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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина посвящена теоретико-концептуальному изучению 
политики как особой сферы социальности. Теория политики ориентирована на 
осмысление фундаментальных трудов различных школ и теоретико
методологических направлений в политической науке. Она выступает в 
качестве концептуальной основы анализа природы современных политических 
явлений и процессов, актуальной для формирования теоретико
методологической базы знаний студента-политолога.

Цель преподавания учебной дисциплины: сформировать 
систематизированный комплекс знаний и исследовательских компетенций по 
основным теоретическим проблемам современной политической науки и их 
концептуальному осмыслению, способствующий развитию навыков 
аналитической интерпретации основных политических теорий.

Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить студентов с основными политическими теориями, 

политологическими трудами и школами;
- сформировать знания о современном категориальном аппарате 

теоретического осмысления политики;
- обучить навыкам теоретико-концептуального осмысления политических 

процессов;
- развить аналитические компетенции в контексте исследования 

содержания политологических концепций;
- научить студентов практически применять полученные знания при 

анализе современных социально-политических процессов.
Учебная программа по учебной дисциплине «Теория политики» 

разработана для I ступени высшего образования специальности 1-23 01 06-03 
«Политология», специализации «Политический менеджмент» в учреждении 
образования «Белорусский государственный экономический университет». В 
процессе освоения данной учебной дисциплины студенты приобретают знания, 
умения и навыки, которые являются неотъемлемым компонентом их 
профессиональной подготовки. В процессе освоения дисциплины «Теория 
политики» студенты смогут познакомиться с основными категориями 
политической теории, классическими и современными политологическими 
концепциями и теориями, основными характеристиками и спецификой 
институциональной и неинституциональной сфер политики. Изучение учебной 
дисциплины должно способствовать развитию умения видеть альтернативность 
политических взглядов, концепций и теорий. Учебная дисциплина «Теория 
политики» связана с учебными дисциплинами «Введение в политическую 
теорию», «Методология политической науки», «Сравнительная политика», 
«Политический менеджмент».

В результате изучения учебной дисциплины «Теория политики» 
формируется ряд компетенций. Специалист должен:

- владеть исследовательскими навыками;
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- быть способным к социальному взаимодействию;
-собирать, обрабатывать, обобщать и анализировать политическую 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основные теории и концепции в современной политической науке;
- этапы развития теории политики;
- вклад различных школ и теоретико-методологических направлений в 

развитие теории политики;
современную проблематику теории политики и основные 

исследовательские подходы к ее изучению;
- сущность разночтений между различными подходами в политической 

науке, слабые места и противоречия в их интерпретации.
уметь:
- анализировать содержание политических теорий в их историко

хронологическом сопоставлении на глобальном и локальном уровнях;
- выявлять основные парадигмы политической науки;
- объяснять логику того или иного методологического подхода, его 

доказательства и контраргументы оппонентов;
сравнивать различные теоретические подходы и концепции, 

анализирующие политические процессы;
- характеризовать практическую значимость выдвинутых теорий в период 

их появления и в настоящее время;
владеть:
- навыками теоретико-концептуального осмысления политических 

процессов;
основным методологическим инструментарием политических 

исследований;
- исследовательскими навыками; междисциплинарным подходом при 

решении проблем;
навыками применения теоретических знаний в научно- 

исследовательской работе и при анализе политической реальности;
- способностью аргументации собственной точки зрения по важнейшим 

общественно-политическим вопросам.
Изучение учебной дисциплины «Теория политики» рассчитано на 196 

часов, из них 96 -  аудиторных.
Учебная дисциплина «Теория политики» изучается студентами дневной 

формы получения высшего образования.
Учебная дисциплина «Теория политики» изучается на третьем курсе, в 

первом семестре. Предусмотрены 46 часов лекций, 50 часов семинарских 
занятий.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Теория 
политики» -  экзамен.
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Тема 1. Предметное поле и сущность теории политики
Теория политики как научная дисциплина. Цели и задачи учебной 

дисциплины. Актуальность изучения политической теории. Место теории 
политики в структуре политологического знания. Функции теории политики.

Политическая сфера как объект и предмет теоретического анализа. 
Понятие политической теории. Категориальный аппарат, модели, концепции и 
теории как инструменты теоретического осмысления политики. Разновидности 
политических теорий. Парадигмы политической науки.

Тема 2. История политических идей как процесс обновления 
методологических и теоретических средств изучения политики

Античные корни теории политики. Возникновение 
рационально-критического осмысления политики. Философско-этический 
подход к пониманию политики. Возникновение политической терминологии.

Политические идеи античности. Проблемы политической справедливости 
и блага. Учение Платона об идеальном государстве. Характеристика форм 
правления и типов человека политического. Политика как сфера особой 
профессиональной деятельности.

Учение Аристотеля о политике. Коммуникативный подход к пониманию 
сущности политики. Критерии выделения правильных и неправильных форм 
правления. Идея смешанной формы правления, учение о политике.

Значение достижений античных мыслителей в рационально-критическом 
осмыслении политики для развития знаний о политике и государственном 
управлении.

Особенности развития знаний о политике и власти в Средние века. 
Богословие как сфера развития знаний о политике и власти. Теологические 
трактовки политико-властных отношений. Зарождение теократической 
доктрины в работах Аврелия Августина. Учение о властной дихотомии. 
Политические учения средневековой схоластики. Фома Аквинский: 
обоснование феодально-сословной иерархии и отношений господства 
подчинения в государстве. Критика теократических теорий. Учение о законах и 
государстве Марсилия Падуанского.

Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. Зарождение 
гражданской концепции политики. Основная проблематика политико-властных 
исследований. Вклад Н. Макиавелли в становление светской теории политики и 
разработку политических технологий. Формирование концепции 
государственного суверенитета, ее политическая составляющая.

Вклад мыслителей Нового времени в развитие знаний о власти, политике 
и государстве (Т. Гобсс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескьё, Дж.С. Милль,
А. де Токвиль, Б. Констан, И. Кант, Г. Гегель). Основные направления 
осмысления политических и правовых отношений: критика деспотической 
власти; естественно-правовая теория; теория общественного договора;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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конституционализм; разделение властей; идеи республиканизма и демократии; 
анализ представительного правления; гражданское общество и правовое 
государство. Формирование гносеологических предпосылок для возникновения 
политической науки.

Основные этапы развития современной теории политики. 
Институционализация политической науки и динамика ее исследовательской 
проблематики. Г. Алмонд о «трех вершинах» в развитии политической науки.

Чикагская школа и ее вклад в развитие эмпирической политической 
науки. Понимание политической теории представителями Чикагской школы 
(Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин). Поведенческая революция в 
политической науке. Постбихевиоральная революция в развитии теории 
политики. Распространение системного и структурно-функционального 
подходов в исследовании политики. Актуализация нормативистского подхода в 
политической теории (Д. Ролз).

Общая характеристика теоретического уровня развития политической 
науки на современном этапе. Вклад Международной ассоциации политической 
науки в развитие политической теории. Конгрессы Международной ассоциации 
политической науки (МАПЛ) как показатели уровня развития теории политики, 
изменения проблематики исследований и совершенствования теоретико
методологических подходов.

Тема 3 Политика и власть как объект теоретического исследования
Кратология как наука и общая система знаний о власти. Власть как 

социальное явление. Политическая антропология о причинах возникновения 
власти и ее трансформации в политическую власть. Объективная 
обусловленность властных отношений. Функции власти.

Основные концептуальные подходы к пониманию природы сущности 
власти: натуралистический подход (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локк), поведенческий (бихевиористский) подход (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, 
Дж. Кетлин), многообразие реляционных подходов к пониманию власти, 
ролевая теория власти, коммуникативный подход (X. Арендт, Н. Луман, 
Ю. Хабермас, К. Дойч).

Понятие политической власти: сущность и процессы ее реализации. 
Свойства политической власти. Формы власти. Критерии выделения видов 
власти. Функции политической власти. Политическая теория о ресурсах и 
основаниях власти. Значение ресурсов и оснований власти в механизмах 
властного функционирования. Инфраресурсы и инструментальные ресурсы 
(М. Роджерс); утилитарные, нормативные, принудительные ресурсы 
(А. Этциони). Основные критерии выделения форм осуществления власти.

Теоретические аспекты соотношения легитимности и легальности власти. 
Теория господства и легитимности. Типы легитимности по М. Веберу и 
Д. Хелду. Концепция «кризиса легитимности» Ю. Хабермаса.

Политическая антропология о причинах возникновения власти и ее 
трансформации в политическую и государственную власть. Теории
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политогенеза и возникновения государства (Э. Сервис, М. Фрид, X. Классен, 
П. Скальник). Значение исследовании политической антропологии для 
понимания политической реальности и функционирования политической 
власти на различных этапах развития общества.

Особенности функционирования государственной власти. Теоретическое 
осмысление процесса перехода от традиционного государства к современному 
государству. Государство как институт социального господства. Область 
компетенции современного государства. Механизм функционирования 
государственной власти. Модели распределения власти: централизация и 
децентрализация государственной власти. Гражданское общество и 
государство. Институты представительства и согласования интересов. 
Современные теории государства: плюралистическая капиталистическая теория 
государства (государство как политический рынок), институциональная теория 
(Д. Норт), корпоративистская теория государства (Ф. Шмиттер), государство 
благосостояния, теория бюрократического государства (М. Вебер), 
структуралистская теория государства (JI. Альтюссер, М. Фуко).

Тема 4.
Основные теоретико-методологические подходы к изучению 

политики и политические теории
Политика в реальном и исследовательском отношениях. Многообразие 

теоретических подходов к определению политики и пониманию сущности 
политических отношений.

Трактовки политики в истории политической мысли: религиозно
мифологический, философско-этический и научно- рационалистический этапы.

Современные подходы: институциональный, плюралистический, 
структурно-функциональный. «Силовая» трактовка политики. Политика как 
власть. Политика как публичный процесс. Теория «политического поля» 
П. Бурдье.

Теоретическое осмысление генезиса политики как сферы социальности. 
Вклад политической антропологии в теории политогенеза.

Политика как общественное явление. Происхождение политики. 
Особенности антропологического анализа политических процессов.

Марксистская парадигма политики. Исторический материализм как 
методологическая основа анализа политики. Диалектика базиса и надстройки.

Теория классовой борьбы. Учение о социальной революции и 
пролетарском государстве. Вклад В.И. Ленина в политическую теорию 
марксизма. Влияние марксизма на развитие политической мысли.

Особенности теоретического осмысления социальных и политических 
процессов в неомарксизме (Д. Лукача и А. Грамши). Основные направления 
политических исследований в неомарксизме. Вклад Франкфуртской школы в 
развитие неомарксизма и политической теории.

Концепция политики и власти М. Вебера. Особенности веберовской 
методологии анализа политических и социальных исследований. Понятие
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политики, власти и социального господства. Возникновение политических 
профессий как проявление рационализации политической деятельности и 
становления современного государства. Сущностные особенности 
политической деятельности. Политика и этика: проблемы этического парадокса 
в политике.

Природа человека и политическая теория. Психологизированный подход 
к пониманию политики. Истоки авторитаризма в интерпретации 
социологизированных версий психоанализа (Т. Адоно, В. Райх). 
Психоаналитические исследования 3 Фрейда, Г. Лебона, Г. Маркузе, 
Г. Лассуэлла, Э. Фромма. Психологизированный подход к пониманию власти и 
политического лидерства.

Постмодернистский подход в политической теории. Черты постмодерна. 
Постмодернизм как методология анализа социально-политических процессов.

Утверждение плюралистической исследовательской парадигмы. 
Применение дискурсивных, лингвистических, психологических и игровых 
подходов для исследования политики. Изучение роли сетевых структур в 
современной политике.

Многообразие подходов к определению сущности политики. Политика и 
ее субстанциональные свойства. Структура и функции политики. Границы 
политики в обществе.

Тема 5. Функциональные аспекты политической системы.
Политические режимы как предмет теоретического анализа

Системный и структурно-функциональный анализ политических 
отношений. Вклад Т. Парсонса в теорию системного анализа. Принципы 
системного подхода. Значение модели социальной системы Т. Парсонса для 
развития политической науки. Характеристика политической подсистемы.

Модель политической системы Д. Истона. Методологические принципы 
определения понятия «политическая система». Механизм взаимодействия 
политической системы и окружающей среды. Политический процесс как 
циклическое функционирование политической системы. Методологическое 
значение модели политической системы Д. Истона для анализа политики.

Структурно-функциональная модель политической системы Г. Алмонда. 
Типология функций политической системы. Роль политической культуры в 
концепции политической системы Г. Алмонда. Значение функционального 
подхода Г. Алмонда к определению основных структур политического 
процесса и их функций.

Информационно-коммуникативная модель политической системы. 
Значение теории коммуникации и информационных технологий для системной 
концепции К. Дойча. «Информационный поток» как базовая единица анализа. 
Политика и управление как процесс получения и обработки информации. 
Схема центра принятия решения по К. Дойчу. Значения блоков «память» и 
«ценности» для функционирования политической системы.

Культурологический подход к исследованию политической системы.
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Типы политических систем: многообразие подходов.
Политический режим: основные концептуальные подходы. Политический 

режим как упорядоченное взаимодействие компонентов политической системы, 
совокупность методов осуществления власти и достижения политических 
целей. Политический режим как совокупность элементов идеологического, 
институционального и социологического порядка, формированию 
политической власти.

Типологии политических режимов и критерии классификации 
политических режимов (Ж. Блондель, X. Линц, А. Лейпхард, Ч. Эндрейн и др.). 
Понятие «гибридный режим». Основные режимы современного мира.

Тоталитарная модель функционирования политической системы. 
Теоретическое осмысление феномена тоталитаризма и его истоков (X. Арендт,
3 Бжезинский, К. Фридрих, Ф. Хайек, К. Поппер). Определение тоталитарного 
режима. Причины возникновения и основные признаки тоталитарного режима. 
Черты идеологии тоталитарного типа. Типы тоталитарных политических 
систем.

Авторитарная модель функционирования политической системы. 
Современные исследования авторитаризма. Особенности функционирования 
авторитарного режима. Механизм реализации принципа «Разрешено все, кроме 
политики». Типы Авторитарных политических систем. Проблемы 
эффективности и трансформации авторитарных режимов. К. Шмитт об 
особенностях диктатуры как системы властных отношений.

Многообразие подходов к определению демократии. Выработка 
критериев демократического правления. Процедурный и нормативно
ценностный подходы к демократии. Практическое и теоретическое усложнение 
содержания демократии в процессе исторического развития. Идентитарные и 
конкурентные демократии.

Либеральные концепции демократии. Социально-экономические и 
идейно-политические предпосылки либеральной демократии. Основные черты 
либеральной модели демократии. Трактовка либеральной демократии как 
протективной демократии. Взаимосвязь либеральной демократии с проблемой 
реализации прав и свобод человека. Дж.С. Милль о представительном 
правлении. Первый опыт осмысления истоков и практики американской 
демократии (А. де Токвиль). Историческая трансформация либеральной 
демократии.

Коллективистская модель демократии Ж.-Ж. Руссо. Основные принципы 
функционирования коллективистской демократии. Концепция народного 
суверенитета.

Марксистская классовая концепция демократии. Анализ К. Марксом 
опыта Парижской коммуны в организации революционной власти. Советы как 
форма коллективистской демократии. Позитивные и негативные тенденции в 
функционировании и развитии коллективистской демократии.

Современные модели демократии. Характеристика плюралистической 
демократии. Понятие политического плюрализма. Социальные истоки
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политического плюрализма. Проблема достижения «баланса интересов». 
Понятие и признаки полиархии (Р. Даль). Модель со-общественной демократии 
(А. Лейпхард). Понятие многосоставного общества. Критерии выделения 
демократических режимов.

Экономические теории демократии. Использование теории 
рационального выбора при концептуализации демократии. Обоснование
Э. Даунсом экономической теории демократии.

Элитарная модель демократии. Й. Шумпетер как теоретик современной 
элитарной модели демократии. Обоснование принципов современной 
демократии. Условия осуществления демократии. Современные трактовки 
элитарной демократии.

Партиципаторная демократия (демократия участия). Обоснование 
необходимости демократии участия (К. Петман). Функции политического 
участия. Критика демократии участия.

Информационные технологий и возникновение электронной демократии. 
Теоретическое обоснование электронной демократии.

Типы современных демократических режимов в условиях системных 
трансформаций перехода от авторитаризма к демократии (делегативная 
демократия, управляемая демократия).

Теоретическое осмысление тенденций развития демократии в 
современном мире. Критика демократии.

Тема 6. Проблемы политического элитизма в теории политики
Возникновение элитологии как сферы социально-политического знания. 

Классические теории элит. Г. Моска как родоначальник политической 
элитологии. Концептуальное осмысление политического элитизма: 
характеристика правящего класса; выделение типов и структуры правящего 
класса, механизмов его формирования. Определение предпосылок 
эффективности деятельности правящего класса.

Концепция Политической элиты В. Парето. Категория «элита» как 
социологическая и политологическая инновация. Аксиометрической подход к 
анализу политической элиты. Механизмы продвижения в политическую элиту: 
взаимодействие «остатков» и «дериваций». Сущность закона циркуляции элит.

Развитие теории политической элиты Р. Михельсом. Сущность 
«железного закона олигархии». Особенности структурно-функционального 
подхода исследования политической элиты. Структура организации как 
определяющий фактор действия «железного закона олигархии».

Современные теории политического элитизма. Многообразие 
исследовательских подходов к изучению политической элиты. Основные 
исследовательские направления: меритократические теории (X. Ортега-и- 
Гассет, Д. Белла); неоконсервативная теория элит (Т. Дай и Л. Зиглер). 
Леволиберальная элитистская концепция Ч.Р. Миллса. Концепции плюрализма 
элит (теория демократического элитизма) (Р. Даль, С. Келлер, Д. Рисмен). 
Основные черты концепций демократического элитизма.
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Тоталитарный элитизм. Номенклатура как разновидность элиты 
(М. Джилас, М. Восленский). Механизм функционирования политико-властных 
отношений в свете теории элит. Функции политической элиты. Критерии 
эффективности политической элиты. Системные трансформации политической 
элиты.

Теории политического лидерства. Сущность политического лидерства как 
института власти. Функции политического лидера. Мотивационные механизмы 
лидерства. Теоретические концепции политического лидерства: теория черт, 
ситуационная и синтетическая теории лидерства. Классификация типов 
политического лидерства (Р. Даль, Г. Лассуэлл, М. Херманн Р. Такер).

Тема 7. Политический процесс и политическое развитие в 
современной политической теории

Основные концептуальные подходы к пониманию политического 
развития. Волны и циклы политического развития. Политическое развитие и 
политические изменения. Политический кризис: причины возникновения, 
сущность, разновидности, пути преодоления.

Политическое развитие и проблемы переходных политических процессов. 
Актуальные проблемы политической модернизации. Модернизация: основные 
концепции. Либеральные и консервативные подходы к процессу модернизации. 
Типы политических модернизационных проектов. «Волны» демократизации 
политического процесса (С. Хантингтон). Политическая система как субъект и 
объект модернизации. Проблемы консолидации демократии в условиях 
модернизации. Структурные теории лерехода к демократии. Процедурные 
теории перехода к демократии. Взаимосвязь политического развития и 
социально-экономической модернизации. Модернизация и незападный 
политический процесс.

Транзитология как сфера политического знания. Предмет транзитологии. 
Современные общества транзита. Теория «третьей волны» демократизации. 
Особенности протекания процессов демократической модернизации в странах 
на аграрно-индустриальной/индустриальной стадии развития (Япония, ФРГ, 
Испания, Чили). Демократический транзит на постсоветском пространстве. 
Соотношение экономики и политики в процессе трансформации 
постсоциалистического общества. Основные противоречия демократического 
транзита. Демократия переходного периода (Г.О ’Доннелл). Проблемы кризиса 
парадигмы транзита (Т. Корозерс).

Политический процесс и революция. Понятие революции. Типология 
революций. Теоретическое обоснование причин революций. Социальные и 
политические революции как «локомотивы истории» (марксистский подход). 
Ленинская концепция социалистической революции. Современные концепции 
революции. Социология революции П. Сорокина (бихевиористская концепция) 
Психологические (Дж. Дэвис, Т. Гурр), структурные (Т. Скокпол), 
политические (Ч. Тили) теории революции. Современные «цветные
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революции»: концептуальное и политико-технологическое обоснование. 
Причины и особенности протекания «цветных» революций.

Тема 8. Проблемы современного глобального порядка в теории
политики

Теоретическое осмысление глобальных политических реалий. Системный 
подход к анализу мировой политики. Мир-системный подход И. Валлерстайна. 
Политическая составляющая структуры мир-системы. Политологические 
аспекты теории зависимого развития. Концепт империи в дискурсе 
современной политической науки. Феномен империй в развитии 
государственности. Современные империи в условиях глобализации.

Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной 
политической науке. Политическая составляющая процесса глобализации. 
Либеральное, реалистическое и неомарксистское направления в понимании 
процессов глобализации. Геополитические вызовы глобализации. 
Национальное государство перед вызовами глобализации. Кризис теории и 
практики неолиберального глобализма.

Проблемы теоретического осмысления современного мирового 
политического процесса. Понятие мирового политического процесса. Основные 
черты современного мирового политического процесса. Основные факторы 
развития мирового политического процесса. Влияние глобализации на развитие 
мирового политического процесса. Глобализация системы международных 
отношений. Транснациональность политики. Современные международно
политические концепции.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине «Теория политики»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
- первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее темам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
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Нормативные и законодательные акты
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. -  Минск : Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. -  62 с.

Основная литература
1. Антанович, Н. А. Методология политической науки : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
«Политология» / Н. А. Антанович. -  Минск : РИВШ, 2017. -  203 с.

2. Денисюк, Н. П. Введение в политическую теорию : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности 
«Политология (по направлениям)» / Н. П. Денисюк, Е. Ф. Гречнева. -  Минск: 
Вышэйшая школа, 2019. -3 6 3 , [1] с.

3. Введение в политическую теорию : [учебное пособие / Б.А. Исаев и 
др.] ; под ред. Б.А. Исаева. -  СПб. [и др.] : Питер, 2013. -  432 с.

4. Политология : учебно-методическое пособие [для студентов всех 
специальностей и форм обучения / Н.Ю. Веремеев и др.] ; под общ. ред. А.В. 
Беляева, Н.Ю. Веремеева ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус, гос. 
экон. ун-т. -  Минск : БГЭУ, 2020. -  98, [1] с.

Дополнительная литература
5. Алексеева, Т. А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.). 

Политическая теория и международные отношения : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
«Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» / Т. А. 
Алексеева ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. -  
М. : Аспект Пресс, 2016. -  621 ,[ 1 ] с.

6. Байханов, И. Б. Демократия, избирательные системы и 
избирательные технологии : учебно-методическое пособие / И. Б. Байханов. -  
М. : Проспект, 2013. -  154 с.

7. Березкина, О. С. Очерки истории и теории политической науки : 
учебное пособие / О. С. Березкина ; Московский гос. ун-т, Исторический фак-т.
-  М. : Издательство Московского университета, 2012. -  238, [1] с.

8. Божанов, В. А. Политика: кто, как и зачем ее создает /
В.А. Божанов. -  Минск : Амалфея, 2014. -  323 с.

9. Макиавелли, Н. Государь /  Н. Макиавелли ; [пер. с ит. 
Г.Д. Муравьевой, Н.Я. Рыковой]. -  М. : Эксмо, 2015. -  542, [1] с.

10. Мельников, А. П. Исторические этапы становления и развития 
политических теорий и учений / А. П. Мельников, С. Ф. Сокол ; БИП -  
Институт правоведения. -  Минск : БИП-С Плюс, 2011. -  207 с.

11. Момот, М. В. Демократия и ее последствия : о происхождении 
«народного правления», госдолге, неравенстве и налогах / М. В. Момот. -  М. : 
Территория будущего, 2013. -  170, [1] с.



16

12. Мюллер, Я.-В. Споры о демократии : политические идеи в Европе 
XX века / Мюллер Я.-В. ; пер. с англ. А. Яковлева. -  М. : Издательство 
Института Гайдара, 2014. -  397, [ 1 ] с.

13. Панов, А. И. Взаимоотношения властей в современной России : 
политологический анализ / А. И. Панов. -  Изд. 2-е. -  М. : ЛЕНАНД, 2015. -  279 
с.

14. Платон. Государство; Законы; Политика / Платон ; предисл. Е.И. 
Темнова. -  М. : Мысль, 1998. -  798 с.

15. Сморгунов, Л. В. Политические сети. Теория и методы анализа : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки ВПО 030200 «Политология» / Л. В. Сморгунов, А. С. 
Шерстобитов. -  М. : Аспект Пресс, 2014. -  318, [ 1 ] с.

16. Хейвуд, Э. Политология : учебник для студентов вузов / Э. Хейвуд ; 
под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского ; [пер. с англ. Ю.В. Никуличева]. -  
М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  525 с.

17. Яскевич, Я. С. Политология : практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования / Я. С. Яскевич, Д. В. Белявцева. -  
Минск : Вышэйшая школа, 2015. -  222, [1] с.



18

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
н а _____ /_____ учебный год

№ 
п / п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
политологии (протокол № ____ о т _________ 202_ г.)

Заведующий кафедрой,
кандидат политических наук ------  Н.Ю. Веремеев

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ИСГО,
кандидат философских наук, доцент Д.Г. Доброродний



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

17

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в содержании 

учебной программы 
учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 

программу (с указанием даты 
и номера протокола)

Теория
государственного
управления

Национальной 
экономики и 
государственно 
го управления

не/п
Протокол № 3 от 13.10.2020 г.


