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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ                                                                   

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Одним из факторов формирования политической культуры гражданина является 

знание основ политологии. Без обладания такими знаниями личность становится воз-

можным объектом политического манипулирования. В современных условиях развития 

российского общества изучение основ политической науки является одним из залогов 

его успешного реформирования. Знание политологии позволяет человеку усваивать ос-

новные ценности и нормы демократического общежития, сформировать такие важные 

для демократических реформ качества как толерантность, готовность к компромиссу, 

умение цивилизованно выражать и защищать свои интересы. Современная концепция 

высшего образования предполагает, что выпускник вуза обязан быть политически гра-

мотным гражданином. Статус самодеятельного субъекта, способного принимать ответ-

ственные решения за свою судьбу и судьбу других людей, требует глубоких знаний в 

области политической сферы жизни общества. На приобретение таких знаний и ориен-

тировано преподавание политологии в вузе, в качестве одной из гуманитарных дисцип-

лин. Разработанное методическое пособие соответствует программе вузовского курса 

политологии для подготовки бакалавров, предусмотренного Федеральным Государст-

венным Образовательным Стандартом высшего профессионального образования и рас-

полагает целью помочь студентам в процессе обучения, самостоятельно подготовиться к 

предстоящей экзаменационной аттестации, являющейся завершающим этапом изучения 

курса «Политология».  

Проверка и оценка знаний является одной из наиболее ответственных процедур в 

технологии обучения студентов, а так же преподавательского дела. Хорошо известно, и 

студенты должны  четко осознавать этот важнейший момент учебного процесса, что 

наиболее оптимальным можно считать только такое обучение, которое сопровождается 

самообучением, т.е. овладением приемами самостоятельного приобретения знаний, их 

применения и контроля над ними. Результативность процесса обучения во многом зави-

сит от тщательности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний необходим 

при всякой системе обучения и любой организации учебного процесса. Это эффективное 

средство самопроверки студентами своих знаний, а для преподавателя – эффективное 

средство управления учебным процессом.  

Однако для того, чтобы функция проверки оптимально реализовалась, необходимо 

создать определенные условия, важнейшее из которых – объективность проверки зна-

ний. Объективность проверки знаний предполагает корректную постановку контроль-

ных вопросов, вследствие чего у студентов появляется возможность отличить правиль-

ный ответ от неправильного. Кроме того, желательно, чтобы форма проверки знаний по-

зволяла легко и быстро выявлять результаты. Один из таких путей оперативной оценки 

знаний учащихся и их самопроверки собственного понимания тематики курса не только 



6 

 

политологии, но и всего цикла гуманитарных дисциплин – применение индивидуальных 

тестовых заданий. В практику учебного  процесса входит  проведение различных  форм  

промежуточного и итогового контроля знаний студентов. Это может быть подготовка и 

выступление с докладом на семинарском занятии, выполнение реферата с его после-

дующей защитой, написание по заранее предложенным темам политологического этюда, 

эссе т.п. В последнее время наиболее распространенной формой контроля стало тести-

рование. В первую очередь это касается технических вузов, где студенты традиционно-

му,  устному ответу на экзаменах предпочитают тест-контроль.  

Опыт кафедры общественных наук Ангарской государственной технической ака-

демии подтверждает то, что  студенты нередко обладая достаточным запасом гумани-

тарных знаний, на устном экзамене теряются в силу того, что не могут ясным и доступ-

ным языком изложить их. Тестирование избавляет учащихся от этих  словесных «муче-

ний», упрощая для них экзаменовку. Получив необходимый инструктаж по выполнению 

тестов и обладая достаточным багажом знаний по предмету, студенты могут быстро и 

без единого слова положительно аттестоваться. Экзаменационная работа проверяется 

преподавателем сразу после выполнения в присутствии студента и по ее результатам 

выставляется оценка. Применение данной формы контроля знаний студентов качествен-

но улучшает процесс усвоения учебного материала, активизирует потребность к само-

стоятельной работе. Случается, при повышенной требовательности преподавателя к 

учащимся во время итоговой аттестации, нередко возникают конфликтные  ситуации, 

которые свободно разрешаются именно с введением тестовой отчетности, что очень 

важно для психологически неустойчивых студентов. 

