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ЧАСТЬ 1 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ 

 «СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ»  

 

 
1. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данный курс отличается тем, что дает представление об основных 

направлениях политической социологии; знакомит  с категориальным и 

понятийным аппаратом, методами социологического анализа  политики  и 

власти; с важнейшими теоретическими и эмпирическими исследованиями 

российских и зарубежных специалистов по социологии политики; дает 

возможность приобрести практические навыки анализа политических 

процессов; изучить актуальные политические проблемы современного 

общества; освоить основные методики прикладных исследований политической 

сферы; сформировать умения и навыки социологического анализа 

политической жизни. 

В нем затрагиваются основные категории, понятия и предмет    

социологии политики;  

история и традиции отечественных и зарубежных социологических 

учений о политике, власти и политических процессах; содержание основных 

социологических теорий политики; социальные основы власти и властных 

отношений в обществе; социологические характеристики основных 

политических институтов; субъекты и формы проявления политической жизни; 

главные тенденции политического развития современного общества; основные 

тенденции изменения общественного сознания и политического  поведения; 

социальные механизмы политического поведения и участия   

Учебная дисциплина «Социология политики» относится к 

общенаучному циклу ООП. Учебная дисциплина «Социология политики» 

логически взаимосвязана с другими частями ООП (история и методология 

социологии, современные методы социологических исследований, 

современные социологические теории).  

Успешное освоение дисциплины «Социология политики» требует от 

студентов предварительного изучения дисциплин: «Общая социология», 

«История социологии», «Методология и методика социологического 

исследования». 

 

Предлагаемая программа строится в расчете на один (1) семестр, рассчитана на 

72 часов, из них 36 аудиторных (18 часов - лекции, 18 часов семинары) занятий 

и 36  самостоятельная работа. 

Формы отчетности: опрос, тест, контрольная работа, зачет 
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Формы самостоятельной работы: чтение и анализ основной и 

дополнительной литературы по темам дисциплины, самостоятельный анализ 

актуальных проблем, подготовка и выполнение практических заданий,  

обсуждение результатов, подготовка эссе по темам занятий, ответы на 

промежуточные и итоговые вопросы. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Социология политики 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Се

ме

ст

р 

Недел

я 

семест

ра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек

ции 

Пра

кти

ческ

ие  

Сам. 

работ

а 

Ито

го 

1 Социология   политики  в 

системе социальных наук 

1 1 2 2 4 8 Опрос 

2 Политика как объект 

социологического 

анализа 

1 2,3,4 2 2 4 8 Тест 

3 Политическая система 

общества и механизм 

её функционирования 

1 5,6 2 2 4 8 Тест 

4 Социология  

политической власти 

1 7,8,9 2 2 3 7 Опрос 

5 Политические партии,  

общественные 

организации и движения 

1 10,11 2 2 4 8 Опрос 

6 Человек и политика 1 12,13 2 2 4 8 Опрос 

7 Политическая культура 1 14,15 2 2 4 8 Тест 

8 Социологические 

подходы  к 

исследованию выборов  

1 16,17 2 2 4 8 Тест 

9 Технология и методы 

социологического 

исследования 

политической жизни 

1 18 2 2 4 10 Опрос  

 Всего   18 18 36 72 зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология политики в системе социальных наук 

 

Социология политики в истории политической мысли. Социология 

политики как научная и учебные дисциплины. Предмет политической 
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социологии, ее место в системе социологического знания.  Взаимосвязь 

социологии политики с другими общественными науками. Категориальный 

аппарат современной социологии политики. 

Основные школы и направления политической  социологии : классовая 

теория политики и государства К.Маркса; теория демократии и диктатуры 

пролетариата; элитиская теория политики В. Парето и Г. Моска; теории 

равновесия и политического лидерства В. Парето; социология власти, 

государства и  политики  в трудах М. Вебера.; теории господства, 

государственной бюрократии и "вождистской" демократия в трудах М.Вебера; 

социологический анализ массовых демократических организаций Р. Михельса.  

Этапы становления и развития социологии политики  в России: 

дореволюционный период; проблемы государства, власти, демократии, 

парламентаризма, политического участия в трудах М. Острогорского, Б. 

Чичерина, М. Ковалевского, Н. Коркунова, В.Ленина и т.д.; проблемы 

государства и демократии в советский период. Развитие современной  

социологии политики в России. 

Современные социологические теории  политики: системный и 

структурно-функциональный анализ политики; институционализм и 

неоинституционализм в политике; проблемы государства, политики, власти и 

политического участия в структурализме и постструктурализме. 

 

Тема 2. Политика как объект социологического анализа 

 

Политика как объект исследования. Сущность политики и  её 

основные компаненты. История политической мысли. Определение политики 

как отношений по поводу власти. Политика как «искусство возможного». 

Политика как «концентрированное выражение экономики».  История  

политической  мысли. 

 

Тема 3. Политическая система общества и механизм её 

функционирования 

 

Основные компоненты политической системы: институты, отношения, 

действия, взгляды, нормы. Государство как  организующее начало 

подсистемы.  Принципы правового государства.  Типы политических систем. 

Основные подходы к социологическому анализу государства и его функций. 

Группы интересов в политической системе. Предпосылки изменения 

политсистемы. 

 

Тема 4.  Политическая власть 

 

Понятие власти. Её генезис и парадигмы. Принципы и функции власти 

в обществе. Соотношение государственной и политической власти. Субъекты 

и объекты власти. Власть и авторитет, власть и мораль. Власть и 
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принуждение. Власть и управление Власть как средство коммуникации. 

Легитимность и эффективность власти. Интересы социальных групп и власть. 

Проблема разделения властей. Способы реализации власти.  
 

Тема 5. Политические партии, общественные организации и движения 

 

Понятие политической партии. Проблема партии в истории 

социологической и политической мысли. Функции партий. Типологии 

политических партий. Классификация партийных систем. Политические 

партии и развитие демократии. Политические партии и организованные 

группы интересов. Партии и парламентаризм. Эффективное число партий. 

Проблемы кризиса партий. Партийная система современного российского 

общества. 

Место и роль общественных организаций и движений в политической 

системе современного общества. Социальная база и платформа деятельности.  

Предпосылки возникновения. Границы првращения в политические партии. 

Проблема политического консенсуса и конфликта.  

 

Тема 6. Человек и политика 

Личность в системе политических отношений. Права, свободы, 

обязанности, ответственность. Условия реализации политических интересов. 

Политическая социализация личности. Политическое участие: факторы и 

формы вовлеченности. Группы по интересам и ргруппы давления. 

Политическое лидерство: истоки, формы.  Культ личности в политике. 

 

Тема 7. Политическая культура 

Понятие и функции политической культуры. Подходы зарубежных 

(Г.Алмонда, С.Вербы и др.) и российских социологов к исследованию 

политической культуры. 

Элементы политической культуры. Ценности и нормы политической 

культуры. Типы политической культуры. Роль политической культуры в 

развитии демократических форм правления. Основы формирования 

политической культуры в российском обществе. Методики социологического 

исследования политической культуры. 

 

Тема 8. Социологические подходы  к исследованию выборов 

 

Избирательные системы, выборы и политический процесс. 

Содержание и типы избирательных систем. Взаимодействие 

избирательной системы с формой политического устройства. Традиции и 

особенности избирательных систем в различных странах. Социологические 

измерения выборов в органы государственной власти. Избирательная система 

России. Электоральная социология как развивающееся направление 

эмпирических исследований. проблема манипулирования общественным 

сознанием в ходе предвыборных кампаний. 
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Тема 9. Технология и методы социологического исследования 

политической жизни 

 

Социология политики и современная политическая практика. 

Политические традиции и развитие общественной жизни. Теоретический и 

методический уровень исследований - необходимая основа в понимании и 

прогнозировании политических ситуаций. Политическая теория и политическая 

практика: формы сотрудничества ученых, исследовательских центров, органов 

власти и общественности. Политика как призвание и как профессия. 

Подготовка квалифицированных специалистов в области изучения  политики. 

Проблема создания кадрового резерва политических лидеров всех уровней. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинар 1: Социология политики в системе социологического 

знания 

Вопросы  

  

1. Предмет политической социологии, ее место в системе 

социологического знания. 

2. Специфика методического аппарата, применяемого в политической 

социологии. 

4. Основные направления политической социологии. 

5. Основные трудности социологического анализа политической сферы 

жизнедеятельности общества. 

6. Основные школы и направления политической социологии. 

7. Этапы становления и развития социологии политики в России. 

8. Современные социологические теории политики. 

 

Темы докладов: 

 

1.Социология политики в истории политической мысли. 

2.Классические социологические теории политики конца ХIХ - начала 

ХХ столетия. 

3.Развитие социологии политики в России. 

4.Формы проявления политической жизни.  

5.Сущность и специфика социологического анализа политической 

жизни.  

6. М.Вебер о государстве и власти, о формах господства. 

7. В.Парето о правящих элитах. 

8. В.Парето о политической системе как модели «нарушаемого и 

восстанавливаемого равновесия». 

9. Р. Михельс о невозможности демократизации политической жизни. 
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10. Проблемы власти  и государства в работах К.Маркса, Ф.Энгельса, 

В.И.Ленина. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Задание 1. Познакомившись с литературой по теме и лекцией  ответить на 

вопросы: 

1.  Как соотносятся общая и политическая социология?  

2.  В чем заключается специфика социологического подхода к изучению 

политической жизни?  

3.  Почему политическая социология должна учигывать взаимное влияние  

разнородных факторов политического действия?  

4.  Как соотносятся предметы политической социологии и политологии? (по 

американскому социологу С. Липсет) 

5.  Кого можно отнести к основателям политической социологии?  

6. Назовите наиболее авторитетных специалистов (зарубежных и 

отечественных) в различных областях современной политической социологии?  

 

Задание 2. Наиболее авторитетными специалистами в области 

политической социологии в настоящее время считаются Гэбриэл Алмонд, 

Сидней Верба, Пьер Бурдье, Роберт Даль, Арент Лейпхарт, Ральф 

Дарендорф,  Льюис Козер , Морис Дюверже,  Джованни Сарто- ри , Дэвид 

Истон, Сэймур Липсет , Пол Лазарсфельд, Стэн Роккан . 

Подготовить доклад  на одну из предложенных тем: 

1. Теория и сравнительные исследования политической культуры в работах 

Гэбриэл Алмонда и Сиднея Верба. 

2. Теория и эмпирические исследования политического поля в работах 

Пьера Бурдье. 

3. Теория и эмпирические исследования демократии в работах Роберта Даля 

и Арента Лейпхарта. 

4. Теория и эмпирические исследования политических аспектов 

социального конфликта в работах Ральфа Дарендорфа и Льюиса Козера. 

5. Теория и сравнительный анализ политических партий в работах Мориса 

Дюверже и Джованни Сартори. 

6. Теория и сравнительный анализ политических систем в работах Дэвида 

Истона и Сэймура Липсета. 

7. Теория и эмпирические исследования электорального поведения в 

работаха Пола Лазарсфельда и Стэна Роккана. 

 

Задание 3. Наиболее авторитетными специалистами в  отечественной 

политической социологии в настоящее время считаются  А. В. Дмитриев, 

А. Г. Здравомыслов, В. О. Рукавишников, М. М. Назаров, Б. А. Грушин, Д. 

П. Гавра , Г. В. Голосов, В. Я. Гельман, А. В. Клюев, В. В. Смирнов, В. Д. 
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Ви ноградов, Т. В. Шмачкова, К. Г. Холодковский , О. И. Шкаратан, Е. Б. 

Шестопал, В. П. Горяинов , Н. И. Лапин, И. М. Клямкин и др. 

 

Подготовить реферат  на одну из предложенных тем: 

1. Теория и эмпирические исследования политических конфликтов в 

работах А. В. Дмитриева и А. Г. Здравомыслова. 

2. Теория и сравнительный анализ политической культуры в работах В. О. 

Рукавишникова и М. М. Назарова. 

3. Теория и эмпирические исследования общественного мнения в работах Б. 

А. Грушина и Д. П. Гавра. 

4. Теория и эмпирические исследования электорального поведения в 

работах Г. В. Голосова и В. Я. Гельман. 

5. Теория и эмпирический анализ политического участия в работах А. В. 

Клюева и В. В. Смирнова. 

6. Теория и эмпирические исследования политических партий в работах в 

работах В. Д. Виноградова, Т. В. Шмачкова, К. Г. Холодковского. 

7. Теория и эмпирические исследования российской политической элиты в 

работах О. И. Шкаратан. 

8. Теория и эмпирические исследования политического лидерства в работах 

Е. Б. Шестопал и В. П. Горяинова.  

9. Теория и эмпирические исследования политических ценностей в работах 

Н. И. Лапина и И. М. Клямкина. 

Основная литература: 

1. Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992. 

2. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

3. Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. 

4. Политическая социология: Учебник для вузов // Под редакцией 

Ж.Т.Тощенко. М., 2002. С. 495. 

5. Политическая социология. Учебник для вузов. Ростов - на - Дону; 1996. 

6. Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. М., 

1994. 

  

Дополнительная литература: 

1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Предисловие Е.Б. 

Шестопал // Полис. 1997, № 6. 

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс – Политика; 

1992. 

3. Бакунин М.А. Философия. Социология. Политология. М., 1989. 

4. Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие. М.: 

Аспект Пресс, 2005, С.52 - 120. 

5. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. Учебник для вузов. М., 1998. 

6. Волков Ю.Г. Социология Учебник Издание 3-е. М., 2010. 

7. Дегтярёв А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное 

поле и направления разработки. Полис, 2004. №4. 
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8. Иванов В.Н., Смолянский В.Г. Политическая социология. М., 1992. 

9. Международные отношения как объект изучения // Под ред. П.А.Цыганкова. 

М., 1993 

10. Общая и прикладная политология // Под ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. 

М., 1997. 

11. Социологическая энциклопедия // Под ред. В.Н.Иванова. М., 2003. 

12. Политическая социология, политология, социология международных 

отношений (Круглый стол) // Социально-политические науки. 1991, №7. 

13. Политическая энциклопедия. В 2-х томах. М., Мысль, 1999. 

14. Попов С.В. Метаморфозы политической деятельности в России (1985 1995 

гг.) //Россия и мир: политические реалии и перспективы. М., 1995, № 1. С. 7-19. 

15. Симонов К.В. Политический анализ. Учебное пособие. М., Логос, 2002. 

16. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования М., 1997. 

17. Шабров О.Ф. Системный подход и моделирование: общие принципы и 

специфика применения в политической сфере // Моделирование в социально-

политической сфере: научный альманах. 2007, № 1. 

18. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. Ч. III. М., 1992. 

19. Энциклопедический социологический словарь // Под ред. Г.В.Осипова. М., 

1995. 
 
Семинар 2: Политика как объект социологического анализа 

Вопросы  

1.Политика как объект исследования. 

2.Сущность политики 

3.Основные компоненты  политики. 

4.Личность как субъект и объект политики. Формы участи личности в политике.  

5.Права, свободы и обязанности личности.  

6.Типы политического поведения. 

Темы докладов: 

1. Политический рынок как особое поле взаимодействия социальных субъектов.  

2. Особенности обмена и коммуникации в политике.  

3. Отличия политического рынка от экономического и информационного.  

4. Обмениваемые ресурсы, способы обмена на политическом рынке и основные 

стратегии поведения участников обмена.  

5. Личность и власть.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Связь политики с другими сферами общественной жизни неразрывна и многообразна. 

Каковы взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни: 

экономикой, правом, идеологией, культурой, религией, моралью.  

 

Основная литература:  

1.Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992. 

2. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 
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3. Политическая социология: Учебник для вузов // Под редакцией Ж.Т.Тощенко. М., 

2002. С. 495. 

4. Политическая социология. Учебник для вузов. Ростов - на - Дону; 1996. 

  

Дополнительная литература: 

1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Предисловие Е.Б. Шестопал 

// Полис. 1997, № 6. 

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс – Политика; 1992. 

3. Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие. М.: 

Аспект Пресс, 2005, С.52 - 120. 

4. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. Учебник для вузов. М., 1998. 

5. Волков Ю.Г. Социология Учебник Издание 3-е. М., 2010. 

6. Дегтярёв А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и 

направления разработки. Полис, 2004. №4. 

7. Международные отношения как объект изучения // Под ред. П.А.Цыганкова. М., 

1993 

8. Социологическая энциклопедия // Под ред. В.Н.Иванова. М., 2003. 

9. Политическая энциклопедия. В 2-х томах. М., Мысль, 1999. 

10. Симонов К.В. Политический анализ. Учебное пособие. М., Логос, 2002. 

11. Шабров О.Ф. Системный подход и моделирование: общие принципы и специфика 

применения в политической сфере // Моделирование в социально-политической сфере: 

научный альманах. 2007, № 1. 

12. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. Ч. III. М., 1992. 

13. Энциклопедический социологический словарь // Под ред. Г.В.Осипова. М., 1995. 

 

Семинар 3: Политическая система общества и механизм её функционирования 

 

Вопросы  

1.Определение политической системы и ее подсистем. 

2.Структура и типология политической системы. 

3.. Природа и функции  государства.  

4. Признаки государства.  

5.Типология государства 

 

Темы докладов:  

1.Основные государственные институты политической системы современного 

общества. 

2. Проблемы социологического исследования государственных институтов: их 

отношений между собой, с населением, негосударственными участниками 

политического процесса. 

3. Государственные интересы: попытка определения. 

4. Государственные интересы современной России. 

5. Политическая система России и основные этапы ее развития. 

6. Политическое поле российской политики: прошлое - настоящее - будущее.  
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7. Особенности становления политической системы в современной России.  

 

Задания для самостоятельной работы: Познакомиться  с работой Гэбриэла Алмонда 

и Бингхема Пауэлла «Сравнительная политика: Эволюционный подход» (1966). 

 

Ответить на вопросы: 

1. Что легло в основу концепции политического развития, эволюции политических 

систем. 

2. Какие показатели  лежат в основе матрицы предложенной ими.  

3. Модели политических систем. 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов:  

 

Основная литература:  

1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1994. 

2. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание – и 

направления для дальнейших исследований // Политические исследования. 1995, №3. 

3. Тезаурус социологии // Под ред. Ж.Т. Тощенко. Статья «Политическая власть». М., 

2009. 

4. Магомедов К.О. Диалектика взаимодействия правового государства и гражданского 

общества. М., 1997. 

 Дополнительная литература: 

1. Бюрократия и общество. М., 1991. 

2. Гаман-Голутвина О.В. Меняющаяся роль государства в контексте реформ 

государственного управления: отечественный и зарубежный опыт   // Полис. 2007, № 4. 

С. 24 - 46. 

3. Даль Р. О демократии. М, 2000. 

4. Делягин М.Г. Ценностный кризис: почему формальная демократия не работает // 

Полис. 2008, № 1. С. 109 - 123. 

5. Круглый стол Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического 

опыта // Полис. 2008, № 5. С. 55 - 74. 

6. Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // Полис.1996, №5. 

7. Общенациональная идея и проблемы становления российской государственности 

//Россия и мир; политические реалии и перспективы. 1995, № 10. 

8. Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытки динамической модели // Полис. 1996, 

№ 5. 

9. Пантин В. И. Судьбы демократии в России. М.: ИФ РАН, 2004. 

10. Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе современной России // 

ПОЛИС. 2009, № 2. С. 7 - 22. 

 

 

Семинар 4:  Политическая власть 
 

Вопросы  
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1.Понятие власти. 

2. Соотношение государственной и политической власти.  

3. Субъекты и объекты власти.  

4. Проблема разделения властей.  

5.Способы реализации власти. 

Темы докладов: 

1. Интересы социальных групп и власть. 

2. Признаки государственной власти: целенаправленность, территориальность, 

легальность, суверенность, публичность, всеобщность.  

3.  Структура государственной власти: парламенты, правительство, судебная система.  

4. Местное самоуправление. 

5. Аппарат государственной власти. 

6. Роль общественного мнения в принятии политических решений.  

7. Формирование общественного мнения.  

8. Функции общественного мнения.  

9. Манипулирование общественным мнением. 

 

Задания для самостоятельной работы: Познакомится  с концепциями власти Макса 

Вебера, Эмиля Дюркгейма, М. Фуко, Пьера Бурдье, Зигмунда Баумана. 

 

Основная литература:  

1. Вебер. М. Политика как призвание и профессия. Вебер. М. Избр., произв., под ред., 

Ю. Н. Давыдова М., 1990  

2.  Амелин В. Н.. Власть как общественное явление. Социально-Политические науки. 

1991. №4 

 

Дополнительная литература: 

1. Авакян. С. А. Практика Российской государственности. Вестник МГУ, Сер. 18 1997 

№1    

2. Алюшин А. Л., Порус В. Н. Власть и политический реализм. Власть. Очерки 

современной философии Запада. М., Наука 1989.  32.    

4. Амелин В. Н. Власть Как Общественное Явление. Социально-Политические Науки. 

1991 №2    

5. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.4, М. , 1984.   

6.   Байтин. М. И. Государство и Политическая Власть. Саратов, 1972. 

7. Барнс. Б. Природа власти. Политология вчера и сегодня. М., 1990   

8. Белов. Г. А. Институциональная система политической власти. Кентавр №4 1996   

9. Белов Г. А. Политология. М., Наука 1994  

10. Белов. Г. А. Пути эволюции нормативной политической системы российского 

общества. Вестник МГУ Сер12 №1 1997  

11. Бергер. П., Лукман. Т. Социальное Конструирование Реальности. М., 1995. 

12. Вебер. М. Избранные произведения. М., Прогресс. 1990  

13. Власть при переходе от тоталитаризма к демократии. Свободная мысль 1993 №8  

14. Гаджиев. К. С. Заметки о перспективах Российской Государственности. 
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(Национально территориальный аспект.) Вопросы философии. 1994 №9  

15. Гоббс. Г. Сочинения. М., 1991. Т. 2. 

16. Гончаров Д. В., Гоптарева И. Б. Введение в политическую науку. Юрист М., 1996 

17. Дегтярёв А. А. Политическая Власть Как Регулятивный Механизм Социального 

Общения. Полис: Политические Исследования 96г. №3  

18. Дмитриев. Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в 

условиях формирования гражданского общества. Государство и право 1994 №7 

19. Здравомыслов. А. Г Социология конфликта. М., Аспект пресс 1996.  

20. Дубов И. От Монтескье до наших дней. Диалог №2 1993.  

21. Иванов. В. Н. Российский федерализм: что дальше? Социально-политический 

журнал №6 1997 

22. Ильин В. В.. Власть. Вестник МГУ, Сер12., Социально-Политические 

Исследования.,1992.№3 

23. Исаев. И. А. История государства и права Росси. М., 1994 

24. Конституция Российской Федерации. М., 1993.  

25. Краснов. Б. И. Власть как общественное явление. Социально-политический журнал. 

1994. №7-8  

26. Краснов. Б. И. Теория власти и властных отношений. Социально-Политический 

журнал. 1994. №3-6 

27. Маколи. М. Становление новой Российской государственности: опыт прогноза. 

Полис №3 1993.  

28. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 23.  

29. Мельников. Ю. Легитимность власти. Власть 1996 №4 (С 37) 

30. Миронов. В. А. Российское государственное строительство в постсоюзный период 

(1991-1994 гг.) Кентавр №4 1994.  

31. Ницше. Ф. Полн. собр. соч. Т. 9.М., 1990.  

32. Осипов. Г. В. и д.р. Перестройка и радикальные реформы: десять лет спустя. 

Социально-политический журнал 1996 №1  

33. Панарин. А. С. Политические системы современности. Политология. М., 1997 

34. Подорога. В. А. Власть И Познание. Власть. Очерки Современной Философии 

Запада. М.Наука.1989.  

35. Политология. Учебное пособие для Высших Учебных Заведений. Под ред., Г. В. 

Полуниной. М., «Акалис» 1996.  

36. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 1995. 

37. Пушкарева Г. В. Власть как социальный институт. Социально-политический 

журнал. 1995 №2  

38. Радугин. А. А. Политология. М., Центр 1996  

39. Силин. А. Философия и психология власти. Свободная Мысль 1995 №12 

40. Соловьёв. В. С. Соч. В 2 Т., Т. 1. М., 1990. 

41. Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность. Сорокин П. Человек, 

цивилизация, общество. Пол ред. А.Ю. Согомонова. М., 1992. 

42. Токвиль. А. Демократия В Америке. М., 1992.  

43. Философия власти. Под ред., В. В. Ильина. Изд., МГУ 1993  

44. Холмс. С. Чему нас учит Россия. Слабое государство угроза - свободе. Открытая 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 

 

14 

политика. 1997 №11 

 46. Шабо Ж.-Л.. Государственная Власть: Конституционные пределы и порядок 

осуществления. Полис.1993 №3. 

 Семинар 5: Политические партии, общественные организации и движения 

 

Вариант 1 

Деловая игра  

Современная динамика партийной системы России    

 

Для подготовки в деловой игре участники делятся на три подгруппы, каждая из 

которых готовится по одному из представленных блоков вопросов: 

 

1. Партии и движения левых в современной России. Социальная база, 

общественные интересы и парадигма идеологии левых в России. Классификация 

партий и движений левого спектра. Коммунистическое движение в постсоветской 

России: течения, формы, этапы развития. Коммунистическая партия Российской 

Федерации: идеология, организация, стратегия и тактика. Левоэкстремистские 

организации: социальная база, идеология, активность. Социал-демократия в 

современной России. Причины слабости левоцентристских сил. Коалиционная 

политика левых в России. 

2. Центристские партии в современной России. Феномен политического 

централизма в России: идеология, организационная специфика, тактика. Причины 

нестабильности центристских сил. Феномен «партий власти», основные этапы их 

развития. «Гражданский союз», Партия российского единства и согласия, «Наш дом – 

Россия» как центристские формирования. Политическое движение «Единство»: 

сущность и особенности. Деятельность  центристских фракций и депутатских групп в 

III Государственной Думе. Политические движения «Отечество» и «Вся Россия»: 

сущность и особенности. Образование партии «Единая Россия» и опыт ее деятельности 

3. Либеральные партии в современной России. Либерализм в современной 

России: идеология. Организационные основы, стратегия и тактика. Феномен 

плюрализма либеральных сил. Основные этапы и стадиальные формы либерального 

движения. Демократический Союз. Межрегиональная депутатская группа. Движение 

«Демократическая Россия». Демократическая партия России. Партия экономической 

свободы. «Демократический выбор России». Политическое объединение «Яблоко», его 

роль и место в спектре либеральных сил. Союз правых сил, его роль и место в спектре 

либеральных партий. «Либеральная Россия» и феномен радикал-либерализма.  

Перспективы коалиционной политики правоцентристов. 

 

Вариант 2 

 

Круглый стол 

Роль общественных  организаций и движений в современной России 

 

Темы для обсуждения:  
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1. Зарождение общественных  организаций и движений в СССР и  в период 

«Перестройки».  

