеологии, 

предполагающей устройство общества на основе принципов 

коллективизма, социального равенства, социальной справедливости и 

удовлетворения всех потребностей индивида. 

Консерватизм – идеология, ориентированная на защиту 

традиционных устоев общественной жизни, незыблемых ценностей, 

отрицание революционных изменений, недоверие к народным 

движениям. Сформировалось после Великой французской революции 

как итог критической оценки ее опыта и результатов. 

Либерализм – в широком значении – это интеллектуальная и 

нравственная установка на признание политических и экономических 

прав индивида в пределах, ограниченных законом. В этом значении 

либерализм стал доминирующим типом политической культуры 

Запада. В более узком значении - идеология и политика либеральных 

партий, ориентированных на рынок, свободную конкуренцию при 

минимально необходимой регулирующей роли государства. Сложился 

в эпоху революций XVII-XVIII вв. 

Марксизм – политическая идеология, основанная на 

следующем: исторический материализм («материалистическое 

понимание истории»); диалектический характер развития мира; 

неприятие капитализма вследствие отчуждения рабочего от продукта 

своего труда; классовая борьба ради искоренения частной 

собственности; пролетарская революция как путь разрешения 
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противоречия между трудом и капиталом; достижение коммунизма в 

качестве конечного идеала и цели общественного развития. 

Национализм – разновидность политической идеологии, 

возводящая требования суверенитета конкретного этноса и его права 

на самоопределение в форму политических требований к власти. 

Политическая идеология – форма политического сознания, 

определенная доктрина, оправдывающая притязания той или иной 

группы лиц на власть и добивающаяся подчинения общественного 

мнения собственным идеям. 

Политическая идеология – это разновидность группового 

сознания. 

Политический экстремизм – идейно-политическое течение, 

проповедующие приверженность в политике к крайним взглядам и 

действиям. Выделяют левый и правый экстремизм. 

Расизм – разновидность политической идеологии, отстаиваю-

щей исключительность и гегемонию какой-либо этнической группы и 

опирающейся для ее достижения на террор, агрессию, войны. 

Социал-демократизм – это социально-политическое учение и 

течение, ориентированное на эволюционное развитие, 

демократический социализм и его достижение путем постепенных 

реформ. 

Фашизм – система политических идей, или реальная 

политическая практика, основанные на представлениях об 

интеллектуальном, моральном, историческом превосходстве одних 

рас или наций над другими. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под политической идеологией? 

2. Охарактеризуйте основные направления современной 

политической идеологии? 

3. Сравните либерализм и неолиберализм. 

4. Чем консерватизм отличается от неоконсерватизма? 

5. Когда возникает социалистическая идеология? В чем ее 

сущность? 

6. Из чего исходит социал-демократическая идеология? 

7. В чем сущность марксизма как идеологии? 

8. Характеризуйте политические идеологии исламских стран. 
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9. Раскройте взаимосвязь идеологии и политики. 

10. XXI век и новые информационные технологии: конец 

идеологии? 

 

 
Семинар 8. Политическая культура 

Доклады: 

1. Сущность и отличительные черты политической культуры. 

а) понятие; 

б) функции и структура; 

в) типы политической культуры. 

2. Политическая психология: понятие, особенности, структур-

ные элементы. 

3. Политическая социализация. 

Основные понятия: 

Гражданская культура – культура, объединяющая в себе 

широкое участие общества в политической жизни и правительство, 

выполняющее свои обязательства; как считается, это необходимое 

условие стабильной демократической системы. 

Культура участия (активистская) – тип политической 

культуры, который характеризуется активным участием граждан в 

политике вне зависимости от позитивного или негативного отношения 

к политической системе. 

Патриархальная культура (приходская) – тип политической 

культуры, который характеризуется полным отсутствием у населения 

интереса к политике, слепым подчинением власти, слиянием 

политических ориентаций с религиозными и социальными. 

Подданническая культура – тип культуры, отличающийся 

сильной ориентацией граждан на политические институты, но низким 

уровнем их активности. От центральной власти подданные ожидают 

либо приказов, либо благ. 

Политическая культура – совокупность исторически 

сложившихся, относительно устоявшихся и типичных для какой-либо 

общности или индивидов ориентаций и моделей поведения в 
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отношении политической системы, а также типичных моделей 

функционирования институтов, составляющих эту систему. 

Политическая психология – практическое сознание субъектов 

политики, формирующее непосредственные мотивы их политического 

поведения. Главное содержание психологии составляют политические 

эмоции и чувства. 

Политическая социализация – процесс усвоения человеком 

политических норм и традиций, способствующих формированию у 

него качеств, необходимых для адаптации к данной политической 

системе, и выполнения определенных политических функций и ролей. 

Политическая субкультура – совокупность политических 

ориентацией и моделей политического поведения, отличающаяся от 

доминирующих в обществе. 

Политические ценности  

 1) высшие принципы, обеспечивающие согласие в обществе 

или социальных группах по основным проблемам и целям; 

2) верования и представления о желательном и наилучшем типе 

политической системы, политических целях и средствах их 

достижения, влияющие на политическое поведение и выбор его 

моделей. 

Политическое воспитание – процесс систематического и 

целенаправленного воздействия на политическое сознание и 

поведение населения, включающий формирование сознания и 

самосознания отдельной личности, группового политического 

сознания и общественного сознания в целом. 

Политическое сознание – восприятие субъектом той части 

окружающей его действительности, которая связана с политикой и в 

которую включен он сам, а также связанные с ней действия и 

состояния. 

Политическое участие – разнообразные формы непрофессио-

нальной политической деятельности, характеризующие степень 

реального влияния граждан на институты власти и процессы принятия 

решений. 
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ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 ЗАДАНИЕ 1. Что изучают следующие разделы науки о 

политике? Заполните таблицу 

 

Разделы политологии Что изучают 

1.  Политическая философия  

2.  Политическая социология  

3.  Политическая антропология  

4. Политическая история  

5.  Политическая психология  

6.  История политических учений  

7.  Политическая география  

ЗАДАНИЕ 2. Сделать описание  представленных  функций на 

характерных примерах 

Функции политологии 

Познавательные 

Основные характеристики и 

применение (на примере) 

Методологическая функция  

Прикладные  

Мировоззренческая   

Познавательные  

Объяснительная функция  

Прикладные  

Инструменталистическая  
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ЗАДАНИЕ  4. Опишите как взаимодействует политика с другими 

сферами общественной жизни 

Сферы общественной жизни Описание 

Политика и право 
 

Политическая география  

Политика и информация 
 

 

ЗАДАНИЕ 5. Игра-тренинг «Политические режимы» 

Цель игры – ознакомить студентов с политическими режимами 

на разных исторических этапах развития, определить различия между 

политическими режимами, выявить критерии  характера строя.  

I. Установка 

Установка основывается на просмотре фильмов: Система 

демократии; Больше света  http://doskado.ucoz.ru/blog/ 

II. Участники игры: 

1) представители  тоталитарного режима; 

2) представители демократического режима; 

3) группа экспертов 

В каждую групповую команду входит по 5 представителей. 

III. Ход проведения игры 

1. Просмотр документальных фильмов. 

2. Анализ, дискуссия.  

IV. Разбор проведенной игры 

1. Оценка экспертами уровня компетентности. Участники игры-

тренинга, исходя из существующих противоречий и притязаний 

определяют критерии политических режимов, характер строя. 

2. Обсуждение игры. 

3. Самостоятельное групповое  заполнения таблиц. 

4. Подведение итогов игры. 
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ЗАДАНИЕ 6. Тестовые задания 

 

Вопрос 1. Предмет политологии наиболее точно определяет 

следующая из предложенных формулировок: 

а) наука о власти и государственном управлении; 

б) наука об общих законах развития социума; 

в) наука о принципах обеспечения государственной безопасности. 

Вопрос 2. Идеи либерализма содержатся в работах 

следующих мыслителей: 

 а) Платон; 

 б) Джон Локк и Томас Гоббс; 

 в) Карл Маркс. 

Вопрос 3. Политология как самостоятельный вид знания 

возникла в 

а) ХХ в.; 

б) 1-ой пол. ХIХ в; 

в) 2-ой пол. ХIХ в; 

г) в рамках античной философии. 

Вопрос 4. Политология зародилась в 

а) эпоху античности; 

б) средние века; 

в) 1857 в лекциях Ф. Либера; 

г) 1896 г. в классическом труде Г. Моска «Элементы 

политической науки». 

Вопрос 5. На становление политологии большое влияние 

оказала(и) 

а) философия и публичное право; 

б) культурология и социология; 

в) экономика и политика; 

г) политическая вовлечѐнность людей в политические 

отношения. 

Вопрос 6. Процесс оформления политологии как науки 

носил постоянный характер в 

а) Западной Европе и США; 

б) Западной Европе; 

в) США; 

г) России. 



30 

 

Вопрос 7. В России политология стала самостоятельной 

научной дисциплиной 

а) в 80-х годах ХХ в.; 

б) в 1949 г. после создания Международной ассоциации 

политической науки;  

в) после 1917 г.; 

г) после публикации работы Г.В. Плеханова «к вопросу о 

развитии монистического взгляда на историю». 

Вопрос 8. Теория государственных и общественных дел и 

управления государством – это 

а) политология; 

б) политика; 

в) политическая философия; 

г) социология. 

 

 Вопрос 9. Какой подход реализуется в рассмотрении 

политики через экономику, социальные группы, право, мораль, 

культуру, религии? 

а) социологический; 

б) социальный; 

в) правовой; 

г) этический. 

Вопрос 10. Социальные определения политики трактуют её как: 

а) соперничество определённых общественных групп; 

б) концентрированное выражение экономики; 

в) производное от права; 

г) необходимую реализацию идеалов, ценностей, целей и норм. 

Вопрос 11. Какой подход к определению политики 

реализуется в словах Макса Вебера: «Политика – это стремление к 

участию во власти или оказанию влияния на распределение 

власти, будь то между государствами, будь то внутри государства 

между группами людей, которые оно в себе заключает»? 

а) стратификационный; 

б) этический; 

в) правовой; 

г) экономический. 
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Вопрос 12. Рассматривая политику «…как искусство приведения 

несовпадающих групповых интересов к единому знаменателю», Платон 

фактически придерживался  подхода к политике 

а) социального; 

б) экономического; 

в) этического;  

г) социологического. 

 Вопрос 13. Кто назвал политиков «пастухами человеческого 

стада»? 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) М. Вебер; 

г) А. Бентли. 

 Вопрос 14. «Великое правило для правителей по Платону 

состоит: 

а) «в том, чтобы умно и искусно, уделяя всем в государстве 

самую справедливую долю, уметь оберечь всех граждан и по 

возможности сделать их из худших лучшими»; 

б) в том, «…если город или страна привыкли состоять под 

властью государя, то самое верное средство удержать их в своей 

власти – разрушить их или же в них поселиться»; 

в) в признании суверенности воли народа и неделимость этой 

суверенности; 

г) в том, чтобы направлять отдельных людей к общей цели и 

удерживать от действий, нарушающих мир. 

 Вопрос 15. Назовите черту, характерную для политологии: 

а) идеальная система; 

б) существует в реальном времени; 

в) возникла более 2,5 тысяч лет назад; 

г) имеет эмоциональный момент. 

Вопрос 16. Политика отличается от политологии 

а) наличием эмоциональных и бессознательных моментов как у 

подданных, так и правителей; 

б) рациональностью; 

в) тем, что представляет собой идеальную, а не реальную 

систему; 

г) тем, что является её составной частью. 
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 Вопрос 17. В круг специальных исследований политологии 

не входит изучение: 

а) закономерностей функционирования, развития и 

взаимодействия социальных общностей разного типа; 

б) вопросов возникновения и сущности государства; 

в) истории политических учений; 

г) политических режимов. 

Вопрос 18. Предмет политологии - это   
а) тенденции и закономерности формирования и развития 

политической власти, форм и методов её функционирования в 

государственно-организованном обществе 

б) всякое научное знание о политике и политическом; 

в) закономерности формирования, организации государства, 

направления и механизм его деятельности; 

г) исследование фундаментальных основ, явлений и законов 

политики. 

Вопрос 19. Под ресурсами политической власти 

подразумевается: 

а) приказ; 

б) вся совокупность материальных и нематериальных явлений, с 

помощью которых субъект власти может подчинять себе социальные 

объект; 

в) должность, дающая право управлять подчиненными. 

Вопрос 20. Президент России избирается по: 

а) мажоритарной системе; 

б) пропорциональной системе; 

в) смешанной системе. 
Вопрос 21. Официальная российская внешняя политика 

декларирует, что современный мир а интересах всех народов должен 

стать: 

а) однополярным; 

б) многополярным; 

в) основанным на военно-политическом равновесии между 

двумя двух сверхдержавами. 

 Вопрос 22. Проявлением прямой демократии в современных 

государствах служит(-ат) 

а) референдум; 

б) право отзыва депутата; 
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в) всеобщие выборы; 

г) парламентаризм. 

Вопрос 23. Основополагающим принципом демократии 

является 

а) референдум; 

б) право отзыва депутата; 

в) всеобщие выборы; 

г) парламентаризм. 

Вопрос 24. Верховенство, публичность, легальность в 

использовании силы в пределах страны являются 

отличительными признаками 

а) политической власти; 

б) партийной власти; 

в) народной власти;  

г) информационной власти. 

Вопрос 25. В основе различения политических режимов 

лежит 

а) взаимодействие всех компонентов политической системы; 

б) способ организации государственной власти, еѐ органов; 

в) способ территориального устройства государства; 

г) совокупность политических партий и связей между ними. 

Вопрос 26. К характеристике политического режима 

относится термин 

а) демократическое государство; 

б) унитарное государство; 

в) федеративное государство; 

г) республиканское государство. 

Вопрос 27. Общим для демократического режима и 

республиканской формы правления признаком является 

а) выборность в органы государственной власти; 

б) господство исполнительной власти; 

в) взаимная ответственность государства и личности; 

г) политический плюрализм. 

Вопрос 28. Специфической чертой политической власти, в 

отличие от иных видов власти, является 

а) обращение ко всем гражданам страны; 

б) отношения господства и подчинения; 
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в) наличие субъектно-объектной связи; 

г) проявления в совокупности обычаев и традиций. 

Вопрос 29. Какой из приведённых признаков политических 

организаций характерен только для государства 

а) применение легального принуждения; 

б) создание политических норм; 

в) регулирующее воздействие на людей; 

г) осуществление властных полномочий. 

Вопрос 30. Понятие легитимность обозначает 

а) правомочность власти; 

б) терпимость к другим мнениям; 

в) противостояние политических идей; 

г) приведение к присяге главы государства. 

Вопрос 31. Верны ли следующие суждения об отрицательных 

сторонах государственной власти? 

А. Государственная власть несёт в себе неистребимые импульсы 

к всевластию и тотальному контролю. 

Б. Государственная власть имеет неистребимую тенденцию к 

бюрократизации и коррупции. 

а) да 

б) нет 

Вопрос 32. Верны ли следующие суждения о политическом 

режиме? 

А. Политический режим определяется способом передачи 

власти. 

Б. Политический режим зависит от внутренней государственной 

структуры . 

а) да 

б) нет 

Вопрос 33. Признаком понятия «политический режим» 

является 

а) степень реализации прав и свобод личности; 

б) структура органов государственной власти; 

в) государственно0территориальное устройство; 

г) форма государственного правления. 
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Вопрос 34. Верны ли следующие суждения о политическом 

режиме? 

А. Политический режим зависит от внутреннего порядка и 

политической стабильности. 

Б. Политический режим определяется через способы 

осуществления государством своих полномочий. 

а) да 

б) нет 

Вопрос 35. Верны ли следующие суждения о сущности 

власти? 

А. Любая власть означает способность, право и возможность 

повелевать, распоряжаться и управлять кем0либо или чем-либо. 

Б. Любая власть – это контроль над экономическими ресурсами. 

а) да 

б) нет 

Вопрос 36. Для российской исторической политической 

традиции характерен следующий тип формирования элиты: 

а) «антрепренерская» система; 

б) система «гильдий» 

Вопрос 37. Явление «культа личности» наиболее характерно 

при следующем типе политического лидера:  

а) харизматический лидер; 

б) традиционный лидер; 

в) рациональный лидер. 

Вопрос 38. Политическая картина мира, формируемая 

современным телевидением, отличается: 

а) повышенной достоверностью; 

б) фрагментарностью и поверхностностью; 

в) глубиной и объективностью аналитической проработки 

сюжетов. 

Вопрос 39. Формирование элит, восполнение их новыми 

членами получило название: 

а) элитирование; 

б) реинкорнация; 

в) рекрутирование; 

г) демократизация. 
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Вопрос 40. Представители американской политологической 

школы: 

а) Бентли; 

б) Верба; 

в) Блондель; 

г) Бжезинский; 

д) Крозье. 

Вопрос 41. Изучает ли фундаментальная политология 

проблемы создании благоприятного политического имиджа? 

а) да 

б) нет  

Вопрос 42. Кодекс поведения и стиль деятельности человека 

как субъекта политики, его система образцов политического 

действия – это 

а) политическая культура; 

б) политическая стратегия; 

в) политическая тактика; 

г) политическая идеология.  

Вопрос 43. Какие типы политической культуры можно 

выделить в зависимости от специфики политических систем? 

а) тоталитарный, демократический, авторитарный типы; 

б) монархический, республиканский типы; 

в) западный, восточный типы; 

г) открытый и закрытый типы. 

Вопрос 44. Какие типы политической культуры можно 

выделить, если основанием для типологии выбираются 

идеологические различия в политических системах? 

а) коммунистический, либеральный, консервативный, национа-

листический и т.п. типы; 

б) монархический, республиканский типы; 

в) открытый и закрытый типы; 

г) тоталитарный, демократический, авторитарный типы. 

Вопрос 45. Сущность какого компонента политической 

культуры общества определяется как знания о политической 

системе   общества   и   её   разновидностях   (представления о  
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политических режимах, политических институтах, власти, 

механизмах принятия решений и т.д.)? 

а) познавательного; 

б) оценочного; 

в) эмоционального; 

г) поведенческого. 

Вопрос 46. Сущность какого компонента политической 

культуры общества определяется как критерии, при помощи 

которых личность или любой другой субъект вырабатывает 

отношение к событиям и реалиям, имеющим политическое 

значение? 

а) оценочного; 

б) познавательного; 

в) эмоционального; 

г) поведенческого. 

 Вопрос 47. Сущность какого компонента политической 

культуры общества определяется как действия, которые человек 

совершает как участник политической жизни (формы и степень 

этого участия; формы и уровень взаимодействия с политическими 

институтами; формы и уровень взаимодействия СС институтами 

гражданского общества)? 

а) поведенческого; 

б) эмоционального; 

в) оценочного; 

г) познавательного. 

Вопрос 48. Система исторически сложившихся относительно 

устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений 

людей установок, убеждений, представлений, моделей поведения, 

проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов 

политического процесса, фиксирующих принципы их отношения 

к этому процессу и тем самым обеспечивающих воспроизводство 

политической жизни общества на основе преемственности, 

называется… 

а) политическая культура; 

б) политическая стратегия; 

 в) политическая тактика; 

г) политическая идеология. 



38 

 

Вопрос 49. В основе типологии политической культуры, 

предложенной Г. Алмондом и С. Вербой, лежит 

а) особенность участия в политической жизни отдельной 

личности; 

б) специфика политических систем; 

в) идеологические различия в политических системах; 

г) открытость или закрытость политических ценностей 

кинокультурным  контактам.   

Вопрос 50. Выделите высказывание, не соответствующее 

действительности: 

а) политическая культура не является объективной данностью, 

т.к. не имеет вещественного содержания и представляет собой 

субъективную сферу, лежащую в основе политических действий; 

б) политическая культура в рамках одного государства не 

является целостной; 

в) политическая культура существует помимо воли человека; 

г) понятие политической культуры имеет отношение прежде 

всего к личности. 
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