       Необходимо отметить, что применение данного метода позволяет преподавателю 

получить сведения об усвоении учебного материала, не затрачивая время на беседу с 

учащимися или на проверку письменных работ. Возможность за минимальный проме-

жуток времени проверить и оценить знания всей студенческой группы делает ее незаме-

нимой не только в качестве итоговой аттестации, но и в качестве промежуточного кон-

троля знаний студентов. При тестовом контроле обеспечиваются равные для всех обу-

чаемых условия проверки, т.е. повышается объективность проверки знаний. Наконец, 

этот метод вносит разнообразие в учебную работу, повышает интерес к предмету. 

Оптимальные тесты, содержат от 15 до 20 вопросов (в зависимости от промежу-

точной или итоговой  формы аттестации) при 5 выборочных ответах. На экзамене уча-

щийся получает  перфокарту, а также экзаменационный лист с вопросами и примерными 

вариантами ответов к ним. Последовательно анализируя их, студент определяется с от-

ветом и  обозначает соответствующую ячейку  перфокарты (табл. 1).  

Для проверки выполненной работы преподавателем используется шаблон анало-

гичный перфокарте (табл.2) в котором ячейки, соответствующие правильным ответам, 

залиты чѐрным цветом или обозначены необходимой цифрой. Сравнив шаблон с выпол-
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ненным текстом, экзаменатор определяет  правильные ответы, суммировав которые, вы-

ставляет оценку, в соответствии с установленной оценочной шкалой. 

 

      Например: Что такое шовинизм? 

1. Политическая идеология  

2. Международное антивоенное движение 

3. Особый государственно-правовой режим 

4. Приверженность к идее военного превосходства 

5. Нежелание принимать участие в политической жизни общества         

 

Таблица 1                                          Перфокарта    

                

 

                                                                                                               

 

 

                     

    

 

Таблица 2                           Шаблон для проверки перфокарты                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая шкала оценки знаний студентов при 20 предложенных вопросах выгля-

дит следующим образом. Отметка «3» ставится за 0 правильных ответов, «4» - за 0 пра-

вильных ответов и «5» - за 0 и более правильных ответов. Если в результате проверки их 

установлено менее 0, задание оценивается как неудовлетворительное.  

Впервые применяя такой контроль, преподаватель  должен ознакомить студентов 

с методикой построения вопросов и ответов, техникой заполнения  перфокарт и крите-

риями оценки выполненной работы. Можно заключить, что использование тестовых за-

даний в учебном процессе является весьма эффективным инструментом, стимулирую-

щим учебную работу студентов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

К ТЕСТАМ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ НА НИХ 

 

1. Теория политической модернизации стала известна в политологии: 

    с конца 60-х годов XX века, 

    с конца 50-х годов XX века, 

с конца 70-х годов XX века, 

с конца 80-х годов XX века, 

с конца 90-х годов XX века. 

2. Какое из перечисленных положений можно отнести к радикализму? 

вера в незыблемость существующих традиций и порядков, 

смена политического строя революционным путѐм, 

осуществление идей парламентаризма, 

провозглашение верховенства права, 

тесная связь с религией. 

3. В какой из политических идеологий сформировалась идея разделения властей?         

социал-демократизм, 

консерватизм, 

либерализм, 

марксизм, 

анархизм. 

4. Определите, что из перечисленного не относится к политическим технологиям:        

лоббирование, 

партиципаторность, 

политический имидж, 

политическая реклама, 

политический маркетинг. 

5. Что является исходной посылкой для всех без исключения конфликтологиче-

ских концепций?  
легетимация конфликта,  

отрицание наличия конфликта,  

религиозный характер конфликта, 

перевод конфликта в юридическую плоскость, 

признание абсолютной неизбежности конфликтов в обществе. 

6. Теория стадий экономического роста была впервые выдвинута: 

Д. Истоном, 

Р. Мертоном, 

Т Парсонсом, 

Г. Алмондом, 

У. Ростоу. 

7. Что такое шовинизм? 
политическая идеология,  

международное антивоенное движение, 

особый государственно-правовой режим, 

приверженность к идее военного превосходства, 

нежелание принимать участие в политической жизни общества.          

8. Политический статус личности характеризуется правом: 
на жизнь, 

на образование, 

на выбор места жительства, 
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на участие в управлении делами государства, 

избирать и быть избранным  в органы государственной власти. 

9.    Исполнительную (административно-управленческую) ветвь государственной    

власти олицетворяют: 
  налоговые органы, 

  министерства и ведомства, 

  правящие политические партии, 

  организованные группы интересов, 

  небольшой круг лиц, кто осуществляет отбор в  элиту. 

10. Что не входит в арсенал средств современных «лобби»? 

активное участие в престижных мероприятиях, 

воздействие через СМИ на общественное мнение, 

членство во влиятельных организациях различного профиля, 

осуществлять канал связи групп интересов и государственных структур, 

продвижение ненужных лиц на ответственные должности в системе государственной 

власти. 

 11. Какая из перечисленных идей принадлежит Джону Локку? 

идея свободы личности, 

идея социального равенства, 

идея правового государства, 

идея народного суверенитета, 

идея разделения политики и морали. 

12. К институтам гражданского общества относятся:  

общественные организации,     

законодательные органы, 

политические институты,     

судебные органы, 

политические партии. 

13. Под термином «власть» понимают: 

способность и возможность влиять на поведение людей,     

обладание ресурсами, 

преобразовательную деятельность, 

социальную деятельность, 

политическое господство. 

14. Основным отличительным признаком политической партии является: 

притязание на политическую власть, борьба за власть,     

наличие программы, 

наличие устава, 

опора на социальную базу, 

следование принципу демократического централизма. 

15.  Определите из перечисленных учѐных представителей политологического       

бихевиоризма: 

Г. Моска, 

Ч. Мерриам, 

В. Парето,  

М. Вебер, 

М. Дюверже.  

16. Теория политических систем разработана: 

К. Марксом и Ф. Энгельсом, 

Р. Мертоном и М. Вебером, 

Д. Истоном и Г. Алмондом, 
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Т. Парсоном и Ч. Мериамом, 

Р. Ароном и Ф. Хайеком. 

17. Что такое этатизм? 
то же, что и тоталитаризм, 

определяющая роль государства во всех сферах общества, 

принцип, согласно которому должна править политическая элита, 

активное участие граждан в политической и экономической  жизни, 

концепция, проповедующая независимость человека от государства. 

18. Свободная и добровольная политическая деятельность индивидов, преследую-

щих свои личные и групповые интересы, есть: 

абсентеизм, 

автономное участие, 

политический протест, 

электоральное участие, 

мобилизованное участие. 

19. Патриархальная политическая культура характеризуется: 
сословной замкнутостью и закрытостью, 

ориентацией на локальные ценности – общину, род, клан, 

пассивным отношением к политической системе, 

ориентацией на активное включение в политическую жизнь,     

ориентацией на харизматических лидеров. 

20. Свобода личности является концептуальным ядром идеологии: 
анархизм, 

марксизм, 

коммунизм, 

либерализм, 

консерватизм. 

21. Что такое суверенитет? 
форма государственного правления, 

ориентация на достижение социального идеала, 

независимость граждан от государственной власти, 

возвращение национализированной собственности частным лицам, 

независимое от каких-либо сил, обстоятельств и лиц верховенство. 

22. Определите форму правления, при которой правительство и парламент кон-

тролируются различными партиями: 

абсолютная монархия, 

президентская республика, 

парламентская республика, 

конституционная монархия,  

дуалистическая монархия.   

23. Какая характеристика отличает партисипативную политическую культуру?        

высокая заинтересованность граждан в политике, 

ориентация на активное противостояние политической системе, 

незаинтересованность граждан в активной политической жизни, 

ориентация на господствующие, альтернативные политические ценности, 

стремление граждан оказывать влияние на характер решений политической власти. 

24. Тоталитарная модель взаимоотношения личности и власти исходит из безус-

ловного приоритета целого над частью. Это находит свое выражение: 

в признании права граждан  на «инакомыслие»,  

плюрализме мнений, 

свободе выборов, 
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в регламентации частной (личной) жизни, 

в превращении человека в «человека-функцию», обезличенный «трудовой ресурс». 

25. Определите главный признак президентской формы правления: 
в государстве имеется президент, 

президент имеет право распускать парламент, 

президент может быть привлечен к ответственности, 

президент не может быть привлечен к ответственности, 

президент является главой государства и правительства. 

26. Какое из направлений в русской политической мысли характеризует формула 

«православие, самодержавие,  народность»? 

либерализм, 

консерватизм, 

западничество, 

народничество, 

славянофильство. 

27. Часть системы международных отношений, связанная с деятельностью госу-

дарств по властному обеспечению своих интересов, которые возникают в этой 

сфере, называется:  

экономической политикой, 

мировой политикой, 

внешней политикой, 

внутренней политикой,     

колониальной политикой. 

28. Выделите особенности, характеризующие обыденное сознание: 

научные знания, 

здравый смысл, 
выработка систематизированного знания о политике, 

склонность к персонификации политических проблем,  

теоретическое осмыслении политических реальностей. 

29. Федерация – это: 
союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных 

целей, 

крупное государство, имеющее колониальные владения, 

союзное государство, состоящее из государственных образований самостоя-

тельных в пределах,  распределенных между ними и центром полномочий,  

единая, политически однородная организация, состоящая из административно- тер-

риториальных      единиц, не обладающих самостоятельностью, 

объединение государств для координации какого-либо вида государственной дея-

тельности, чаще всего военной или внешнеполитической. 

30. Субъектами международных отношений могут быть:  

общественные институты, 

народы, 
международные коммуникации,     

нормы международного права, 

государственные институты. 

31. Сторонником какой политической идеологии был П. Новгородцев? 

анархизм, 

социализм, 

либерализм, 

консерватизм, 

народничество. 
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32. Кто из авторов элитарных теорий выделял «элиту львов» и «элиту лис»? 
Г. Моска,  

Ч. Миллс,  

В. Парето,   

Р. Михельс, 

Й. Шумпетер.  

33. Что из перечисленного не может быть объектом изучения политологии? 

политические взгляды, 

политические процессы, 

политические интересы, 

политические ценности, 

политическая философия. 

34. Какой из исторических типов легитимности наиболее развит в современных за-

падных обществах? 
тоталитарный, 

традиционный, 

авторитарный, 

харизматический, 

конституционный. 

35. Соотнесение личных политических предпочтений с нормами, ценностями пози-

циями политической партии или группы есть:         
политический процесс, 

политическое участие, 

политический протест, 

политическая социализация, 

политическая идентификация. 

36. Кто из представителей русской политической мысли отстаивал идею необходи-

мости уничтожения государства? 
Н. Чернышевский,  

М. Сперанский, 

М. Бакунин, 

П. Пестель, 

А. Герцен. 

37. Определите, поддержка какой группы из перечисленных вероятнее  других  мо-

жет дискредитировать политика?    

твердые противники, 

лишние сторонники, 

нетвѐрдые сторонники, 

негативно настроенные граждане, 

безразлично настроенные граждане. 

38. Какие из перечисленных принципов избирательного права нельзя назвать демо-

кратическими?  
тайна выборов, 

свобода выборов, 

альтернативность выборов, 

открытость и гласность выборов, 

обязательность и периодичность голосования, 

отсутствие специальных кабин для голосования. 

39. Основной отличительный признак политической партии – это: 
принцип демократического централизма, 

завоевание и осуществление политической власти в обществе, 
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социальная база, 

программа, 

устав. 

40. Различают два типа систем воспроизводства и рекрутирования политической 

элиты – открытую и закрытую. Характерной чертой закрытой системы может 

быть: 

существование многоступенчатой бюрократической лестницы, медленный посте-

пенный путь наверх, 

личная преданность и политическая лояльность как главные критерии отбора, 

широкий круг селектората, т.е. тех, кто осуществляет функцию  отбора, 

высокая конкурентноспособность, острота соперничества,  

широкий круг участвующих в отборе. 

41. Кого из перечисленных отечественных мыслителей можно отнести к радика-

лизму? 

В. Победоносцев,         

В. Кавелин,                       

Б. Чичерин,             

А. Герцен,                         

А. Ткачѐв.   

42. Какое из перечисленных формулировок соответствует понятию «лоббизм»? 

тип легитимности власти, 

разновидность политической идеологии, 

способ формирования политических элит, 

разновидность политической психологии, 

влияние групп давления на властные структуры. 

43. Автором «теории насилия», поясняющей происхождение государства, является:              

Н. Макиавелли, 

Л. Гумплович,  

Г. Еллинек, 

К. Маркс, 

В. Ленин. 

44. Активное участие  в политике  является следствием целого ряда личностных 

качеств человека,  таких как: 

высшее образование, 

флегматичность, 

интровертность,  

замкнутость, 

ярко выраженная индивидуальность. 

45. Демократический режим не характеризуется: 
выборностью в органы государственной власти, 

общеобязательной идеологией, 

многопартийной системой, 

верховенством закона, 

разделением властей. 

46. Какую из форм государственного устройства славянофилы считали наиболее 

приемлемой для России?                                                                 
парламентская республика, 

неограниченная  монархия, 

конституционная монархия, 

социалистическую республику, 

безгосударственное устройство (анархизм). 
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47. Определите, нетрадиционный  метод, применяемый в политологи:  
системный,  

исторический, 

нормативный, 

институциональный, 

бихевиористический. 

48. Автором теории плебисциатарноой демократии является: 

Р. Даль, 

К. Дойч, 

М. Вебер, 

А. Бентли, 

М. Дюверже. 

49. Свобода частного предпринимательства входит в число неотчуждаемых прав и 

свобод личности и предстает как: 

свобода любой ценой делать  деньги и ничего, кроме денег,  

свобода с выгодой для себя создавать общественно значимые материальные и нема-

териальные         ценности, 

свобода, не ограниченная ничем, кроме закона, стоящего на страже интересов дру-

гих, 

свобода как право на неравенство, право быть богаче другого  при равном для всех 

отношении           к закону, 

свобода обмана в сферах, которые не регулируются законом. 

50. Какое из перечисленных государств представляет собой государство без партии? 

Куба, 

Китай, 

Италия, 

Ватикан, 

Франция.                                                                                        

51. Укажите мыслителя, разработавшего теорию договорного происхождения госу-

дарства:  

Ш. Монтескье,  

Ж. Прудон,  

И. Бентам, 

Ж. Боден, 

Дж. Локк.  

52. Основным механизмом приобщения граждан к политической культуре общества 

является: 
политическая институализация,  

политическая социализация, 

политическая психология,  

политическая пропаганда, 

политическая идеология. 

53. Высшее качество и наибольшую эффективность власти придают: 
сила, 

знание, 

харизма, 

богатство, 

родственные связи. 

54. В качестве синонима понятию «оппозиционная элита» соответствует:     

лобби,  

контрэлита, 
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правящий класс, 

политический истеблишмэнт, 

организованное меньшинство общества. 

55. Гетерогенность (неоднородность) политической элиты в демократических стра-

нах характеризуют понятия: 
дуализм, 

анархизм, 

абсолютизм,  

монополизм, 

конкуренция. 

56. Процесс перехода от традиционного общества к современному называется: 
политической культурой, 

политическим процессом, 

политической деятельностью, 

политической модернизацией, 

политической социализацией. 

57. Укажите мыслителя, разработавшего теорию классового происхождения госу-

дарства:  

Г. Гроций,  

К. Маркс, 

А. Гамильтон,  

Н. Макиавелли, 

Т. Джефферсон. 

58. Какой из перечисленных методов не используется в прикладной политологии?  
метод деловых игр, 

метод анкетного опроса, 

метод исторического анализа, 

метод статистического анализа, 

метод имитационного моделирования. 

59. Какое из приведенных ниже положений раскрывает сущность  лоббизма? 
политический статус человека и гражданина, 

процесс влияния групп интересов на органы власти, 

централизованная система власти, 

способ формирования элиты, 

тип легитимной власти. 

60. Под плутократией понимается: 

власть старейшин, 

власть диктатора, 

власть монарха, 

власть богатых, 

власть народа. 

61. Определите  одну из особенностей унитарного государственного устройства: 
наличие двух уровней власти, 

наличие единой правовой системы, 

отсутствие двухпалатного парламента, 

наиболее неустойчивая форма государственного объединения,                                

добровольное объединение юридически независимых государств.             

62. Какая из перечисленных особенностей не характерна для феномена толпы? 
массовое состояние агрессии, 

односторонность мышления,  

массовое состояние радости, 
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массовое состояние гнева, 

осознанные действия.   

63. Какое последствие может повлечь активизация политического участия без  со-

ответствующей  институционализации? 

возможность демократических процедур (выборы, референдумы), 

ускорение социально–экономического развития, 

укрепление единства общества,  

политическая нестабильность, 

политическая стабильность. 

64. Антропологичесая трактовка личности в политике принадлежит: 

Сократу, 

Платону, 

Цицерону, 

Демокриту, 

Аристотелю. 

65. Черта, общая для всех определений политической системы: 

авторитарные методы управления, 

адаптация к условиям окружающей среды, 

уравнительное распределение материальных благ, 

применение узаконенного принуждения в обществе, 

исключительное право авторитарно распределять и перераспределять материальные 

и духовные ресурсы.  

66. Кто из перечисленных мыслителей является основателем либерализма? 
И. Гегель,  

Дж. Локк,  

Т. Гоббс,  

Т. Пейн,  

И. Кант. 

67. Какие идеи соединяет в себе либертаризм? 

либеральные и социал-демократические, 

либеральные и консервативные, 

либеральные и марксистские, 

либеральные и феминистские, 

либеральные и анархистские. 

68. Какую цель не преследует лоббирование? 

приход к власти, 

действие в защиту группового интереса, 

оппонирование политике правящей партии, 

устойчивый контакт со структурами власти, 

содействие работе правоохранительных органов. 

69. По мнению американского социолога Т. Парсонса, таким же мобилизующим 

стимулом, каким в экономике являются деньги, в политике выступает: 
сила, 

страх, 

власть, 

стремление к свободе, 

привычка к подчинению. 

70. Кто в этом ряду не является сторонником консерватизма? 

Э. Бѐрк, 

Дж. Локк, 

Б. Дизраэли,  
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Ф. Шатобриан, 

Жозеф де Местр. 

71. Принадлежность к какой идеологии объединяет этих мыслителей?                                                                   
марксизм                                     Ф.  Шатобриан,                    

троцкизм                                     Жозеф де Местр,                  

анархизм                                     К. Победоносцев,                 

либерализм                                 Б. Дизраэли,                   

консерватизм                              Э. Бѐрк.                     

72. Когда появилась трактовка человека как «существа политического»? 

средние века, 

новое время, 

античность, 

XIX век,    

XX  век. 

73. Определите правильные высказывания: 
в демократическом государстве, как правило, существует единое вероисповедание, 

в демократическом правовом государстве власть распределяется между конкури-

рующими                    группами всего общества, 

высокий уровень экономики способствует демократии и стабильности, 

представительная демократия – это форма государства, при которой народ делеги-

рует свою  власть избранным лицам, 

демократическая форма правления не предполагает применения насильственных 

средств к гражданам государства. 

74. Что утверждает важнейшая идея либерализма? 

существование универсального морального порядка, 

высокий уровень тоталитарной организации власти, 

необходимость активного участия аристократии в государственном управлении, 

естественное неравенство людей в отношении физического и умственного развития, 

абсолютную ценность человеческой личности и изначальное равенство  всех людей. 

75. Кто из перечисленных мыслителей является сторонником консерватизма? 

К. Маркс, 

Дж. Локк,  

Ж. Прудон, 

Ф. Шатобриан, 

Т. Джефферсон. 

76. Какая форма правления делает возможной ситуацию, когда правительство  пар-

ламент контролируются различными партиями? 
парламентская монархия, 

парламентская республика, 

президентская республика, 

конституционная монархия, 

абсолютная монархия. 

77. Какая из стратегий наиболее характерна для политического консерватизма? 
ориентация на ограничение участия граждан в выработке политических решений, 

стремление к сохранению определенных политических институтов и отношений, 

активное привлечение граждан к политической деятельности, 

ориентация на запросы граждан, 

стремление к нововведениям. 

78. Демократический строй государства предполагает: 

безвластие, 

подчинение меньшинства большинству, 
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подчинение большинства меньшинству, 

подчинение всего населения власти одной партии, 

подчинение всего населения власти одного или нескольких лиц. 

79. Определите правильные утверждения: 

согласно марксизму государство не является политическим орудием в руках эконо-

мически господствующего класса, 

идеологи анархизма в России выступали за свержение самодержавия и уничтожение 

государства как такового, 

в споре о путях политического развития России славянофилы  выступали против 

примирения интересов всех сословий русского общества, против сохранения само-

державия, 

русские революционные демократы А. Герцен и Н. Чернышевский выступали про-

тив переход к социализму по западному образцу, 

анархизм – идеология признающая деятельность крайне правых течений выступаю-

щих с антисемитских и расистских позиций,                    

неофашизм – идеология отрицающая деятельность крайне правых течений высту-

пающих с антисемитских и расистских позиций.  

80. В роли кого граждане демократического государства выполняют важнейшую 

функцию воспроизводства существующей политической системы? 

частных собственников, 

наемных работников, 

налогоплательщиков, 

предпринимателей, 

избирателей.  

81. