
 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Муромский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего  образования 

 «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(МИ ВлГУ)  

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

И ПОЛИТОЛОГИИ» 
 

 

для студентов специальности 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Зеленова Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Муром, 2017 

 



 2 

Задания 

 

1  Предмет политологии 

 

1.1 .Какие формы познания политики предшествовали политической науке? 

1.2. Какой смысл вкладывается в понятие «политики»? С чем связана 

многозначность термина «политика»? 

1.3. Что определяет специфику политики как самостоятельной сферы 

общественной жизни? 

1.4.  Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, на ваш взгляд, 

наиболее важные функции и аргументируйте свой выбор. 

1.5. Как вы считаете, существует ли перспектива отмирания политики? 

1.6. Проделайте политический анализ конкретного шага в экономической политике 

правительства: повышение тарифов и налогов на импортные товары. Рассмотрите его 

последствия в отношении различных социально-экономических групп и слоев населения, 

финансовой и политической стабильности. Определите возможные положительные и 

отрицательные результаты этой акции.  

1.7. Какие из ниже перечисленных определений политики, на ваш взгляд, 

правильны, верны лишь частично или некорректны? 

а)  концентрированное выражение экономики; 

б)  процесс управления; 

в)  отношения по поводу власти; 

г)  деятельность по насильственному или мирному разрешению конфликтов в 

обществе; 

д) борьба классов; 

е) властное распределение ценностей внутри общества; 

ж) система согласования социальных интересов; 

з) искусства возможного; 

и) деятельность, направленная на достижение блага всего общества; 

к) форма общения людей, способ коллективного существования человека; 

л) отношения «друзей»- «врагов»; 

1.8. Политика часто определяется как специфическая сфера деятельности, 

связанная с принятием решений на высшем уровне власти и управления в стране. Вместе с 

тем политологи утверждают, что политика тесно связана и ассоциируется с 

функционированием общества на уровне индивида, семьи и коллектива. Как и в чем 

проявляется эта взаимосвязь? Определите каналы воздействия и обратной связи «большой 

политики» и «повседневной «жизни». 

1.9. Какие из нижеприведенных факторов в наибольшей степени влияют на 

характер и содержание проводимой политики? 

а) природа правящей элиты; 

б) политическая культура общества;  

в) социально-экономическое неравенство; 

г) интересы социальных групп; 

ж) объективные законы общественного развития; 

з) ценностные ориентации политических лидеров; 

и) борьба между элитными группами за контроль над ресурсами; 

к) забота об общем благе со стороны субъектов власти. 

1.10. Дайте развернутое определение понятия «политология». 

1.11. Что является предметом политической науки? 

а) общество в целом; 

б) политические отношения; 

в) классы и социальные группы; 
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г) права человека;       

д) неравенство; 

е) государства; 

з) политическая власть; 

и) политические институты; 

к) политические идеи; 

л) процесс властного распределения ценностей в обществе; 

м) социальные конфликты; 

н) эволюция общественных отношений 

1.12. Определите круг наиболее важных проблем, изучаемых политологией. 

1.13. Инструменталистская функция политологии заключается: а) в разработке 

эффективных методов политических исследований; 

б) в разработке эффективных методов реформирования общества; 

в) в приобщении индивида к определенной политической культуре; 

г) в определении и разработке возможных сценариев политического развития. 

1.14. Функция политической социализации заключается:  

а) в определении соответствующих программ и целей общественного развития 

возможностям общества; 

б)  в приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре; 

в) в разработке альтернативных сценариев будущего политического развития; 

г) в выработке единой идеологии у всех граждан. 

1.15. Какие из целей преподавания политологии  представляются наиболее 

важными? 

а) подготовка нового поколения профессиональных политиков; 

б) формирование человека, приемлющего любые решения власти; 

в) передача определенных сведений о политике, позволяющих ориентироваться в 

ней и делать сознательный выбор; 

г) выработка умений и навыков отстаивать и реализовывать свои права, личные и 

групповые интересы; 

д) развитие навыков ведения дискуссий, выражения и отстаивания собственного 

мнения; 

е) повышение эрудиции; 

ж) другое 

 

2 Политическая мысль России 

 

2.1. Проанализируйте следующие высказывания; 

а) «Славянофильское утверждение России совершенного тождественно духовному 

и бытовому патриотизму западных народов; западническое же отрицание Руси, начатое 

Петром и законченное Ленином,  -  явление Западу неизвестное, явление типично 

русское» (Ф. А. Степун). 

б) Отрицание России и идолопоклонство перед Европой - явление очень русское, 

восточное, азиатское явление. Именно крайнее русское западничество и есть явление 

азиатской души. Можно даже высказать такой парадокс: славянофилы... были 

первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски 

самостоятельно, а не подражать западной мысли, как подражают дети» (Н. А. Бердяев). 

2.2. А. И. Герцен называл славянофилов и западников «Двуликим Янусом».   

И те, и другие любили свободу. И те, и другие любили Россию: славянофилы - как мать, 

западники - как дитя. 

Сопоставьте социально-политические воззрения славянофилов и западников. 
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.2..3.  В послеоктябрьский период многие русские мыслители искали ответ на 

вопрос: почему либеральное и консервативное направления русской общественности, 

оказались бессильными перед радикализмом? 

С.Л.Франк основную причину слабости либеральной партии видел «в отсутствии 

у нее самостоятельного и положительного миросозерцания». Несамостоятельность 

русского либерализма проявилась, в частности, в его «полусоциалистичности». В 

основе этого явления  лежала та особенность русского либерализма, что в нем не было 

философски и религиозно укорененной веры «в ценность духовных начал нации, 

государства, права и свободы», которая обеспечила бы противостояние 

разрушительным началам. 

В чем заключалась, по вашему мнению, слабость русского либерализма? 

Насколько актуальны слова Франка для характеристики современного либерализма в 

России? 

2.4. Проанализируйте следующие русского консерватизма; 

«Величайшее несчастье русской политической жизни, - считал С.Н.Булгаков, - 

что в нет и не может образоваться подлинного ("английского") консерватизма и нет 

труднее задачи, как с и совестью быть политически правым, имея самую правую 

идеологию; ибо в официально-правом лагере существует спрос не на убеждения, 

независимые и свободные, но на послушное низкопоклонство, не на принципы, а на 

беспринципность». 

 По мнению С.Л.Франка, русский консерватизм опирается «на ряд давних 

привычек чувства и веры, на традиционный уклад жизни, словом, на силы исторической 

инерции, но он уже давно потерял живые духовные и нравственные корни своего 

бытия и не чувствовал потребности укрепить их в стране, не понимал всей 

ответственности и сложность этой задачи, всей необходимой органичности такого 

прорастания в живые глубины народной души». 

Сравните приведенные характеристики русского консерватизма. Что, на ваш 

взгляд, в конечном счете, обусловило его политическое (но не теоретическое) 

поражение в 1917 г.?  

 

3  Политическая власть 

 

3.1 Известно, что власть основывается на: 

а) авторитете; 

б) принуждении; 

в) прямом насилии; 

Можете ли вы дополнить этот список? 

3.2. Всегда ли легитимная власть бывает эффективной, т.е. оперативно и 

успешно решать назревшие  в обществе  проблемы, удовлетворять интересы  и  

потребности  широких слоев населения? Приведите примеры несовпадения 

легитимности и эффективности власти. 

3.3. Какой ресурс власти в наибольшей степени зависит от средств массовой 

информации? 

а)  интерес; 

б)  распределение материальных благ; 

в)  принуждение; 

г) убеждение; 

3.4. Охарактеризуйте  различные  периоды  российской   истории   с  точки  

зрения  типов  легитимного господства. 

3.5. Приведите примеры из мировой истории, когда «действия власти были 

незаконными,  но оказались легитимными». 

3.6. Определите,   какие  из   приведенных  характеристик  свойственны  
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харизматическому господству, а легальному: 

а)  осуществляется в период формирования индустриального общества;  

б)  для своего поддержания требует «великих свершений»;  

в) она     признании     добровольно     установленных     юридических     норм, 

направленных на регулирование отношений господства и подчинения;  

г) возникает, как правило, в условиях социально - политического кризиса; 

д) авторитет власти не связан правовыми нормами; 

 е) основами для продвижения по иерархической лестнице являются служебная 

дисциплина и деловая компетентность, а не личная преданность;  

 

4. Политические элиты 

 

4.1.  Кто из названных  ниже ученых  является  одним  из  создателей  

концепции политический элиты? 

а)  Т. Гоббс 

б)  Г. Моска 

в)  А. де Токвиль 

г)  М. Бакунин 

8.4.2.  Дайте определение понятия "правящая элита": 

а)  засилие государства во всех сферах жизни общества;  

б) высшие, привилегированные группы, слои, осуществляющие функции 

управления; 

в) правовая норма, определяющая положение человека в государстве; 

г) руководство политической партии; 

4.3. Итальянский    социолог    В.    Парето    подразделял    элиты    на    "львов"    

и    "лис". Охарактеризуйте   предложенные   им   типы   элит.   Какие   критерии   

положены   в   основу указанной типологизации? Какая из элит способна наиболее 

длительный срок удерживать власть? Почему? Какой тип элит, согласно 

классификации Парето осуществляет власть в современной России? 

4.5. Кто открыл "железный" закон олигархических тенденции?  

а)  В. Парето 

б)  М. Вебер 

в)  Р. Михельс 

г)  Г. Моска 

 4.6. Сравните основные положения теории элит В.Парето, Г.Моски, Р.Миллса.  
 

              4.7.  Проанализируйте,   как  изменялись  критерии  отбора  в  правящий  

класс  России   в различные исторические периоды. 

4.8. Попытайтесь дать краткое описание российской истории с точки зрения 

смены элит 

4.9. Согласно каким теориям политическими лидерами становятся лица:  

а) с определенным набором черт характера; 

б) с ярко выраженным стремлением к власти; 

в) производное определенной социальной группы или ситуации; 

г) способ компенсации низкой самооценки; 

д) основывается на ожидании последователей реализации их интересов и 

определенных действий со стороны лидера; 

 

4.10  . Что оказывает наибольшее влияние на характер политического 

лидерства? 

а) социально-экономическая ситуация в стране; 

б) факторы международного положения; 

в) психологические черты лидера; 
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г) национальные традиции и обычаи; 

д) характер политической культуры общества; 

е) характер социальных отношений в обществе; 

 ж) уровень институционализации власти; 

з) требования, предъявляемые лидеру к его окружением. 

4.11. Кто   является    создателем    концепции   трех    форм    господства   

(лидерства традиционного, харизматического и легального)?  

а)  Платон 

б)  Ж.Ж.Руссо 

в)  М.Вебер 

г)  Г.Алмонд 

4.12. Каковы характерные черты типов лидерства: 

  1) традиционного;                    а) деятельность в рамках установленных норм и   

институтов; 

2) харизматического;            б) ориентация на сложившиеся правила и обычаи; 

3) рационально-легального.  в) стремление к «великим» целям; 

                                                   г) ориентация на рациональные цели  

4.12.  Какими качествами, на  ваш взгляд, должен обладать современный лидер?                  

                                                    

5  Политические режимы  

 

5.1.  Какие из перечисленных признаков присущи тоталитаризму?  

а)  права и свободы человека; 

б) монополия одной официальной идеологии, полностью отрицающей 

предыдущий порядок, призванной сплотить граждан для построения нового мира и 

обязательно признаваемой всеми; 

в) разделение властей; 

г) монополия   одной   массовой   партии,   строящейся   по   олигархическому   

признаку   и возглавляемой харизматическим  лидером, на власть;  

д) свободные выборы; 

е) всеобщий полицейский контроль; 

ж) монополия власти на средства массовой информации; 

з) многопартийность; 

и) централизованный контроль за экономикой. 

5.2. Сформулируйте основные отличия тоталитаризма от авторитаризма,  

5.3  Тоталитарные режимы могут искусно использовать многие 

гуманистические идеи,  обладают достаточно высокой способностью мобилизации 

ресурсов и концентрации усилий для  достижения  узко  ограниченных  целей.  Их  

живучесть  объясняется  также  созданием огромного   аппарата   социального   

контроля   и   принуждения.   И   все   же   тоталитаризм - исторически обреченный 

режим. Почему? В чем причины смены тоталитарных государств правовыми? 

5.4.  Американский политолог С. Хантингтон приводит данные, согласно 

которым 140 из 190 современных государств являются авторитарными, ныне только 

19% населения проживают в демократических обществах. 

Объясните, какие причины способствуют сохранению и воспроизводству 

авторитаризма в современном мире? 

5.5. Какие   из   приведенных   оценок   не   относятся   к   демократическим   

политическим режимам? 

а)  все демократические режимы соблюдают права человека;  

б) все демократические режимы допускают существование оппозиции 

правящим партиям; 

в)  все демократические режимы характеризуются разделением властей ; 
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г) все демократические режимы основываются на президентской форме 

правления; 

д) для демократических режимов характерно федеративное, а не унитарное 

устройство 

5.6.  Анализ    институтов    и    ценностей    народовластия    показывает,    что    

в    России существовали   мощные,   глубоко  укорененные  в  национальном  сознании  

демократические традиции. Но парадокс нашей истории, отмечал русский философ 

Н.О. Лосский, состоял в том, что Россия, оставаясь абсолютной монархией "наверху", 

"внизу", в глубинах народной жизни, была "бытовой демократией". 

Какие виды самоуправления существовали в России и в чем их историческое 

значение ? 

5.7. Чем современная демократия отличается от античной?  
 

8.5.7   

Античная демократия Современная демократия 

1. Прямая  

2. Воля большинства  

3. Преследование инакомыслящих  

4.Право политического участия распространяется 

только на свободных граждан 
 

 

8.5.7. некой стране X проводятся выборы и  существует парламент. Можно 

ли  на основании этих признаков утверждать о существовании демократии в данной 

стране? 

. 5.8 В современной  политической  науке  существует точка зрения,  

согласно  которой стабильная  демократия  может утвердиться только  в  

экономически  развитом  обществе. Можно ли согласиться с нею? 

8.5.9 Сравните политические режимы по следующим критериям: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

6 Государство - как институт политической системы 

 

6.1. Основным институтом политической системы является государство. Именно 

государство выступает официальным представителем всего общества, от его имени 

принимаются властные решения, обязательные для всего общества, оно придает 

политической системе целостность и устойчивость. Чем отличается государство от 

других политических и социальных институтов? 

а)  тем, что обеспечивает и гарантирует материальное благополучие всем членам 

общества; 

б)  монополией на легитимное насилие; 

Критерии Тоталитаризм Авторитаризм Демократия 

Степень политической свободы (наличие 

прав и свобод личности) 

   

Степень принуждения и насилия    

Принципы организации власти 

(разделение властей или концентрация, 

всеобщие выборы закрытый способ 

формирования, 

   

Место и роль государства    

Зрелость гражданского общества    

Наличие оппозиции, инакомыслия, 

многообразия идеологии или господство 

одной из них 

   

Существование конкурентной партийной 

системы или монополия одной партии 
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в)  осуществлением тотального контроля за всеми сферами жизнедеятельности; 

г)  более высокой степенью институализации власти; 

Назовите основные признаки государства. 

6.2. Определите критерии форм государственного устройства и приведите 

примеры стран, глее и когда они были реализованы? 

Форма государственного 

устройства 

Критерии Примеры стран, где реализована форма 

устройства 

1. Унитарная   

2. Федерация   

3. Конфедерация   

 

6.3. Сформулируйте основные отличия унитарного государства от федеративного 

в соответствии с признаками, указанными в таблице. 
  

Признак Унитарное 

государство 

Федеративное 

устройство 

Кем принимаются определяющие решения   

Территория   

Степень самостоятельности    административно-

территориальных единиц 

  

Конституция   

Гражданство   

Субъект внешней политики   

 

6.4 Правительство формируется из членов партии, получивших большинство 

на выборах в парламент страны. Каким формам правления это свойственно? 

6.5.  Какие из указанных функции характерны для законодательных органов 

власти: 

а)  представительство интересов; 

б)  регулирование финансовой сферы; 

в) принятие законов; 

г) определение целей политического развития; 

д) контроль за исполнением законов; 

е) политический контроль за деятельностью исполнительной власти; 

ж) реализация "общей воли" народа; 

з)  легитимация принимаемых решений; 

               и) формирование политической элиты; 

              к) выработка внешней политики; 

л) утверждение бюджета; 

6.6.  Определите, какие из указанных ниже функции являются функциями 

исполнительных органов: 

а) политический контроль за деятельностью законодательных органов власти; 

б) осуществление внешней политики; 

в) формирование судебной власти; 

г) реализация и исполнение существующих законов; 

д) осуществление контроля за соблюдением прав человека; 

е) лоббирование интересов; 

ж) отмена не правовых законов; 

з) ратификация международных договоров; 

               и) разработка и исполнение бюджета; 

к) государственное управление; 

               л) защита национальных интересов 
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6.7.  Какие из ниже перечисленных функции могут быть отнесены к 

функциям судебных органов власти: 

а) осуществление правосудия; 

б) создание новых законов; 

в) правовой контроль за деятельностью законодательной и исполнительной 

власти; 

 г) участие в выработке внешней и внутренней политики; 

               д) толкование законов; 

е) обеспечение правопорядка; 

ж) контроль за соблюдением законов; 

з) исполнение воли народа; 

6.8. Назовите    формальный    признак    отличия    президентской    формы    

правления    от парламентской: 

а) наличие парламентской ответственности правительства; 

б) неопределенный срок функционирования правительства; 

в) наличие должности премьер-министра; 

г) совмещение президентом должностей главы государства и главы 

правительства,.. 

6.9.  При каких формах правления правительство формируется по партийному 

признаку? 

а)  абсолютная монархия; 

б) президентская республика; 

в) парламентская республика; 

г) дуалистическая монархия; 

8.6.10.  Опишите процедуры формирования: 

а) Совета Федерации; 

б) Государственной Думы. 

 

7  Партия и партийные системы современности 

 

7.1. Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и универсальные? 

На  основе известных вам исторических фактов определите различные пути 

формирования партий. 

7.2.  Назовите достоинства и недостатки каждого из указанных типов. 

7.3. Проанализируйте влияние исторических , национально- культурных 

факторов, типа политического режима, государственно-административного устройства на 

содержание и формы функционирования партий и партийных систем ? 

7.4. Назовите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и 

многопартийные системы. От каких факторов зависит характер партийной системы? 

7.5. Каковы условия существования двухпартийной системы? 

7.6. Когда возникли массовые политические партии? 

а) в конце 19 века; 

б) после Первой мировой войны; 

в) в середине 18 века; 

г) в древнем Риме. 

7.7. Какие из суждений являются правильными?  

а) все партии делятся только по классовому признаку; 

б) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство;  

в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 

г) некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами. 

7.8. Как, согласно принятой в политологии классификации, шло становление 

партий в СССР и затем в России? 
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а) ни в СССР, ни в современной России вообще нет политических партий в 

классическом понимании; 

б) партии возникали как естественное выражение позиций социальных групп и 

слоев; 

в) партии возникали как объединение вокруг созданной программы; 

г) партии возникали как объединение вокруг лидера.  

7.9. Классификация политических партий на кадровые, массовые и строго 

централизованные , исходящая из оснований и условий приобретения партийного 

членсчтва , бала разработана : 

 а) американским политологом Ч.Мерриамом в 40-е гг. 20 в;  

б) итальянским социологом и политологом В.Парето в конце 19 века; 

в) французским теоретиком М.ЮДюверже в начале 60-х гг. 20 века; 

 г) немецким социологом М.Вебером в начале 20 века. 

8.7.10. Назовите основной отличительный признак политической партии: 

              а) наличие программы; 

б) социальная база; 

в) притязание на политическую власть; 

г) принцип демократического централизма  

 

8. Современные политические идеологии 

 

8.1. Сторонников какой идеологии называют «левыми »? 

а) консерватизма; 

б) радикализма; 

в ) либерализма; 

г) социализма. 

8.2. Сторонники какой классической идеологии абсолютизировали принцип 

«государство – ночной сторож »? 

а) социализма; 

 б) либерализма; 

в) радикализма; 

г) консерватизма. 

8.3. Кто из мыслителей является признанным родоначальником либерализма? 

а) Ж.Ж.Руссо; 

б) Дж. Локк; 

в) Ш. Монтескье; 

г) Дж. Мэдисон.  

8.4. Прокомментируйте п.1 ст. 13 Конституции России: «В Российской Федерации 

признается идеологическое многообразие» и п.: «Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной ». 

8.5. Какая из стратегий наиболее характерна для политического консерватизма?  

а) устойчивое стремление к сохранению определенных политических институтов и 

отношений; 

б) ориентация на запросы граждан; 

в) стремление к нововведениям; 

г) ориентация на ограничение участия граждан в выработке политических 

решений. 

8.6. Сторонником какой политической концепции был М.А.Бакунин? 

а) либерализма; 

б) анархизма; 

в) национализма; 

г) консерватизма. 
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8.7. Сравните структуру ценностей классического консерватизма и 

неоконсерватизма 

8.8. Раскройте основные положения концепции «демократического социализма». 

8.9. Какая идеология апеллирует к необходимости рыночной экономики, свободы 

личности и ограничению государственного регулирования? 

 а) социализм; 

б) классический либерализма; 

в) фашизм; 

г) ни одна из названных. 

8.10. Какая идеология особенно настаивает на приоритете стабильности, традиций, 

лояльности к власти, веры в Бога и преданности к Родине? 

а) социализм; 

б) классический либерализм;  

в) консерватизм; 

г) ни одна из названных.  

 

Темы сообщений, выступлений, докладов 

 

1. Основные этапы развития политической науки. 

2. Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование 

демократическому обществу? 

3. Политология в системе гуманитарного образования 

4. Политическая наука в современной России: основные задачи, пути развития и 

перспективы. 

5. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории 

политической мысли ( Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо) 

6. Идеи Ш.Монтескье о разделении властей. 

7. Сравнительный анализ учений о государстве Т.Гоббса и Дж.Локка. 

8. Проблемы власти в истории русской политической мысли. 

9. Харизма и ее роль в политике. 

10. Мотивационные основы власти 

11. Происхождение власти и ее источники 

13. Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная 

российская элита : ретроспективно-сравнительный анализ 

14. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 

15. Харизматическое лидерство 

16. Политические портреты современных российских лидеров 

17. Истоки тоталитаризма 

18. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки : природа и 

эволюция 

19. Авторитарная традиция в российской политической истории 

20. Современные концепции демократии 

21. Необходимые и достаточные условия для возникновения и устойчивого 

развития демократии 

22. Сравнительный анализ основных моделей федерации 

23. Федерализм: история и современные проблемы 

24. Институт президентства в современном мире 

25. Российская государственность: современные проблемы и перспективы 

26. У истоков теории правового государства 

27. Права человека: история и современность 

28. Механизмы защиты прав человека 

29. Состояние прав человека в современной России 
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30. Партия как социальный и правовой институт 

31. Партии на выборах, в парламенте и правительстве 

32. Партийные ориентации российского электората 

33. Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ 

 34. Оппозиция и ее роль в политической жизни 

35. Особенности либерализма в России, характер его политической и идейной 

эволюции 

36. Неоконсерватизм : ценности, идеи, политика 

37. Интегративная идеология в России: основания, проблемы, перспективы 

38. Национализм в 21 веке 

39. Сущность, цели и задачи политического манипулирования 

40. Трансформация идеологий в условиях новых информационных технологий 

 

Ситуационное задание. Антрепренерская система отбора в политическую 

элиту (пример) 

 

Цель: анализ эффективности антрепренерской системы отбора в политическую 

элиту на примере деятельности губернатора Алтайского края Евдокимова Михаила 

Сергеевича Цель : анализ эффективности антрепренерской системы отбора в 

политическую элиту на примере деятельности губернатора Алтайского края Евдокимова 

Михаила Сергеевича         

Основные положения: Евдокимов М.С. родился в городе Новокузнецке 

Кемеровской области в декабря 1957 года. Вырос в селе Верх-Обское Смоленского района 

Алтайского края голосования набрали М.С.Евдокимова и А.А.Суриков. 

Работал на Алтайском моторном заводе, на центральной ферме госплемхоза 

«Верхнеобский». Служил в Советской Армии. Образование высшее. Окончил Сибирский 

университет потребительской кооперации. Специальность – «экономист-менеджер». До 

апреля 2004 года работал директором ООО «Театр Евдокимова». Женат, воспитывает 

дочь. 

14 марта 2004 года состоялись выборы главы администрации Алтайского края, по 

результатам которого ни один из шести кандидатов не набрал более пятидесяти процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

            Согласно пункту 1 статьи 149 Кодекса Алтайского края о выборах, избирательная 

комиссия Алтайского края назначила повторное голосование по двум кандидатам, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, По результатам  выборов 

М.С.Евдокимов набрал 39,46 % голосов избирателей, В.И. Никулин -0,65 % , В.О.Семенов 

-),61 % , А.А.Суриков -47,46%,В.А.Суриков 2,79%, С.А.Шабалин-4,3 % .Таким образом, 

наибольшее число голосов избирателей в первом туре набрали М.С.Евдокимов и 

А.А.Суриков. 4 апреля 2004 года состоялось повторное голосование по выборам главы 

администрации Алтайского края. Во время повторного голосования избиратель получил 

бюллетень, в которой были внесены фамилии двух кандидатов: Евдокимова Михаила 

Сергеевича и Сурикова Александра Александровича. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 107 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве депутатов и выборных должностных лиц повторное голосование 

будет признано состоявшимся при любой явке избирателей. По его итогам избранным 

считался кандидат , который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число 

голосов, поданных за этого кандидата, больше число голосов, поданных против всех 

кандидатов. По результатам обработки 99,1 % бюллетеней, на выборах губернатора 

Алтайского края лидировал Михаил Евдокимов, набравший 49,74% голосов избирателей. 
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В поддержку Александра Сурикова высказалось 46,08 % избирателей. Против 

обоих кандидатов подали 3,34% голосов, сообщали РБК в краевом избиркоме. Явка 

избирателей составила 58,5%. 

Проведенные выборы являются ярким свидетельством того, что отбор в 

региональную элиту осуществлялся на основе антрепренерской системы. Из шести 

кандидатов, имеющих опыт работы в политических, экономических структурах, 

наибольшее число голосов было отдано Евдокимову, где в избирательной компании 

личностные качества избирателя оказали влияние на количество голосов. 

В  2005 году губернатора обвиняли в неэффективном руководстве, которое 

привело к тому , что «развитие края  … характеризовалось замедлением экономического 

роста. Произошло снижение инвестиционной и строительной активности. По сравнению с 

2003 годом ввод жилья сократился на 16 %. Аналогичная  тенденция наблюдалась и в 

строительстве объектов социальной сферы и инфраструктуры. Количество безработных на 

Алтае увеличилось на 18,5 %» - указывали депутаты. Кроме того, они недовольны работой 

губернатора за «слабую работу» с федеральными органами исполнительной власти, 

которая «отрицательно сказалась на реализации в крае ряда федеральных целевых 

программ (лизинг сельхозтехники, социальное развитие села и т.д.). 

К сожалению, следует признать, ощущалась нехватка управленческого опыта у 

Евдокимова М.С. В этой ситуации оптимальным решением было бы пойти по пути 

создания Правительства края, которое могло бы способствовать повышению 

персонификации ключевых фигур ответственных за принятия решений. 

Заключение. Суммируя вышеперечисленное, следует отметить, что выборы 

губернатора на основе антрепренерской системы, при которой избиратели отдали свои  

предпочтения кандидату на  

основе личностных качеств, показывает неэффективность данной системы. 

Существенным недостатком антрепренерской системы является возможность прихода в 

политику случайных лиц,  способных производить лишь внешний эффект. Слаба 

предсказуемость после того, как они становятся представителями элиты. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Предмет современной политологии 

2. Политика как общественное явление 

3. Политическая мысль Востока 

4. Политические идеи Древней Греции и Рима 

5. Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения 

6. Политические учения Нового времени 

7. Особенности развития политической мысли в России 

8. Основные направления развития российской политической  мысли 

9. Власть как категория политической науки 

10. Ресурсы власти. Легитимность политической власти 

11. Классические теории элит 

12. Современная политическая элита : источники власти и система отбора 

13. Политическая элита в России 

14. Сущность и природа лидерства 

15. Понятие политического режима 

16. Политический режим в России 

17. Тоталитарный режим в России 

18. Авторитарный режим в России 

19. Демократический режим в России 

20. Государство: понятие, структура, функции 

21.Типы государства 
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22. Функции и формы государства 

23. Возникновение и сущность партий 

24. Типология партий и их функции 

25. Российская модель партийной системы: история и современность 

26. Возникновение идеологии. Ее структура и функции 

27. Политические идеологии в постсовременной России 

28.Политические идеологии современности - консерватизм 

29. Политические идеологии современности - либерализм 

30. Политические идеологии современности - социалистическая и 

националистическая идеологии 

31. Социология и ее место в системе современных наук. Основные функции 

социологии 

32. Основные методы социологического исследования 

33. Возникновение социологической науки. Позитивизм и антипозитивизм в 

социологии 

34.Ключевые идеи лидеров западноевропейской социологии 19 –начала 20 вв. 

35. Развитие социологии в США; тейлоризм и концепция «человеческих 

отношений», теория иерархии потребностей и бихевиоризм 

36. Основные этапы развития социологической науки в России 

37.понятие социальной структуры . Социальные общности и их основные виды. 

38.Социальная стратификация: сущность, три основные системы и главные 

критерии стратификации современных обществ 

39.Основные классы современных развитых обществ; социальные элиты закрытые 

и открытые; особая роль среднего класса в обществе 

40. Социальная мобильность людей и ее основные виды; возможности для 

вертикальной мобильности в разных странах 

41.Социальные сдвиги в современных развитых обществах и изменение фигуры их 

социальной стратификации 

42.Особенности социальной стратификации бывшего советского общества и 

сегодняшней России 

43. Социальные институты: сущность и структура, виды и  функции; понятие 

институализации 

44.Социальные ценности и социальные нормы общества: нормы формальные и 

неформальные 

45.Процесс социализации индивида. Социальные и личный статусы и социальная 

роль людей 

46. Понятие социального поведения индивида; общественные и личные факторы, 

определяющие поведение людей в обществе 

47. Девиантное поведение: сущность, виды, факторы и возможная реакция 

общества. Основные проявления аномии, в сегодняшней России 

48.Сущность и основные причины социальных конфликтов. Типы конфликтов и их 

роль в жизни людей. 

49. Общество и его основные типы; различия между понятием «общество», 

«государство» 

50.Марксисткая система общественно-экономических формаций и опыт реального 

социализма в СССР с других стран мира 

51.Основные типы капитализма: первоначальное накопление капитала, 

бюрократический, олигархический и демократический капитализм 

52. Западная теория трех стадий: доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. Законы «ускорения ритма истории» и непрерывности 

развития стран 
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53. Понятие модернизации обществ; модернизация первичная и вторичная. 

Особенности модернизации российского общества 

54. Прогресс и регресс в развитии общества и их проявление в реальной 

действительности; основные черты мирового социального прогресса 

55. Эволюция, революция и реформы в развитии общества; основные позиции 

социологов в оценках социальной революции 

 

Ключевые слова и термины  

Абсолютизм  -  форма государства. При которой законодательная, исполнительная 

и судебная власть принадлежит одному лицу – монарху. Исторически эта форма 

государства была характерна для эпохи феодализма. Абсолютные монархии сохранились 

сегодня в странах Персидского залива (Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и др.) 

Авторитаризм  – политический режим, характеризующийся неограниченной 

властью одного человека или группы лиц, опирающихся в своих действиях на развитую 

систему насилия по отношению к личности, обществу. Этот режим является переходным 

по своему характеру, занимает промежуточное положение между тоталитарным и 

демократическим режимами, содержит в себе черты обоих режимов. При авторитаризме 

признается многообразие экономических, политических и культурных интересов; режим 

не стремится  осуществлять тотальный контроль за обществом. Сила используется в том 

случае, если население проявляет неповиновение режиму, примерами таких режимов 

являются военные и гражданские диктатуры, монархии, популистские режимы и т.д. 

Анархизм - леворадикальное политическое учение, отрицающее необходимость 

государства и власти для организации жизнедеятельности личности. Критика государства 

анархистами осуществляется с позиции того, что всякое принуждение плохо, поскольку 

оно ограничивает свободу личности. Удовлетворение индивидуальных и коллективных 

потребностей, по их мнению, должно осуществляться  добровольно на основе согласия 

всех членов общества. Видными теоретиками анархизма были П.Ж.Прудон, М.А.Бакунин, 

П.А.Кропоткин и др. В рамках анархизма существовали различные течения (анархо-

синдикалисты, анархо-коммунисты и др.) В современных условиях влияние анархизма 

весьма ограничено. 

Бюрократия - слой профессиональных управленцев, деятельность которых 

основана на разделении ролей и функций посредством четких правил и процедур. 

Власть политическая  -  способность одного субъекта навязывать свою волю 

группам, массам, организациям, индивидам, используя при этом институты государства и 

его ресурсы. Политическая власть осуществляется через деятельность законодательных, 

исполнительных и судебных органов государства. Способность субъекта решающим 

образом влиять на другого может быть основана на различных ресурсах ( средствах): 

страхе, интересе, убеждении, традиции, законе, обычае и т.д. Политическую власть следует 

отличать от других разновидностей социальной власти: семейной, нравственной, правовой. 

Реализация политической власти опирается на государственные институты и предполагает 

удовлетворение интересов больших групп людей. 

Государство - особая форма организации политической власти в обществе, 

обладающая суверенитетом и осуществляющая управление с помощью специальных 

органов. Государство является наиболее важным институтом политической системы. 

Различают государство правовое, ограниченное в своих действиях правом (конституцией) 

и призванное обеспечить реализацию прав и свобод личности; и государство социальное. 

Стремящееся к созданию для каждого гражданина условий и возможностей его 

всестороннего развития. По способам формирования властных институтов различают 

такие формы власти на территории - унитарное, федеративное и конфедеративное 

государство. 
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Демократия - форма государства, характеризующаяся рядом признаков: источник 

власти- народ; свободные выборы как способ формирования властных институтов; 

равноправие граждан; гарантия прав и свобод личности и др. 

Диктатура - неограниченная власть одного лица, группы. Класса, опирающаяся на 

вооруженное насилие. Обычно диктатура противопоставляется демократии, основанной на 

гарантиях прав человека, добровольности форм социальной жизни. 

Идеология политическая - система представлений об устройстве и развитии 

общества, выражающих интересы социальных групп. Их реализация требует обращения к 

политической власти. 

Институт политический - совокупность ролей и функций. А также структур, 

призванных обеспечить реализацию интересов социальных групп, индивидов. 

Коммунизм - разновидность политической идеологии, предполагающей 

устройство общества на основе принципов коллективизма, социального равенства, 

социальной справедливость и удовлетворения всех потребностей индивида. 

Консерватизм - идеология, предполагающая развитие общества на основе 

ценностей семьи, морального долга, религии. Собственности, сохранения традиций и т.д. 

Культура политическая - совокупность знаний, представлений, установок, опыта, 

стандартов политической деятельности. Позволяющая субъекту эффективно выполнять 

политическое роли. 

Легитимность – признание обществом законности существующих институтов 

власти и правомерности принимаемых ими решений. 

Лидер  политический – личность, способная постоянно и решающим образом 

влиять на общество, группы благодаря наличию у нее политической власти. 

Монархия – форма государства, в котором вся власть сконцентирована в руках 

единоличного 

правителя (короля, императора, князя, монарха и т.д.) и передается по наследству. 

              Национализм - разновидность политической идеологии, возводящая требования 

суверенитета конкретного этноса и его права на самоопределение в форму политических  

требований к власти. 

              Общество гражданское – сфера реализации повседневных интересов индивида ; 

совокупность межличностных отношений, которые развиваются без вмешательства 

государства и вне его рамок. 

              Олигархия - власть небольшой группы богатых людей. 

              Охлократия – власть толпы, непосредственное воздействие масс, реализующих 

свои интересы помимо институтов государства. 

               Партия политическая – форма представительства интересов членов гражданского 

общества, объединенных единой идеологией и стремящихся к захвату политической 

власти. 

               Полиархия - форма власти в современных развитых странах, предполагающая 

распределение ее между центрами влияния (профсоюзами, бизнесом, фермами и т.д.) с 

целью эффективного контроля за элитой.  Автор термина - современный американский 

политолог Р.Даль. 

                 Политика – сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, 

связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти. 

   Режим политический – совокупность средств и методов реализации 

политической власти. Отражает характер связи власти и индивида. 

    Республика – форма государства, институты которого создаются на основе 

всеобщих выборов на определенный срок. 

    Система политическая – совокупность государственных, политических и 

общественных организаций, форм и взаимодействия между ними, посредством которой 

осуществляется реализация общезначимых интересов с использованием политической 

власти. 
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     Суверенитет – независимость и верховенство государственной власти. Понятие                                                                                           

« суверенитет » было введено в политическую науку французским юристом Ж.Боденом, 

который определял суверенитет как полную и независимую власть государства. 

Суверенитет проявляется в издании и изменении законов, ведении войны и установлении 

мира, осуществлении правосудия и др. В Новое время учение о суверенитете было развито 

Т.Гоббсом и Ж.Ж.Руссо. Последний связывал идею суверенитета с выражением общей 

народной воли и, таким образом, носителем суверенитета оказывался народ. 

    В современной политической науке под суверенитетом понимается способность 

государства в установленных пределах осуществлять свои функции. 

    Тоталитаризм – тип политического режима, предполагающего всеобщий 

контроль и регламентацию со стороны государства всех сфер жизнедеятельности человека. 

                  Харизма – понятие, обозначающее наличие у лидера исключительных 

способностей  

                 Электорат - круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. 

    Элита – группа лиц,  принимающая важнейшие политические решения, 

отличающаяся особыми социальными, политическими, психологическими качествами, 

престижем и привилегированным положением. 

    Этатизм – высокая степень вмешательства государства в экономическую и 

социальную жизнь государства. Процессы этатизации приводят к сильной централизации, 

росту и усилению бюрократии, монополизации политической власти. Принципы этатизма 

были сформулированы в политической философии Платона, Гоббса, Гегеля. Приверженцы 

этатизма настаивают на первичности государства по отношению к личности, 

рассматривают государства как высшую цель и конечный продукт общественного 

развития, они расширяют права и границы допустимого вмешательства государства в 

социальную жизнь.   

 