2. Сущность, особенности и своеобразие общественных  организаций и движений в 

современной России. 

3. Позиционирование общественных  организаций и движений России: методика 

анализа.  

4. Законодательство РФ об общественных  организациях и движениях. 

5. Участие общественных организаций и движений политической жизни современной 

России 

6. Общественные  организации и движения: сущность, элементы, функции.  

 

Вариант 3 

 

Цель: Рассматреть основные методики социологического анализа политических 

партий и общественных движений, выявить функции политических партий и историю 

их возникновения и развития.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политические партии и общественные организации в политической системе.  

2. Определение политической партии.  

3. Функции политических партий, история возникновения и развития партий. 

Разновидности партийных систем.  

4. Общественные организации и их роль в политической системе. Международные 

общественные организации. 

 

Темы докладов: 

1. Правовое регулирование партийной деятельности.  

2. Правовое понятие партии, ее статус и роль, порядок образования и ликвидации, 

принципы организационной структуры.  

3. Регламентация участия в формировании государственных органов власти, местного 

самоуправления. Регламентация деятельности парламентских фракций и форм 

непосредственной демократии. Регламентация финансовой и информационной 

деятельности партий.  

4. Порядок создания, регистрации, видоизменений и роспуска партий.  

5. Сравнительный анализ систем правового регулирования партийной деятельности в 

различных странах.  

6. Деятельность политических партий в Государственной думе и других органах 

представительной власти.  

7. Законодательное регулирование деятельности политических партий и 

общественных движений в России.  

8. Участие политических партий в избирательных кампаниях.  

9. Основные этапы становления многопартийности в России.  

10.Политическая партия как канал артикуляции интересов соци¬альных групп.  

11. Показатели и эмпирические индикаторы функционирования политической партии 
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12. Основные типы негосударственных участников политической системы 

современного общества. 

13. Отличия партий и общественные движений. 

14. Причины и пути перехода общественных движений к партиям. 

15. Основные методики социологического анализа партий и общественных движений. 

16. Группы давления: содержание и типы. Группы давления и лоббизм. Методы 

лоббистской деятельности. Становление и развитие лоббистской деятельности в 

России. 

Образовательные технологии: доклады, презентации 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

Проанализировать работы  посвященные политическим партиям, общественным 

организациям и движениям в  журнале «Социологические исследования» и за 

последние пять лет, и ответить на вопросы:  

1. Охарактеризуйте основные типы негосударственных участников политической 

системы современного общества. 

2. Определите, чем отличаются партии от общественных движений. 

3. Как осуществляется переход от общественных движений к политическим партиям? 

4. Назовите основные методики социологического анализа политических  партий и 

общественных движений, в чем их специфика.  

5. Охарактеризуйте группы интересов в качестве участников политических 

процессов. Чем отличаются группы давления от групп интересов в качестве участников 

политических процессов. 

7. Изменение отношения к проблеме лоббирования в политике. Ваше мнение по этой 

проблеме? 

8.  Назовите основные проблемы индивидуального участия в политике, которые 

исследуются в политической социологии. 

10. Что такое политическая апатия и абсентеизм, подходы к их исследованию в 

политической социологии? 

11. В чем специфика применения социологических методов исследования 

индивидуального участия в политических процессах? 

12. Особенности участия в митингах, демонстрациях, кампаниях гражданского 

неповиновения, политических забастовках и насильственных действиях против 

властей. 

 

Основная литература: 

1. Борисов И., Заславский С. Партии на выборах. М, 2007. 

2. Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции – к иерархии // Полис. 

2008, № 5. С. 135 - 153. 

3. Долгова Г. Генезис партий и приватизация в России // Власть. 2005, №9. С. 32 - 43. 

4. Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 

5. Перегудов С.П. Политическая система России после выборов 2007 - 2008 гг.: 

факторы стабилизации и дестабилизации. Часть I. // Полис. 2009, № 2. С. 23 - 39. 
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6. Тезаурус социологии // Под ред. Ж.Т. Тощенко. Статья «Общественные движения». 

М., 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бианки В.А. Серавин А.И. Практика и психология регионального партстроительства. 

СПб., 2006. 

2. Дискуссия. Современные модели политических партий // Свободная мысль. 2003, № 

10. 

3. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1997. 

4. Перегудов С.П. Трипартистские институты на Западе и в России: проблемы 

обновления // Полис, 2007, № 3. С. 78 - 92. 

5. Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия различных типов политических и 

партийных систем // Власть. 2005, № 1. C. 32 - 35. 

6. Политические партии в российских революциях в начале XX века // Под ред. 

Г.Н.Севастьянова. М., 2005. 

7. Спасский Е. Трансформация политических партий и их типологическая 

концептуализация: опыт западной партологии // Полития. 2008, № 2. 

8. Политическая партия «Единая Россия»: http://www.edinoros.ru 

9. Коммунистическая партия Российской Федерации: http://www.kprf.ru 

10.Либерально-демократическая партия: http://www.ldpr.ru 

11.Политическая партия «Справедливая Россия»: http://www.spravedlivo.ru 

 

Семинар 6. Человек и политика 
 

Вопросы  

1.Личность в системе политических отношений. 

2. Политическое участие: факторы и формы вовлеченности. 

3. Политическая социализация личности. 

 

Темы докладов: 

1. Основные факторы, определяющие индивидуальное участие в политическом 

процессе, исследуемые в политической социологии. 

2. Причины политической апатии и абсентеизма, социологические подходы к их 

исследованию. 

3. Основы социологического анализа индивидуального поведения в политике. 

4. Групповое и личностное лидерство. 

5. Демократическое и авторитарное лидерство. 

6. Концепция вождизма  харизматической личности. 

 

Задания для самостоятельной работы: Провести фокус-интервью на тему  «Как Вы 

представляете соё участие в политике» 

 

Основная литература: 

1. Бакитановский В.И., Согомонов Ю.В., Чуриков В.А. Этика политического успеха. 
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М., 1997. 

2. Браун А. Политика лидерства в России // Вестник Московского университета. Сер. 

18, Социология и политика. 1998, №2. С. 59 - 77. 

3. Крозье М. Основные тенденции современных сложных обществ // Социально-

политический журнал. 1992, №6 - 7. 

4. Леванский В.А. Позитивные и негативные образы политических лидеров // 

Моделирование в социально-политической сфере: научный альманах. 2007, №1. 

5.    Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. М., 2004. 

6. Цуладзе А. Формирование имиджа политика в России. М.: Университет, 1999. С. 

138 - 142. 

 

Дополнительная литература: 

1. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. 

М., 1995. 

2. Комаровский В.С., Смирнов В.В. Политика, политология, политическое управление. 

М., 2001. 

3. Петренко К. Какой правитель нужен России сегодня? // Власть. 1998, №1. С. 48 - 52. 

4. Пищулин Н.П. Политическое лидерство и электоральный процесс // Полис: 1998, 

№5. С. 145 - 152. 

5. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общей 

ред. В.С. Комаровского. М., 2001. 

6. Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М., 2001. 

7. Тощенко Ж.Т. Социология. М., 2005 

 

Семинар 7: Политическая культура 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение политической культуры.  

2.  Основные функции политической культуры. 

3. Подходы зарубежных исследователей (Г.Алмонда, С.Вербы и др.) и российских 

социологов к исследованию политической культуры. 

4. "Официальная" политическая культура, субкультура и контркультура. 

Темы докладов: 

1. Пути и механизмы влияния СМИ на политическое сознание россиян. 

2. Познавательные, эмоциональные и оценочные ориентации как составные элементы 

политической культуры. 

3.Гомогенная и гетерогенная политическая культура. 

4. Методики социологического исследования политической культуры. 

5. Формирование и развитие политической культуры в России. Современное состояние 

политической культуры в России. 

 

Задания для самостоятельной работы: Прочитать классическую работу  известных 

американских политологов Габриэла А. Алмонда и Сиднея Вербы  «Гражданская 

культура и стабильность демократии» 
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Основная литература: 

1. Горохов В.И., Комаровский В.С. Связь с общественностью в органах 

государственной службы. М., 1996. 

2. Дмитриев А.В., Латынов В.В., Яковлев И.Г. Политика, политология, интернет. М., 

2002. 

3. Лысенко Г.В. Взаимодействие власти и СМИ: стратегия и технологии ее реализации 

(региональный аспект) // Социс. 2008, № 4. С. 73 - 77. 

4. Чичановский А.А. Национальная система массовой коммуникации: 

этнополитические аспекты // Социс. 1996, №6. 

5. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. //Портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534. 

6. Василенко И.А. Политические процессы на рубеже культур. М., 1998. 

7. Гудименко Д.В. Политическая культура России // Политические исследования. 1994, 

№2. 

8. Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. 1996, №5. С. 3 - 23. 

9. Модернизация в России и конфликт ценностей. М., 1994. 

10.Политическая культура России. Вып. 4. М., 1990. 

11.Политическая культура: теории и национальные модели. М., 1994. 

  

Дополнительная литература: 

1. Большаков С., Казьмин В., Гришина М. Средства массовой информации и выборы. 

М., 2003. 

2. Интернет и российское общество. М.: Московский Центр Карнеги., 2002. 

3. Исследование политических ориентаций / Д.П. Гавра, Н.В. Соколов // Социс. 1999, 

№ 1. С.66 - 77. 

4. Мельвиль А.Ю., Тимофеев И.Н. Россия 2020: альтернативные сценарии и 

общественные предпочтения// Полис. 2008, № 4. С.66 - 86. 

5. Мировое политическое развитие: век XX. М., 1995. 

6. Руковишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные 

изменения. Международные сравнения. М., 1998. 

7. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (с учетом изменений, внесенных 25.12.2008 и 09.02.2009). 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Семинар 8: Социологические подходы  к исследованию выборов 
 

Вопросы  

1. Электоральная социология как развивающееся направление эмпирических 

исследований. 

2. Роль института выборов в политической жизни России. 

3. Перспективные задачи развития электоральной социологии в России на ближайшие 
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годы. 

 

Темы докладов:  

1. Манипулирование общественным сознанием в ходе предвыборных кампаний. 

2. Проблемы, выступающие в качестве предмета исследования избирательных 

кампаний. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

Подготовить прогноз политической  ситуации в России: 

1. Накануне выборов в Государственную Думу в 2011 году.  

2. Накануне выборов Президента Российской Федерации в 2012 году. 

 

Основная литература: 

1. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональная избирательная система и 

опасности президенциализма: российский случай // Полис, 2007, №3. 

2. Борисов И. Гамма демократии. Современная избирательная система РФ. М., 2007. 

3. Михалёва Н.А.Парламентские и президентские выборы в России. М, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахременко А.С. Пространственное моделирование электорального выбора: 

развитие, современные проблемы и перспективы // Полис. 2007, № 2. 

2. Евстифеев Р.В. Моделирование электорального пространства российских регионов 

на основе показателей корреляционной близости политических альтернатив // 

Моделирование в социально-политической сфере: научный альманах. 2007, № 1. 

3. Панов П.В. Выборы в России: институциональная перспектива // Полис. 2008, №5. С. 

99 - 113. 

4. Пушкарева Г.В. Изучение электорального поведения: контуры когнитивной модели 

// Полис. 2003, №3. 

 5. Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 

09.02.2009). 

6. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (ред. от 09.02.2009). 

 

Семинар 9: Технология и методы социологического исследования политической 

жизни 

Вопросы  

1.Социология политики и современная политическая практика. 

2. Политические традиции и развитие общественной жизни.  

3. Теоретический и методический уровень исследований - необходимая основа в 

понимании и прогнозировании политических ситуаций. 

 

Темы докладов:   

1. Политическая теория и политическая практика: формы сотрудничества ученых, 
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исследовательских центров, органов власти и общественности. 

 2. Политика как призвание и как профессия. 

3. Подготовка квалифицированных специалистов в области изучения  политики.  

4.Проблема создания кадрового резерва политических лидеров всех уровней. 

 

Задания для самостоятельной работы: проведение биографического интервью с 

целью реконструкции  восприятия политической ситуации глазами очевидца. 

Результаты исследования представляются в форме микро-эссе и устного сообщения на 

семинаре.  

 

Основная литература: 

1. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональная избирательная система и 

опасности президенциализма: российский случай // Полис, 2007, №3. 

2. Борисов И. Гамма демократии. Современная избирательная система РФ. М., 2007. 

3. Михалёва Н.А.Парламентские и президентские выборы в России. М, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахременко А.С. Пространственное моделирование электорального выбора: 

развитие, современные проблемы и перспективы // Полис. 2007, № 2. 

2. Евстифеев Р.В. Моделирование электорального пространства российских регионов 

на основе показателей корреляционной близости политических альтернатив // 

Моделирование в социально-политической сфере: научный альманах. 2007, № 1. 

3. Панов П.В. Выборы в России: институциональная перспектива // Полис. 2008, №5. С. 

99 - 113. 

4. Пушкарева Г.В. Изучение электорального поведения: контуры когнитивной модели 

// Полис. 2003, №3. 

 

Тесты для контроля знаний студентов 

 

1. Что является предметом политической социологии: 

a. люди; 

б. политические институты; 

в. отношение людей к политическим институтам. 

  

2. Какое место занимает политическая социология в системе научного знания: 

a. часть социологии; 

б. часть политологии; 

в. самостоятельная наука, не входящая в состав ни одной другой науки. 

  

3. Расставьте в нужном порядке общественные науки по тесноте связей с ними 

политической социологии: 

а) политология; 

б) общая социология; 

в) история; 
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г) психология. 

 

Ответ: __ __ __ __ 

  

4. Что сближает политическую социологию с такими науками, как политология, 

история, право:  

a. изучаемая сфера общественных отношений; 

б. методы исследования; 

в. методики исследования. 

  

5. В чем специфика методического аппарата, применяемого в политической 

социологии. 

а) нет специфики; 

б) некоторые методики не могут применяться в силу закрытости сферы политики; 

в) социологические методики неприменимы для исследования политики. 

  

6. Политическая социология в теоретическом плане это: 

а) общая социологическая теория; 

б) нетеоретическая дисциплина; 

в) теория среднего уровня. 

  

7. Есть ли в политической социологии эмпирическая база: 

а) эмпирическая база отсутствует; 

б) эмпирическая база есть. 

  

8. Расставьте в нужном порядке последовательность ваших действий при 

проведении исследования по политической социологии: 

а) формулировка гипотез исследования; 

б) сбор и анализ информации о предметной области, полученной в ходе исследования; 

в) описание методики исследования; 

г) формулировка предмета, объекта и цели исследования. 

  

Ответ: __ __ __ __ 

  

9. Что из перечисленных проблем является одним из направлений политической 

социологии: 

а) демография; 

б) выборы; 

 в) корпоративная культура. 

  

10.Изучаются ли международные отношения одним из направлений 

политической социологии: 

а) нет; 

б) международные отношения являются одним из направлений политической 
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социологии. 

  

11.Как называется направление политической социологии, занимающееся 

исследованием международных отношений: 

а) мировая политика;                                                                                                   

б) теория международных отношений; 

в) социология международных отношений. 

  

12. Какая главная трудность социологического анализа политической сферы: 

а) слишком много политических организаций; 

б) закрытость политической сферы; 

в) отсутствие методик анализа. 

  

16. Выберите определение политической систе 

а) государство; 

б) совокупность государственных институтов и неправительственных организаций, 

участвующих в политических отношениях; 

в) общественно-политические организации. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Объект, предмет и основные категории социологии политики. 

2. Структура социологии политики, и ее взаимосвязь с другими 

политологическими и социологическими дисциплинами. 

3. Основные парадигмы социологического исследования политики. 

4. Особенности методики и техники социологического анализа политики. 

5. Прикладные социологические исследования политики и их значение для 

принятия политических решений. 

6. Понятие политического рынка и его методологический смысл. 

7. Отношения представительства в системе властных отношений. 

8. Власть как доступ социальных субъектов к принятию полити¬ческих 

решений. 

9. Социальная практика и реализация политической власти. 

10.Основные политические стратегии. 

11.Общественное мнение как фактор политической жизни. 

12.Механизмы формирования общественного мнения в политике. 

13.Особенности политической коммуникации в России. 

14.Методики оценки эффективности политической пропаганды. 

15.Public relations и политическая реклама в политических кампаниях. 

16.Лидеры общественного мнения в политике. 

17.Формы и виды политического поведения и участия. 

18.Механизмы аномального политического поведения и методы социального 

контроля. 

19.Политическое рекрутирование и идентификация. 

20.Основные социологические показатели политической активности и 
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политического поведения. 

21.Социальная напряженность как фактор политического поведения. 

22.Основные методики изучения политического поведения. 

23.Основные агенты и этапы политической социализации. 

24.Особенности политической социализации и ресоциализации различных 

социальных общностей. 

25.Социологические методики исследования процессов социа¬лизации. 

26.Особенности ресоциализации в современной России. 

27.Формирование политической культуры гражданина. 

28.Понятие политического процесса. Базовый политический процесс. 

29.Функциональные политические процессы: конверсия власти, делегирование 

полномочий, централизация/децентрализация властных отношений. 

30.Социальные изменения и политические реформы. Критерии эффективности 

реформ. 

31.Демократизация как инновационный процесс. 

32.Политический конфликт: его структура и социальные функции. 

33.Типовые стратегии поведения в условиях конфликтной ситуации. 

34.Социологические методики анализа политического конфликта. 

35.Технологии разрешения политических конфликтов. 

36.Политическая борьба и институционализация политических конфликтов в 

современной России. 

37.Социологические показатели и индикаторы кризисной ситуации в политике. 

38.Структура политического кризиса и его динамика. 

39.Методики анализа и моделирования кризисных ситуаций. 

40.Типовые стратегии выхода из политического кризиса. 

41.Прогнозирование политического кризиса. 

42.Особенности проведения избирательных кампаний в совре¬менной России. 

43.Социологические методики изучения избирательного процесса. 

44.Политические технологии, используемые в избирательной борьбе. 

45.Роль социологических исследований в формировании имиджа публичного 

политика. 

46.Роль средств массовой информации в избирательной кампании. 

47.Социологические исследования становления многопартий¬ности в России. 

48.Социальные основы и социальная роль политических движе¬ний и партий в 

современной России. 

49.Социологические методы анализа политического спектра движений и 

партий. 

50.Социальные движения и социальные изменения в обществе. 

51.Типология политических партий. 

52.Лоббизм в современном политическом процессе России. 

53.Органы и аппарат власти и управления как объект социологии политики. 

54.Бюрократия как социальный слой и как политический субъект. 

55.Методики анализа эффективности функционирования органов власти и 

управления. 
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56.Организационное развитие структур власти и управления. 

57.Социальная роль и социальный состав политической элиты в России. 

58.Социологические методики исследования политической элиты. 

59.Региональные элиты и их роль в политическом процессе России. 

60.Типология политического лидерства. 

61.Методики исследования рейтингов политических лидеров. 

62.Имидж политического лидера: механизмы формирования. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Предмет и основные направления политической социологии, ее место в 

системе социологического знания и взаимосвязь с другими общественными науками. 

Специфика методического аппарата, применяемого в политической социологии. 

2. Определение политической системы. 

3. Основные подсистемы политической системы современного общества. 

4. Основные проблемы социологического исследования государственных 

институтов, их отношений между собой, с населением и негосударственными 

участниками политического процесса. 

5. Основные подходы к социологическому анализу роли государства во 

взаимосвязи с гражданским обществом. 

6. Общая характеристика и основные типы негосударственных участников 

политических процессов. 

7. Социологические исследования партий и общественных движений. 

8. Социологические подходы к изучению групп интересов, групп давления и 

лобби. 

9. Изменение отношения к проблеме лоббирования в политике и придания ему 

правового характера. 

10. Эмпирические исследования индивидуального участия в политическом 

процессе и политического поведения. 

11. Исследование политической апатии и абсентеизма. 

12.Политическая культура как предмет социологического анализа. 

13.Подходы зарубежных исследователей (Г.Алмонда, С.Вербы и др.) и 

российских социологов к исследованию политической культуры. 

14.Познавательные, эмоциональные и оценочные ориентации как составные 

элементы политической культуры. 

15. Гомогенная и гетерогенная политическая культура. 

16. "Официальная" политическая культура, субкультура и контркультура. 

17. Исследование этно-национальных факторов в политических процессах. 

18. Влияние этно-национальных факторов на федеративные отношения и 

перспективы развития федерализма в Российской Федерации. 

19. Социологические подходы к исследованию форм государственного 

устройства и административного деления. 

20.Социологические подходы к исследованию элит в современном обществе. 

21.Теории элит Г.Моска и В.Парето и других западных социологов. 

22.Социологические исследования элит в современном российском обществе 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 

 

26 

на федеральном уровне, а также региональных и местных элит. 

23.Контрэлиты и их социологическое исследование 

24.Социологические подходы к исследованию политического лидерства. 

25.Роль политических лидеров в современном обществе в России и за рубежом. 

26.Социологические подходы к исследованию выборов (избирательных 

кампаний) 

27.Электоральная социология как развивающееся направление эмпирических 

исследований. 

28.Роль института выборов в политической жизни России 

29.Проблема манипулирование общественным сознанием в ходе 

предвыборных кампаний. 

30.Перспективы развития предвыборных кампаний в России в бли 

31.Социологические модели политической власти. 

32.Сущность и социальные функции политического представи¬тельства. 

33.Социальная структура современного российского общества и 

представительство интересов. 

34.Федеральное Собрание Российской Федерации как представи¬тельный 

орган. 

35.Московская городская дума как региональный орган пред-ставительства. 

36.Выборы в органы власти как политический институт и политический 

процесс. 

37.Типология выборов в органы власти. 

38.Политический спектакль: особенности электоральной драма¬тургии. 

39.Способы актуализации мифов массового сознания. 

40.Неформальные политические коммуникации. 

41.Прогнозирование результатов голосования. 

42. Планирование и стратегия избирательной кампании. 

43. Влияние социальной дифференциации на политический процесс. 

44. Особенности политического PR в России. 

45.Конфликт законодательной и исполнительной власти в России. 

46.Роль социологической информации в процессах принятия политических 

решений. 

47.Политические ориентации и политическое поведение. 

48.Моральные ограничения политического поведения. 

49.Протест как тип политического поведения. 

50.Политический скандал: структура, сущность, действующие лица, стратегии 

поведения. 

51.Политическая социализация и ее основные агенты. 

52.Политическая культура гражданина: социальные условия формирования. 

53.Социологические методики анализа политического кризиса. 

54.Принципы проектирования политической кампании. 

55.Новая и старая российская бюрократия: методики эмпири¬ческого анализа. 

56.Социологические методики анализа политической элиты в России. 

57.Социологические исследования политических ценностей и ориентации 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 

 

27 

населения. 

58.Методики исследования теневых неформальных структур в современной 

России. 

59.Символика политической власти: содержание и социальные функции. 

60.Конституционный процесс как: эмпирический подход к анализу. 

61.Формирование и функционирование политических фракций в 

Государственной Думе. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Предмет политической социологии, ее место в системе социологического 

знания. Взаимосвязь политической социологии с другими науками – политологией, 

историей, этнологией, психологией, математикой и др. 

2. Специфика методического аппарата, применяемого в политической 

социологии. 

4. Основные направления политической социологии. 

5. Основные трудности социологического анализа политической сферы 

жизнедеятельности общества. 

6. Основные школы и направления политической  социологии. 

7. Этапы становления и развития  социологии   политики  в России. 

8. Современные социологические теории  политики. 

9. Политика как объект исследования. 

10.Сущность политики 

11.Основные компоненты  политики. 

12. Личность как субъект и объект политики. Формы участи личности в 

политике.  

13. Права, свободы и обязанности личности.  

14.Типы политического поведения. 

15.Определение политической системы и ее подсистем. 

16.Структура и типология политической системы. 

17.Природа и функции  государства.  

18.Признаки государства.  

19.Типология государства 

20.Понятие власти. 

21.Соотношение государственной и политической власти. 

22.Субъекты и объекты власти.  

23.Проблема разделения властей.  

24.Способы реализации власти. 

25.Политические партии и общественные организации в политической системе.  

26.Определение политической партии.  

27.Функции политических партий, история возникновения и развития партий.  

28.Разновидности партийных систем.  

29.Общественные организации и их роль в политической системе.  

30.Международные общественные организации. 

31.Личность в системе политических отношений. 
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32.Политическое участие: факторы и формы вовлеченности. 

33.Политическая социализация личности. 

34.Определение политической культуры.  

35. Основные функции политической культуры. 

36. Подходы зарубежных исследователей к исследованию политической 

культуры. 

37. Подходы российских социологов к исследованию политической культуры 

38."Официальная" политическая культура, субкультура и контркультура 

39.Электоральная социология как развивающееся направление эмпирических 

исследований. 

40.Роль института выборов в политической жизни России. 

41.Манипулирование общественным сознанием в ходе предвыборных 

кампаний. 

42.Проблемы, выступающие в качестве предмета исследования избирательных 

кампаний. 

43.Социология политики и современная политическая практика. 

44. Политические традиции и развитие общественной жизни.  

45.Теоретический и методический уровень исследований - необходимая основа 

в понимании и прогнозировании политических ситуаций. 

46.Политика как призвание и как профессия. 

47.Подготовка квалифицированных специалистов в области изучения 

политики. 

 

 Основная литература: 

1. Политическая социология (учебное пособие). Отв. ред. Г.П.Сопов.-3-е изд., доп. И 

перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 3 экз. 

2. Яковлев А.И. Политическая социология. М., 2010. - 20 экз. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анурин В.Ф., Садулина A.M. Бюрократия: взгляды «извне» и «изнутри» // СОЦИС, 

№2,2010. 

2. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России. Под ред. Н.И. 

Матузова. Саратов: СЮИ МВД России, 2008. 

3. Баранов Н.А. Политические отношения и политические процессы в современной 

России. Курс лекций: в 3 ч. СПб, 2004.- 4 экз. 

4. Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб, 2006. 

5. Борлади М. Социология власти Габриэля Тарда / пер. с фр. А.Б.Гофмана, 

Л.Ю.Спиридоновой // СОЦИС, № 2, 2008. 

6. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

7. Василенко И.А. Геополитика современного мира. М., 2007. 

8. Василенко И.А. Сравнительная политология. М., 2009. - 12 экз. 

9. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология. Спб.,2007. 

10. Власть как выражение интересов социальных общностей в регионе: традиции и 
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инновации: Учеб.-метод, пособие для студ. социологического факультета/ 

И.А.Бегинина, Г.В.Дыльнов и др. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. 

11. Головин Н.А. Теоретико-методологические исследования политической 

социализации. СПб, 2004. - 4 экз. 

12. Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. М., 2009. - 

6 экз. 

13. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. М., 2010. - 22 экз. 

14. Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

М., 2009, 2010. 

15. Теория политики: учеб.пособие/ под ред. Б.А. Исаева. М., СПб, 2008. 

16. Тощенко Ж.Т. Государство как субъект теократии // СОЦИС, № 2, 2007. 

 

В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Политическая партия «Единая Россия»: http://www.edinoros.ru 

2. Коммунистическая партия Российской Федерации: http://www.kprf.ru 

3. Либерально-демократическая партия: http://www.ldpr.ru 

4. Политическая партия «Справедливая Россия»: http://www.spravedlivo.ru 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Государственная Дума ФС РФ - http://www.duma.qov.ru/ 

2. ВЦИОМ: Всероссийский центр изучения общественного мнения: информационные 

материалы - http://wciom.ru/index. 

3. Национальная социологическая энциклопедия - http://voluntary. ru/ 

4. Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам - http://humanities.edu.ru/ 

5. Каталог образовательных интернет - ресурсов - http://catalog.vigmuk.ru/ index.pi 

6. Журнал «Социологические исследования» - http://socis.isras.ru/ 

7. Институт социологии РАН - http://www.isras.ru/ 

 

Источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года. Любое 

издание. 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 09.02.2009). 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2008). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и 

структуре федеральных органов власти» // Российская гражданская служба: 

нормативные документы. М. :Юркнига, 2005. С.117-119.  

5. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (с учетом изменений, внесенных 25.12.2008 и 09.02.2009). 
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6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

7. Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 

09.02.2009). 

8. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (ред. от 09.02.2009). 

9. Федеральный закон «О политических партиях» от 31.12.2005 № 202-ФЗ, от 

12.07.2006 № 106-ФЗ. 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ»  

 

1. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данный курс отличается тем, что дает  представления о 

трансформационных процессах, происходящих в социально-политической 

жизни России, переживающей переинституцианализацию почти всей 

совокупности факторов, определяющих  жизнь современного общества, 

концентрирует внимание на проблемах, концепциях и ситуациях связанных с 

региональными особенностями социальной системы российского общества. 

Учебный курс  призван (вместе с другими дисциплинами) обеспечить анализ  
основных направлений и методов  региональной социальной политики, а также ее взаимосвязь с 

региональной экономической политикой; вспомогательные социологические понятия, такие как социальная 

система, социальный институт, вклад ведущих классических и современных социологов в разработку 

проблем региональной социальной политики. 

Учебный курс «Социальная политика в регионе» является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла магистерской программы. Дисциплина 

базируется на курсах «Социология», «Социология управления», которые 

студенты проходили в рамках подготовки по направлению бакалавриата, и 

взаимосвязан с такими дисциплинами магистратуры, как «Социология 

политики», «Система власти в регионе: особенности формирования и 

функционирования», «Социально-экономическое развитие ПФО», 

«Региональная политика РФ», «Социально-политические процессы в регионе». 

Предлагаемая программа строится в расчете на один (1) семестр, 

рассчитана на  72 часа, из них 34 аудиторных (17часов - лекции, 17 часов 

семинары) занятий и 110  самостоятельная работа. 

 

Формы отчетности: экспресс-опрос,  тест, контрольная работа, 

обсуждение проблемной ситуации на семинаре, зачет 
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Формы самостоятельной работы: чтение и анализ основной и 

дополнительной литературы по темам  дисциплины, самостоятельный анализ 

актуальных проблем,  подготовка и выполнение практических заданий,  

обсуждение результатов, подготовка эссе по темам занятий, ответы на 

промежуточные и итоговые вопросы. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 
Социальная политика в регионе 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Семес

тр 

Недел

я 

семест

ра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестра

м) 

лекц

ии 

Пра

к 

ти 

чес 

кие 

Сем

и 

нар 

ски

е 

СРС 

1. 
Социальная 

политика в 

системе 

общественных 

отношений. 

Модели 

социальной 

политики  

 

2 

 

1,2 

 

2 

  

2 

 

13 

 

Опрос 

2. Структура 

региональной  

социальной 

политики 

2 

 

3,4 2 - 2 13 Устное 

собеседов

ание 

3. Уровни  

региональной 

социальной 

политики 

2 5,6 2 - 2 13 эссе 

4.   Занятость 

населения в 

регионе.  

2 7,8 2 - 2 13 Доклады 

по темам 

рефератов  
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5.  Безработица в 

регионе: 

основные виды, 

социально-

экономические 

последствия, 

пути сокращения 

безработицы.   

2 9,10 2 - 2 13 Обсужден

ие 

проблемно

й 

ситуации 

на 

семинаре 

6. Экономические 

основания  

региональной 

социальной 

политики 

2 11,12 2 - 2 13 эссе 

7. Основные 

направления 

социальной 

политики 

 

2 13,14,1

5 

3 - 3 19 реферат 

8  Социально- 

ответственный 

бизнес 

как субъект  

региональной 

социальной 

политики 

2 16,17 2 - 2 13 эссе 

 Итого 2  17  17 110 зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социальная политика в системе общественных отношений. 

Модели социальной политики 

Социальная политика в историческом контексте. Основные модели социальной 

политики. Социальная политика и тип общественных отношений. Социальная 

политика в условиях переходной экономики. Зарубежный опыт социальной 
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политики. Объективная обусловленность регионализации социальной 

политики. Методические подходы к группировке регионов в интересах 

социальной политики. Особенности социальной политики в регионах 

различных типов 

Тема 2. Структура региональной  социальной политики 

Организация региональной социальной политики: принципы, подходы. 

Схема управления региональной социальной политикой. Субъекты и объекты 

региональной социальной политики. Функции региональной социальной 

политики. 

Тема 3. Уровни  региональной социальной политики 

Основные подходы к административному устройству региональной 

социальной политики. Государственная социальная политика. Региональные 

аспекты социальной политики. Региональная социальная политика: 

муниципальный и локальный уровни. 

Тема 4. Занятость населения в регионе 

Состав  занятого населения в регионе. Эффективность занятости.  Масштаб 

нерегулируемых трудовых перемещений. Политика занятости в современной 

России и регионе. Региональный характер скрытой безработицы.  

Группировка предприятий по степени адаптированности к рынку. Новый 

трудовой кодекс о проблеме занятости. Связь государственного регулирования 

и социального партнерства с решением проблем занятости в регионе.  

Тема 5. Безработица в регионе: основные виды, социально-экономические 

последствия, пути сокращения безработицы. 

Определение термина «Безработица». Причины безработицы.  Общие 

показатели уровня безработицы в регионе. Динамика изменения численности 

безработных в ХХ1 веке. Специфика региональной  безработицы. Социальный 

состав безработных в регионе. Предпосылки для роста безработицы. Этапы 

изменения численности безработных. Основные виды безработицы 

(фрикционная, структурная, циклическая). Социально-экономические 

последствия безработицы. Основные пути сокращения безработицы.  

Тема  6. Экономические основания  региональной социальной политики 
Финансирование социальной сферы в современной России: основные 

проблемы. Государственный бюджет как основной источник финансирования 

социальной сферы: проблемы формирования. Инновационные формы 

финансирования социальных проектов. Фандрайзинг как вид деятельности и 

его стратегии: типы источников финансирования, способы их поиска, изучения, 

выбора. Работа со спонсорами и благотворителями. Особенности работы с 

международными фондами. 

Основные принципы финансирования  региональной социальной политики. 

Финансовые механизмы различных моделей региональной социальной 

политики.  

Тема 7. Основные направления регионанальной социальной политики 
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Типология направлений социальной политики государства.. Региональные 

аспекты основных направлений социальной политики и социальных реформ 

(межрегиональная дифференциация реальных денежных доходов населения, 

несоответствие доходной базы бюджета социальной политики его расходам в 

разрезе регионов, различия значений параметров социального развития 

регионов. Пенсионное обеспечение как центральная компонента социальной 

политики. Социальная политика региона в области социально трудовых 

отношений. Социальная политика региона в области охраны здоровья. 

Государственная социальная политика региона в области демографии. Бедность 

как приоритетное направление социальной политики региона. Социальная 

политика государства в области социального страхования. . 

 

Тема 8. Социально- ответственный бизнес как субъект  региональной 

социальной политики 

Социально-ответственный бизнес как субъект региональной  социальной 

политики. Благотворительность и социальная ответственность. Специфика 

социально-отвественного бизнеса в регионе. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинар 1. Социальная политика в системе общественных отношений. 

Модели социальной политики 

 

Вопросы  

1.Основные модели социальной политики.  

2.Социальная политика и тип общественных отношений.  

3.Объективная обусловленность регионализации социальной политики.  

4.Методические подходы к группировке регионов в интересах социальной 

политики.  

Темы для докладов:  
1. Социальная политика в историческом контексте. 

2. Социальная политика в условиях переходной экономики. 

3.Зарубежный опыт социальной политики. 

4.Особенности социальной политики в регионах различных типов. 

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать модель социальной политики Саратовской  области. 

 

Семинар 2. Структура региональной  социальной политики 

Вопросы  

1.Организация региональной социальной политики: принципы, подходы.  

2.Схема управления региональной социальной политикой.  

3.Субъекты и объекты региональной социальной политики.  

4.Функции региональной социальной политики. 
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Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать принцип и  подходы организации региональной социальной 

политики.  

 

Семинар 3. Уровни  региональной социальной политики 

Вопросы  

1. Региональные аспекты социальной политики.  

2.Муниципальный и локальный уровни региональной социальной политики. 

Темы для докладов:  

1.Основные подходы к административному устройству региональной 

социальной политики. 

2.Государственная социальная политика. 

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать Муниципальный уровень региональной социальной 

политики (на примере Саратовской области). 

 

Семинар 4.  Занятость населения в регионе  

Вопросы  
1.Состав  занятого населения в регионе. 

2. Эффективность занятости.  

3. Масштаб нерегулируемых трудовых перемещений. Политика занятости в 

современной России  и регионе.   

4.Региональный характер скрытой безработицы.  

Темы для докладов:  
1. Российская модель рынка труда. 

 2. Новая  модель занятости. Новый трудовой кодекс о проблеме занятости. 

3.Группировка предприятий по степени адаптированности к рынку.  

4.Связь государственного регулирования и социального партнерства с 

решением проблем занятости в регионе.  

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать структуру региональной рабочей силы (на примере 

Саратовской области). 

 

 

Семинар 5. Безработица в регионе: основные виды, социально-

экономические последствия, пути сокращения безработицы 

Вопросы  
1.Причины безработицы.  

2. Общие показатели уровня безработицы  в регионе.  

3.Социальный состав безработных в регионе.  

4.Основные виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая). 

Социально-экономические последствия безработицы.  

Темы для докладов:  
1. Российская система защиты от безработицы в контексте мирового опыта. 
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2.Законодательство о защите труда и занятости и рынок труда (отечественный и 

международный опыт). 

3. Предпосылки для роста безработицы. 

4. Этапы изменения численности безработных. 

5. Основные пути сокращения безработицы в Саратовской области.  

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать динамику изменения численности безработных в ХХ1 веке. 

Выявить специфика региональной  безработицы.  
 

Семинар 6. Экономические основания  региональной социальной 

политики 

Вопросы для обсуждения: 

1.Финансирование социальной сферы в современной России: основные 

проблемы.  

2.Основные принципы финансирования  региональной социальной политики. 

3. Финансовые механизмы различных моделей региональной социальной 

политики.  

Темы для докладов:  

1. Государственный бюджет как основной источник финансирования 

социальной сферы: проблемы формирования.. 

2. Фандрайзинг как вид деятельности и его стратегии: типы источников 

финансирования, способы их поиска, изучения, выбора.  

3.Работа со спонсорами и благотворителями.  

4.Особенности работы с международными фондами. 

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать инновационные формы финансирования социальных 

проектов в Саратовской области. 

 

 

Семинар 7. Основные направления региональной социальной политики 
. 

Вопросы  

1.Типология направлений социальной политики государства.  

2.Региональные аспекты основных направлений социальной политики и 

социальных реформ: межрегиональная дифференциация реальных денежных 

доходов населения, несоответствие 

доходной базы бюджета социальной политики его расходам в разрезе регионов, 

различия значений параметров социального развития регионов. 

Темы для докладов:  

1.Пенсионное обеспечение как центральная компонента социальной политики.  

2.Социальная политика региона в области социально трудовых отношений.  

3.Социальная политика региона в области охраны здоровья.  

4.Социальная политика региона в области демографии.  
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5.Бедность как приоритетное направление социальной политики региона.  

6.Социальная политика государства в области социального страхования . 

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать социальную политику региона по работе с молодёжью. 

 

Семинар 8. Социально- ответственный бизнес 

как субъект  региональной социальной политики 

Вопросы  
1.Социально-ответственный бизнес как субъект региональной  социальной 

политики. 

2.Благотворительность и социальная ответственность.  

3.Специфика социально-отвественного бизнеса в регионе. 

Темы для докладов:  
1.Итоги реализации национальных проектов в Саратовской области. 

2. Роль национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье» и др. в жизни населения 

региона. 

3. Областные целевые программы, их реализация, проблемы. 

Задание для самостоятельной работы: на основе изучения аналитики 

проанализировать виды  благотворительности Саратовской области до 

революции, после революции, советский период и современное состояние 

проблемы. пространственных образований и  принципы организации 

пространства. 

Тематика рефератов и эссе 

 

1. Региональная социальная политика в сфере образования.  

2. Региональная социальная политика в сфере охраны здоровья.  

3. Региональная социальная политика в сфере социально-трудовых отношений.  

4. Региональная социальная политика в сфере жилья.  

5. Региональная социальная политика в сфере культуры и досуга.  

6. Региональная социальная политика в сфере спорта. 

7. Региональная социальная политика в сфере туризма и санаторно-курортного 

дела. 

8. Региональная социальная политика в отношении молодёжи.  

9. Региональная социальная политика в отношении семьи.  

10. Региональная социальная политика в отношении пожилых людей.  

11. Региональная социальная политика в отношении инвалидов.  

12. Региональная социальная политика в отношении женщин.  

13. Региональная социальная политика в отношении бездомных.  

14. Региональная социальная политика в отношении осужденных.  

15. Региональная миграционная социальная политика 

16. Региональная приоритетные национальные проекты. 

17. Пенсионное страхование.  
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18. Региональная социальная политика в сфере экологии.  

19. Социальное обслуживание населения РФ. 

20. Связь региональной социальной политики и  региональной экономической 

политики.  

21. Организация дошкольного образования в РФ и Саратовской регионе. 

22. Школьное образование, проблемы и инновации. 

23. Высшее и послевузовское образование, новые стандарты, трудоустройство. 

24. Состояние современного здравоохранения в России и в Саратовской 

области.  

25.Состояние культуры в Саратовской области. Проблемы культуры в регионе. 

26.Охрана памятников культуры. Очаги культуры в Саратовской области и 

городе Саратове.  

27.Социальное расслоение общества в современный период.  

28. Проблемы в сфере ЖКХ Саратовской области. Федерального закона № 185. 

29. Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Саратова и 

области.  

30.Волонтерское движение города Саратова и области.  

31. Правонарушения в молодежной среде.  

32. Областные целевые программы, их реализация, проблемы. 

33. Снижение численности населения - основная демографическая проблема. 

34.Задачи по преодолению демографического кризиса в России и регионе. Пути 

решения задач.  

35. Инновационные меры по повышению рождаемости в регионе. 

36. Межнациональные конфликты как средство дестабилизации социальной 

сферы региона.  

37. Роль национальных диаспор в функционировании социальной сферы 

Саратовской области. 

38. Государственные организации, учреждения, работающие в социальной 

сфере.  

39. Оценка эффективности региональной  социальной политики. 

40. Программа региональных  социальных реформ. 

41. «Бесплатность» продукции и услуг социальной сферы: достоинства и 

недостатки. 

 
Тестовые задания 

 

1. Организованная система связей и социальных норм, которая объединяет 

значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие 

основным потребностям общества - это  

А). политическая система; 
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Б). социальный институт; 

В). политический институт; 

 

 2. Социальное государство несет ответственность за: 

 

А). социальное благополучие всех членов общества;  

Б). сохранение минимальных доходов населения;  

В). социальную поддержку малоимущих слоев населения; 

Г). обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса.  

 

3. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 

обеспечивает: 

А). либеральная модель социального государства; 

Б). корпоративная (континентальная) модель социального государства;  

В).общественная (социал-демократическая) модель социального государства.  

 

4. Приоритетной задачей современного этапа становления в России 

социального государства является: 

А). сглаживание социального неравенства в обществе; 

Б). бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

В). оказание материальной помощи другим государствам. 

 

5. Российское государство активно поддерживает систему социального 

страхования 

А). для всех членов общества;  

Б). для малоимущих слоев населения; 

В). для обеспеченных людей. 

 

6. Социальная ответственность бизнеса находит свое выражение в 

А). проведении добросовестной деловой практики; 

Б). социальных инвестициях в персонал; 

В). развитии местного сообщества; 

Г). оказании помощи незащищенным слоям населения; (просьба продолжить 

этот перечень) 

Д). ________________________________________________________ 

Ж). ________________________________________________________ 
 

7. Причины, затрудняющие формирование в России социально 

ответственного бизнеса (указать по степени важности) 

 

А). высокий уровень коррумпированности госчиновников;  

Б). слабое влияние на этот процесс со стороны институтов гражданского 

общества;  

В). отсутствие у представителей бизнеса соответствующей мотивации;  
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Г). неэффективное управление социальной ответственности бизнеса со стороны 

органов власти и управления.  

 

8. Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам равные 

права на 

А). достойную жизнь и свободное развитие; 

Б). социальную поддержку в сложной жизненной ситуации;  

В). минимальный уровень личного благосостояния.  

 

9. Главной целью социальной политики является 

А). максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов 

общества; 

Б). сохранение минимальных доходов населения; 

В). оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 

Г). обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности 

общества. 

10. Основные приоритеты государственной социальной политики в 

современной России:  

А). обеспечение роста денежных доходов населения;  

Б). помощь населению в трудоустройстве;  

В). совершенствование системы общего и профессионального образования;  

Г). реформирование системы обязательного социального страхования; 

Д) принятие неотложных мер по охране окружающей среды;  

Ж). повышение качества медицинской помощи населению;  

З). создание благоприятных условий для развития бизнеса;  

И). государственная поддержка фундаментальной науки;  

К). значительное сокращение бедности;  

Л). улучшение условий труда на предприятиях.  

 

11. В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики 

наиболее эффективно выступают 

А).федеральные органы государственной власти; 

Б).органы местного самоуправления; 

В).  коммерческие организации; 

Г). институты гражданского общества; 

Д) региональные органы государственной власти; 

Ж). государственные бизнес-структуры. 

 

12. В основе социальной политики российского государства лежат 

А). минимальные государственные социальные стандарты; 

Б). государственные социальные стандарты достойной жизни людей;  

В). рациональные государственные социальные стандарты;  

Г). социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур;  

Д) социальные стандарты, осуществляемые за счет средств самого гражданина.  
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13. Социальная ответственность государства находит свое выражение в 

проведении эффективной социальной политики в интересах 

А). всех членов общества; 

Б). малоимущих слоев населения; 

В). представителей малого бизнеса;  

Г).политической элиты общества. 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Основные модели социальной политики. 

2.Социальная политика и тип общественных отношений.  

3.Социальная политика в условиях переходной экономики.  

4.Зарубежный опыт социальной политики.  

5.Объективная обусловленность регионализации социальной политики. 

6.Методические подходы к группировке регионов в интересах социальной 

политики.  

7.Особенности социальной политики в регионах различных типов 

8.Организация региональной социальной политики: принципы, подходы. 

9.Схема управления региональной социальной политикой.  

10.Субъекты и объекты региональной социальной политики.  

11.Функции региональной социальной политики. 

12.Основные подходы к административному устройству региональной 

социальной политики. 

13. Государственная социальная политика.  

14. Региональные аспекты социальной политики. 

15. Региональная социальная политика: муниципальный и локальный уровни. 

16.Состав  занятого населения в регионе.  

17. Региональный характер скрытой безработицы.  

18.Связь государственного регулирования и социального партнерства с 

решением проблем занятости в регионе.  

19. Определение термина «Безработица».  

20. Причины безработицы.  Общие показатели уровня безработицы  в регионе. 

21. Специфика региональной  безработицы. Социальный состав безработных в 

регионе. Предпосылки для роста безработицы.  

22. Основные принципы финансирования  региональной социальной политики. 

23. Финансовые механизмы различных моделей региональной социальной 

политики.  
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24. Региональные аспекты основных направлений социальной политики и 

социальных реформ (межрегиональная дифференциация реальных денежных 

доходов населения, несоответствие доходной базы бюджета социальной 

политики его расходам в разрезе регионов, различия значений параметров 

социального развития регионов.  

25.Пенсионное обеспечение как центральная компонента социальной политики. 

26. Социальная политика региона в области социально трудовых отношений. 

Социальная политика региона в области охраны здоровья.  

27.Государственная социальная политика региона в области демографии. 

 28. Бедность как приоритетное направление социальной политики региона. 29. 

Социальная политика государства в области социального страхования. . 

30. Социально-ответственный бизнес как субъект региональной  социальной 

политики.  

31. Благотворительность и социальная ответственность.  

32. Специфика социально-отвественного бизнеса в регионе. 

 

Глоссарий 

 

Аномия (гр. аnomiе: а – отрицательная частица, nomos – закон – 

отсутствие закона, организации) – состояние общества, характеризующееся 

распадом норм, регулирующих социальные взаимодействия, индивидуальное 

поведение. Понятие введено в научный оборот Э. Дюркгеймом. По Дюркгейму, 

у человека отсутствуют какие-либо «естественные» ограничения потребностей 

и желаний. Ограничения носят социальный характер. т.е. устанавливаются 

обществом посредством социальных норм. Аномия возникает тогда, когда 

общество не в состоянии установить рамки социальных норм, когда в обществе 

имеется слабый консенсус относительно ценностей и целей, что ведет к утрате 

эффективности их воздействия на индивида.  

Безопасность социальная – состояние социальной системы, которое 

обеспечивается совокупностью осуществляемых государством и обществом 

политических, правовых, экономических, идеологических, организационных и 

социально-психологических мер, позволяющих сохранять существующие в 

обществе социальную стабильность и регулярную жизнедеятельность. Власть 

(как властное могущество вообще; англ. pоwег; лат. роtеге – быть в состоянии, 

мочь, иметь возможность) – это социологически «аморфное» (М. Вебер), т.е. 

неуточненное понятие, предполагающее способность каким-либо желаемым 

образом и многими приемами воздействовать на поведение других в самых 

разных обстоятельствах.  
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Внешние функции проявляются во внешнеполитической деятельности 

государства, в его взаимоотношениях с другими странами. К числу внешних 

функций относятся: взаимовыгодное международное сотрудничество, 

обеспечение обороны государства от нападения извне и т.д.  

Внутренние функции – это главные направления деятельности 

государства в пределах данной страны, характеризующие внутреннюю 

политику государства. К ним относятся: охранительные к регулятивные, 

Осуществление охранительных функции предполагает деятельность 

государства по обеспечению и защите всех закрепляемых и регулируемых 

правом общественных отношений. В этих целях государство заботится: а) об 

отстаивании прав и свобод граждан, соблюдении законности и правопорядка; б) 

о равной защите всех форм собственности; в) об охране окружающей среды и 

т.д. Регулятивные функции характеризуют роль государства в организации 

общественного производства, развитии экономики страны, в создании 

необходимых условий для формирования личности. К регулятивным функциям 

можно отнести экономическую, социальную функции, функцию 

налогообложения.  

Группа социальная – совокупность индивидов, ограниченная 

неформальным или формальным членством. Ее члены взаимодействуют на 

основе определенных ролевых ожиданий в отношении друг друга. 

Защита социальная – политика и целенаправленные действия, а также 

средства государства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной 

группе, населению в целом комплексное, разностороннее решение различных 

проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или 

уже привели к полной или частичной потере указанными субъектами 

возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономической 

самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального 

развития.  

Идеология (гр. idea – идея, образ, 1оgоs – учение) – относительно 

систематизированная совокупность взаимосвязанных идей, представлений, 

концепций и доктрин как об устройстве и принципах функционирования 

общества, так и о способах достижения отвечающего интересам носителя этих 

идей состояния общества, которая создает основу для организованной 

политической деятельности независимо от того, является ли целью идеологии 

сохранение, преобразование или разрушение наличной политической 

действительности.  

Институт социальный – относительно устойчивые и долговременные 

формы социальной практики, которые санкционируются и поддерживаются с 

помощью социальных норм и посредством которых организуется общественная 
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жизнь и обеспечивается устойчивость социальных отношений. Э. Дюркгейм 

называл социальные институты «фабриками воспроизводства общественных 

отношений». Социальные институты организуют человеческую деятельность в 

определенную систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения 

людей в различных сферах общественной жизни.  

Конфликт социальный – открытая борьба между индивидами или 

группами в обществе или между государствами. Конфликт носит социальный 

характер, когда в его основе лежит объективное расхождение или противоречие 

целей и интересов различных социальных субъектов. 28  

Мобильность социальная – перемещение индивидов и социальных 

групп общества между различными позициями в системе социальной 

стратификации. Проблематика социальной мобильности и сам термин были 

введены в обществознание П. Сорокиным. Движение вверх в соответствующей 

статусной иерархии представляет собой восходящую мобильность, вниз – 

нисходящую Индивидуальная социальная мобильность связана с социальными 

перемещениями отдельных индивидов, групповая – с изменениями социальной 

структуры общества и самих оснований социальной стратификации 

(революции, реформы).  

Норма социальная – предписания, служащие общими указаниями для 

социального действия и выражающие социальные ожидания «правильного» 

или «надлежащего» поведения. Определенная упорядоченность поведения 

людей в обществе как раз и является результатом следования общим 

ожиданиям или нормам, система которых называется нормативным порядком, 

обеспечивающим сохранение и воспроизводство образца. Нормы предполагают 

наличие легитимности. Они осваиваются в процессе социализации индивидов 

на основе интернализации и обеспечиваются механизмами социального 

контроля.  

Общность социальная – совокупность людей, для которой характерны 

некоторые одинаковые черты жизнедеятельности и сознания. Общности 

различного типа – эти формы совместной жизнедеятельности людей, формы 

человеческого общежития. Они складываются на различной основе и крайне 

многообразны. Это общности, формирующиеся в сфере общественного 

производства (классы, профессиональные группы и т.п.), вырастающие на 

этнической основе (народности, нации), на основе демографических различий 

(половозрастные общности) и др.  

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
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гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.  

Патернализм (лат. pater – отец) – идеология, политика и практик 

благотворительности, осуществляемая; 1) государством по отношению к своим 

гражданам; 2) администрацией фирм, корпорация, учреждения к своим 

работникам и другим организациям; 3) одной страной по отношению к другой 

и т.д. 29  

Пенсионная система – совокупность правовых, экономических и 

организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление 

материального обеспечения в виде пенсии гражданам при достижении ими 

установленного законом возраста, наступлении инвалидности, утрате 

кормильца, а также по другим основаниям, определенным законо-ательством 

Российской Федерации.  

Пенсия – ежемесячная денежная выплата гражданам, при достижении 

установленного законом возраста, наступления инвалидности, утрате 

кормильца, а также по другим основаниям, право на получение которой 

определяется по условиям и нормам, установленным законода-тельством.  

Права человека – основные нормы, без которых люди не могут жить 

достойно. Права человека лежат в основе свободы, справедливости и мира. Их 

соблюдение позволяет людям и сообществу развиваться всесторонне. Права 

можно разделить на три категории: 1. Гражданские и политические права 

(права первого поколения). Это права ориентированные на свободу: право на 

жизнь, право на свободу и безопасность личности, право не подвергаться 

пыткам и рабству, право на участие в политической жизни, право на свободу 

убеждений и их выражение, слова, совести и вероисповедания, право на 

свободу ассоциаций и собраний. 2. Экономические и социальные права (права 

второго поколения). Это права ориентированные на социальную защиту: право 

на труд, на образование, на удовлетворительный уровень жизни, пищу, 

жилище, медицинское обслуживание и т.д. 3. Права, относящиеся к 

окружающей среде и культурно-духовному развитию личности (права третьего 

поколения). Это право на жизнь в незагрязненной и защищенной от разрушения 

окружающей среде, право на культурное, политическое и экономическое 

развитие личности. Проблема социальная – объективно возникающее в 

процессе функционирования и развития общества противоречие, комплекс 

вопросов, требующих решения средствами социального управления. 

Прогресс социальный (лат. progressus – движение вперед) – тип, 

направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, 

от менее к более совершенному общественному устройству. Регресс 

социальный – движение от высшего к низшему, процессы социальной 
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деградации, возврат к изжившим себя формам и структурам общественного 

устройства.  

Социальная инфраструктура: 1) совокупность структурных и 

функциональных элементов хозяйственной системы: отраслей, производств, 

предприятий, учреждений, организаций, объектов, включенных в 

производственные отношения, направленных на создание общих условий 

общественного прогресса («отраслевой подход»); 2) совокупность материально-

вещественных элементов, создающих и обеспечивающих общие условия для 

пространственной и временной организации жизнедеятельности населения в 

контексте его социально-экономических, демографических и культурных 

особенностей («деятельностный подход»). 31  

Социальная политика – это понятие было введено в общественную 

терминологию в конце XIX века. Под социальной политикой стали понимать 

регулирование различными приемами и методами совместной жизни людей. 

Однако при определении социальной политики сразу же возникло множество 

проблем, поскольку главным стал вопрос – что понимается под  

совместнойжизнью людей, и какими приемами и методами еѐ нужно 

регулировать. Возникло множество определений понятия «социальная 

политика». В современной российской обществоведческой мысли существует 

несколько определений социальной политики. Так, Т. Заславская дала 

следующую характеристику этого понятия: «Социальная политика» в узком 

смысле – это система государственных мер по поддержанию тех общественных 

групп и слоев, которые в силу тех или иных причин оказываются в более 

трудном положении, чем другие, страдают от специфических обстоятельств и 

не могут своими силами улучшить собственное положение». В широком 

смысле, Т. Заславская понимала под социальной политикой общественную 

практику, направленную на модификацию общественных структур и 

институтов в сторон усовершенствования социальных отношений. Ф.М. 

Бородкин: «Социальная политика» – способы и направления деятельности 

определенных общественных групп (субъектов социальной политики) с целью 

установления, воспроизводства и изменения системы социальных неравенств в 

обществе для максимальной возможности удовлетворения потребностей и в 

интересах этих групп с помощью разнообразных средств, среди которых 

главным, или по меньшей мере необходимым, является власть». А.С. Ващук: 

«Социальная политика» – направление и способы деятельности социальных 

групп в отстаивании своих интересов и своих потребностей с помощью 

разнообразных средств, самым главным и необходимым из которых является 

власть». В целом, понятие социальной политики можно сгруппировать по 

отраслям наук, в рамках которых они даны: - социологи понимали под 
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социальной политикой – политику государства в области трудовых отношений, 

социальной защиты населения, перераспределения доходов; - юристы – 

политику в области здравоохранения, науки, образования, развития культуры, 

социального обеспечения и страхования, относятся политику в области 

перераспределения доходов, в области трудовых отношений и в сфере 

занятости к чисто экономической деятельности; - экономисты не выделяют 

социальную политику в отдельное направление, говоря в целом об 

экономической деятельности государства. 

Социальная политика государства – действия государства в 

социальной сфере, преследующие определенные цели, соотнесенные с 

конкретно-историческими обстоятельствами, подкрепленные необходимыми 

организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами и 

рассчитанные на определенные поэтапные социальные результаты.  

Социальное развитие – необходимое, направленное закономерное 

развитие социально-трудовой сферы, общественной жизни или отдельных 

составляющих их элементов – социально-трудовых отношений, социальных 

институтов, социальных общностей и т.д. В результате социального развития 

происходят существенные количественные и качественные изменения 

социально-трудовой сферы – ее состава и структуры. Не всякие изменения в 

социальных явлениях представляют собой их развитие, а лишь такие, при 

которых одни социальные явления переходят на более высокие (по 

объективным критериям социального прогресса) ступени своего состояния (это 

есть прогрессивное развитие) либо, например, на ступени более низкого уровня 

(это есть регрессивное раз-витие). Одним из ключевых механизмов 

социального развития является социальная политика, конечной целью которой 

оно одновременно и является.  

Социальная стратификация – распределение общественных групп в 

иерархически упорядоченном ранге (то есть по возрастанию или убыванию 

какого либо признака). Стратификация характеризует способы, с помощью 

которых неравенство передается от одного поколения к следующему, при этом 

образуются определенные социальные слои. Социальная стратификация – это 

система социального неравенства. 

Таким образом, конфликт можно рассматривать как способ выражения и 

разрешения (или урегулирования) социальных противоречий.  

Уровень жизни – уровень потребления материальных и духовных благ в 

сравнении с исторически обусловленными социальными нормативами 

потребления. В документах ООН уровень жизни определяется как уровень 

удовлетворения потребностей населения, обеспеченный массой товаров и 

услуг, используемых в единицу времени.  
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Функции государства – основные направления деятельности 

государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими 

перед ним на том или ином этапе его развития целями, задачами и его 

социальным назначением. Функции государства традиционно подразделяются 

на внутренние и внешние.  
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правилами в определенных, установленных государством, пределах. 

Агломерационный потенциал территории - комплексная  

характеристика территории, включающая в свой состав агломерационную 

экономию, локационные константы, локационные предпочтения. 

Агломерация – территориальное образование, интегрирующее 

промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и 

населенные пункты. 

Административно-территориальное деление субъектов - деление 

субъектов федерации на более мелкие административно-территориальные 

образования (административные районы, города, городские районы, поселки 

городского типа, сельские администрации). 

Административно-территориальные единицы – регионы, являющиеся 

объектом государственного управления, границы и статус которых закреплены 

административным способом. 

Административные методы воздействия - воздействие на систему 

общественных отношений и каждого хозяйствующего субъекта с помощью 

регламентирующих, командных и нормативных актов — законов, приказов, 

инструкций, указаний, постановлений, директивных планов и т.п. 

Анклав - обособленный участок территории страны, окруженный 

территорией других государств (например, Калининградская область). 
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Ареал - геотория, в пределах которой наблюдаются явления, не 

наблюдаемые на других геоториях. 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ – это 

форма регулирования регионального развития, основанная на добровольной 

основе. 

Аэротория - часть воздушной оболочки Земли, соотнесенная с 

определенной территорией или акваторией. 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) - 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта 

Федерации. 

Валовой региональный продукт - разность между суммой выпусков и 

суммой промежуточного потребления. 

Валовой региональный продукт – стоимость конечных товаров и услуг 

в рыночных ценах (ценах покупателя), произведенных резидентами данного 

региона за определенный промежуток времени. 

Векторная оптимизация экономики региона - определение 

достаточного числа точек множества Парето решение задачи с разными 

вариантами вектора а, каждому вектору а будет соответствовать одна точка 

множества Парето. Каждая точка Парето соответствует оптимальному 

решению при определенном векторе а. чем больше испытывается векторов а, 

тем точнее апроксимизируется множество Парето. 

Внебюджетный фонд - обособленная часть финансовых ресурсов 

региона, не входящая в состав регионального бюджета и имеющая 

самостоятельные источники формирования и целевое направление 

использования. 

Внутренняя миграция - перемещение населения внутри страны. 

Внутренняя политика регионов - целевые действия органов власти 

региона, направленные на наиболее эффективное использование всех ресурсов 

региона для повышения благосостояния населения, совершенствования 

структуры материального производства, улучшения состояния окружающей 

среды, развитие социально-экономической инфраструктуры. 

Внутригосударственное разделение труда – это специализация 

территорий в рамках не только производства, но и сферы услуг, культуры, 

науки, информации. 

Гомогенный или однородный регион - регион, не имеющий больших 

внутренних различий по существенным регионообразующим признакам 

(природные условия, плотность населения, доходы на душу населения и т.п.). 

Государственная корпорация регионального развития - организация, 

осуществляющая управление государственной собственностью и реализации 

целей государственного регулирования. 
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Государственная региональная политика - самостоятельное 

направление государственной политики по регулированию регионального 

развития в соответствии с федеральными приоритетами. 

Государственная региональная политика - политика государства, 

направленная на организацию национального пространства в соответствии с 

избранной стратегией развития страны. 

Государственные полномочия субъекта Российской Федерации - 

права и обязанности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по решению вопросов, отнесенных к ведению субъекта Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, а 

также иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Депрессивные районы - территории, обладающие достаточным 

экономическим потенциалом, но охваченные в результате структурного 

кризиса устойчивым снижением производства и реальных доходов населения и 

растущей безработицей 

Дивергенция – процесс расхождения уровней экономического развития 

регионов, когда разрыв между богатыми  и бедными регионами увеличивается. 

Дотации - средства, предоставляемые бюджетам нижестоящего уровня из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 

порядке бюджетного регулирования без целевого назначения на безвозмездной 

и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Концепция регионального развития – это совокупность взглядов на 

пути решения социально-экономических проблем, достижения целей и задач 

развития региона в перспективе. 

Кооперирование – это форма организации территориального разделения 

труда, основанное на кооперировании производственных процессов с другими 

процессами данного предприятия или других предприятий, что способствует 

увеличению производственных мощностей. 

Кризисные регионы - регионы, отличающиеся экстремальным 

характером экономических, социально-политических и экоприродных 

процессов (остановка подавляющей части промышленных предприятий, 

межэтнические конфликты, последствия природных катаклизмов). 

Кризисный регион – это территория, подвергшееся разрушительному 

воздействию природных или техногенных катастроф, регион 

широкомасштабных общественно-политических конфликтов, вызывающих 

разрушение накопленного экономического потенциала и значительные размеры 

вынужденной эмиграции населения, регион, в котором глубина экономического 

кризиса может вызвать необратимые социальные и политические деформации. 

Критерии оптимальности экономики региона – они выражают 

стремление к максимизации благосостояния населения в рамках условий 

устойчивого социо-экономико-экологического развития региональной системы: 
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максимизация внутреннего конечного спроса (конечного потребления) в 

заданном ассортименте; максимизация прироста внутреннего конечного спроса 

(конечного потребления) в заданном ассортименте; максимизация векторной 

функции конечного спроса (конечного потребления).  

Методы регионального анализа – это методы регионального 

экономического анализа; математические модели региональной экономики;  

Микроинструмент региональной политики – он применяется для 

непосредственного воздействия на деятельность субъектов региональной 

экономики. 

Минимальный местный бюджет – это расчетный объем доходов и 

расходов местного бюджета, учитывающий государственные минимальные 

социальные стандарты; 

Модель «центр-периферия» - теория регионального роста, основной 

упор в которой делается  на том, что система производства и расселения на 

определенной территории развивается неравномерно, вследствие чего между 

центральными и периферийными регионами складываются неравноправные  

экономические и политические отношения. 

Модель межотраслевых материальных связей региона – она 

рассматривает общее соотношение межотраслевого материального баланса по 

каждой отрасли региона. 

Модель миграции населения – она отражает особенности 

миграционных мотивов различных групп населения: лиц в активном трудовом 

возрасте, пенсионеров, переселенцев из республик бывшего СССР и регионов с 

нестабильной социально-политической обстановкой. 

Модель региона с выделением недополняющего ввоза – это модель 

региона, которая учитывает ввоз товаров, дополняющих ресурсы основных 

отраслей. 

Модель функционирования экономики региона – она рассматривает 

механизм экономических отношений между различными субъектами 

экономики региона. 

Модель экономического взаимодействия регионов – это модель, 

описывающая процесс выбора и согласования решений в многорегиональной 

системе посредством рыночного механизма. 

Наднациональная региональная политика – это объединение 

национальных экономик, обеспечение их гармоничного развития при 

сокращении разрыва в уровнях развития между отдельными территориями. 

Национальная экономика - взаимосвязанная совокупность сферы 

материального производства и непроизводственной сферы 

Объект государственной региональной политики - регион, в 

отношении которого осуществляется установленная настоящим федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами 

государственная региональная политика. 
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Объект региональной экономической политики – это региональные 

(пространственные) неравенства, различия в уровнях развития, занятости, 

доходов населения, условиях предпринимательства и т.д. 

Однородные или унифицированные регионы – отдельные 

пространственные единицы, являющиеся объектами  экономического анализа, 

имеющие определенные  унифицированные характеристики (одинаковая 

структура производства, одинаковые среднедушевые доходы, доминирующие 

природные ресурсы, сходство социального положения и т.д.). 

Окружающая природная среда - совокупность природных компонентов, 

оказывающих влияние на качество жизни, условия жизнедеятельности и 

состояние здоровья человека 

Организационная структура управления - социально-экономическая 

категория, характеризующая отношения совокупности звеньев аппарата 

управления и существующих между ними организационных связей, 

выражающих взаимодействие и координацию элементов внутри данной 

системы. 

Основные цели региональной политики - это: обеспечение 

экономических, социальных, правовых и организационных основ федерализма 

в Российской Федерации, создание единого экономического пространства; 

обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной 

социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных 

Конституцией Российской Федерации, независимо от экономических 

возможностей регионов; выравнивание условий социально - экономического 

развития регионов; предотвращение загрязнения окружающей среды, а также 

ликвидация последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита 

регионов; приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное 

стратегическое значение; максимальное использование природно - 

климатических особенностей регионов; становление и обеспечение гарантий 

местного самоуправления. 

Отраслевая и региональная структура экономики – соотношение ее 

элементов и совокупность устойчивых связей внутри отраслей, регионов, а 

также между отраслями и регионами, процессами в них, обеспечивающими 

целостность этих структурных подразделений экономики страны, их 

эффективное функционирование. 

Отсталый слаборазвитый регион – это регион, имеющий традиционно-

низкий уровень жизни по сравнению с основной массой регионов страны, 

находящийся в состоянии длительного застоя, с низкой интенсивностью 

хозяйственной деятельности, малодиверсифицированная отраслевая структура 

промышленности, слабый научно-технический потенциал, малоразвитая 

социальная сфера. 

Отстающие в экономическом отношении регионы - регионы, которые 

характеризуются чрезмерно низкими душевыми доходами населения и 

недостаточным производственным и финансовым потенциалом 

Пионерные регионы - регионы нового освоения. 
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Планирующие районы - районы, имеющие единые органы 

хозяйственного управления (субъекты федерации). 

Плановый контракт государство - регион - условие получения 

государственной поддержки при параллельном финансировании со стороны 

других участников контракта. 

Поддержка депрессивных регионов – это обеспечение ускорения 

процесса структурной перестройки экономики России, смягчение его 

неблагоприятных последствий для населения наиболее уязвимых в 

структурном отношении регионов. 

Принцип бюджетного федерализма - принцип разграничения предметов 

ведения и полномочий федеральных органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ. 

Природноресурсный потенциал региона - часть совокупности 

природных ресурсов, которые при данном уровне экономического и 

технического развития общества и изученности территории могут быть 

использованы в хозяйственной и иной деятельности человека в настоящее 

время и в перспективе 

Природные ресурсы региона - отделяемая составная часть природного 

объекта, обладающая полезными для человека свойствами (качествами); это 

естественные образования, созданные природой на территории региона без 

участия хозяйственной деятельности человека. 

Природопользование - взаимоотношение человека с природной средой в 

процессе его хозяйственной и социально-культурной деятельности. 

Проблемное экономическое районирование - выделение для целей 

государственного регулирования территориального развития различных типов 

проблемных регионов. 

Проблемный регион  - это большие и малые территории с особыми 

аномалиями; территория, которая самостоятельно не в состоянии решить свои 

социально-экономические проблемы или реализовать свой высокий потенциал 

и поэтому требует активной поддержки со стороны государства. 

Прогнозирование - метод вероятного планирования, в котором 

предсказание будущего опирается на накопленный опыт и текущие 

предположения относительно будущего 

Регион - это определенная территория, отличающаяся от других 

территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, 

взаимосвязанностью составляющих ее элементов; - это часть территории, 

обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и других условий; - более сложное образование, чем отрасль, 

обычно объединяющая совокупность предприятий и производств, однородных 

в технологическом отношении. - Регион может иметь также следующие 

значения: а) административно-территориальная единица унитарного 

государства или федерации (муниципальное образование или субъект 

Федерации); б) экономико-географический район, включающий совокупность 

таких административно-территориальных единиц; в) территориальная единица 
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национального социально-экономического пространства, характеризующаяся 

наличием определенного явления или их совокупности.  

Регионализация экономической реформы выполнение следующих 

условий: а) учет специфики регионов в осуществлении общероссийской, 

структурной, инвестиционной, финансовой, социальной, внешнеэкономической 

и других политик; б) перенос ряда направлений реформы в основном на 

региональный уровень (особенно в малом предпринимательстве, социальной 

сфере, охране природы и использовании природных ресурсов); в) активизация 

экономической деятельности на местах, создание необходимого для этого 

предпринимательского климата; г) разработка специальных программ 

проведения реформ в регионах с особо отличающимися условиями. 

Региональная автаркия - политика хозяйственного обособления страны, 

создание замкнутой, самообеспечивающейся экономики, которая исходит из 

замкнутого регионального развития без внешних связей. 

Региональная бюджетно-налоговая система - обособленная часть 

бюджетно-налоговой системы государства, включающая региональные 

бюджеты, региональные налоги, сборы, льготы, дотации и субвенции, а также 

региональные финансовые и налоговые отношения с "центром" и реже с 

другими территориальными уровнями. 

Региональная политика - система целей и задач органов 

государственной власти по управлению политическим, экономическим и 

социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. 

Региональная политика - это система целей и задач органов 

государственной власти по управлению политическим, экономическим и 

социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. 

Региональная программа сочетание макроэкономических и 

микроэкономических инструментов регионального развития, 

способствующее ускоренному экономическому развитию региона, 

подтягивающее его к уровню более развитых регионов. 

Региональная рыночная инфраструктура – система учреждений и 

организаций (банки, биржи, ярмарки, торговые предприятия, страховые 

компании, консультационные и информационно-маркетинговые службы, 

рекламные бюро, аудиторские фирмы и др), обслуживающие движение товаров 

и услуг на региональном рынке. 

Региональная собственность — собственность субъекта Федерации 

(средства регионального бюджета, региональные внебюджетные фонды, 

имущество органов государственной власти, региональные земли, природные 

ресурсы, находящиеся в собственности субъекта Федерации, региональные 

предприятия и организации, банки и другие финансово-кредитные 

организации, жилищный фонд субъекта Федерации и нежилые помещения, 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое 

движимое и недвижимое имущество); 

Региональная эконометрическая модель системы регрессионных 

моделей, связывающие экзогенные и эндогенные переменные. 
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Региональная экономическая политика сфера деятельности по 

управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в 

пространственном, региональном аспекте, т. е. связанная с взаимоотношениями 

между государством и регионами, а также регионов между собой; - 

специализированная часть общей региональной политики и ядро системы 

государственного регулирования регионального и территориального 

экономического развития. 

Региональное (областное государственное) унитарное предприятие — 

самостоятельная коммерческая организация, образованная для производства и 

реализации продукции, работ и услуг для удовлетворения общественных 

потребностей; 

Региональное планирование – процесс разработки планов, балансов и 

прогнозов, отражающих движение, аккумуляцию, направление движения и 

использование природных ресурсов в масштабах региона. 

Региональное предприятие — предприятие, находящееся в 

собственности субъекта Федерации и используемое как инструмент 

экономической деятельности органов государственной власти субъекта 

Федерации. Имущество регионального предприятия или вклад органа субъекта 

Федерации в предприятие смешанной формы собственности образуется за счет 

ассигнований из средств соответствующего регионального бюджета или 

вкладов других региональных предприятий, полученных доходов, других 

законных источников и находится в собственности региона; 

Региональное развитие - режим функционирования региональной 

системы, ориентированный на позитивную динамику параметров уровня и 

качества жизни населения, обеспеченную устойчивым и сбалансированным 

воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического 

потенциалов региона. 

Региональное управление — организующее и регулирующее 

воздействие органов государственной власти на жизнедеятельность населения 

региона, в целях ее упорядочения и воспроизводства, опирающееся на их 

властную силу; 

Региональное фритредерство - политика, которая предполагает 

максимальную открытость региона, его переход к эквивалентным внешним 

связям на основе мировых цен как с мировым рынком, так и с остальными 

российскими регионами 

Региональный аспект социально-экономической политики 
региональный аспект в макроэкономической, структурной, промышленной 

политике и т.д. 

Региональный мониторинг - постоянно действующая система учета, 

сбора, анализа и распространения информации, используемой для обоснования 

приоритетов, определения задач, выявления конфликтов, сдерживающих 

факторов реализации государственной региональной политики. 

Региональный прожиточный минимум стоимость жизни в данном 

регионе. 
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Региональный экономический механизм: воспроизводственные 

процессы, движение материальных и финансовых потоков между основными 

агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами, 

государственными учреждениями , значительная часть финансовых потоков 

проходит через региональные и местные бюджеты и внебюджетные фонды. 

Регион-квазигосударство относительно обособленная подсистема 

государства и национальной экономики, аккумулирующая все больше функций 

и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших центру. 

Регион-квазикорпорация крупный субъект собственности 

(региональной и муниципальной) и экономической деятельности, как участник 

конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (пример: защита 

торговой марки местных продуктов, соревнование за более высокий 

региональный инвестиционный рейтинг и т.п.) 

Регион-рынок - рынок, имеющий границы (ареал), обусловленный 

общими условиями экономической деятельности (предпринимательский 

климат) и особенностями региональных рынков различных товаров и услуг, 

труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации , знаний и 

т.д. 

Регион-социум общность людей, живущих на определенной территории, 

на первом плане в котором воспроизводство социальной жизни (населения и 

трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей 

среды и т.д.) и развитие системы расселения. 

Регулирование регионального развития - специально организуемые 

системные действия общегосударственного, регионального и местного 

масштаба но обеспечению устойчивого и сбалансированного 

функционирования региональных систем, направленного на улучшение 

качества и повышение уровня жизни населения. 

Свободная зона - часть территории страны, на которой товары 

рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной 

таможенной территории (принцип "таможенной экстерриториальности") и 

поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и 

налогообложению 

Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации – это: законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации; иные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

Социальная инфраструктура – элементы инфраструктуры, связанные  с 

обслуживанием населения и составляющие материальную базу таких сфер, как 

здравоохранение, просвещение, культура, отдых, спорт, общественная 

безопасность, различные виды общественных услуг, розничная торговля и т.д. 

Территориальное сочетание естественных ресурсов - 

пространственное сочетание естественных ресурсов внутри страны, внутри 
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региона (краев, областей, республик, других субъектов федерации), которые 

при определенном уровне производительных сил могут служить природной 

базой для развития хозяйства районов, узлов и других производственных 

группировок. 

Технопарк, технополис структуры, создаваемые на базе университетов 

или путем реструктуризации промышленных зон, государственная или 

муниципальная поддержка которых оказывается в виде заказов на разработки, 

льготной или бесплатной аренды производственных или офисных помещений, 

предоставления лабораторного оборудования, оказания консультативных услуг, 

проведения экспертизы изобретений, содействия в получении кредита. 

Федеральная программа регионального развития разрабатывается для 

проблемных территорий, нацелены на решение стратегических задач, имеющих 

общегосударственное значение. 

Федеральная региональная политика решает проблемы национальной 

экономики (в том числе межрегиональные), отношения центра с субъектами 

федерации, комплексное регулирование факторов и связей, влияющих на 

социально-экономическое положение регионов. 

Федеральная целевая программа регионального развития - 

взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и 

исполнителям комплекс мероприятий (работ) правового, организационного, 

экономического, финансового, социального характера, направленных на 

решение проблем развития инфраструктурного, социально-экономического, 

природно-ресурсного потенциалов региона и обеспеченный финансовыми и 

иными материальными средствами Российской Федерации. 

Финансы субъектов РФ - совокупность денежных отношений, 

возникающих по поводу формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов для решения социально-экономических задач в субъектах 

РФ. 

Функциональная модель региона познание сущности объекта через 

важнейшие проявления этой сущности: деятельность, функционирование, 

поведение. 

Экологизация региональной экономики - совокупность 

управленческих (организационных), технологических, финансово-

экономических и других мероприятий, разрабатываемых в регионе, 

направленных на снижение давления нагрузки на окружающую природную 

среду (в рамках восстановления ее качества) предприятиями при сохранении 

целей производства – получения прибыли при достаточных темпах развития 

экономики региона, обеспечивающих поступательное развитие социально-

экономического комплекса. 

Экологическая емкость территории - способность территории 

выдержать совокупную нагрузку размещенных на ней хозяйственных объектов, 

сохранив при этом присущие ей социально-экономические и социально-

экологические функции. 
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Экономика природопользования региона  - экономическая наука, 

изучающая, с позиции экономики и экономическими методами процессы, 

происходящие в регионе, и результаты взаимодействия общества и природной 

среды, рассматривающая в единстве вопросы рационального 

природопользования и охраны природной среды 

Экономическая безопасность региона определение уровня 

кризисности по десяти сферам жизнедеятельности: 1.производственный 

потенциал, 2. занятость, 3. уровень жизни, 4. правопорядок, 5. научно-

технический потенциал, 6. экология, 7. демографическая ситуация, 8. бюджет и 

финансы, 9. энергообеспечение, 10. продовольственное обеспечение. 
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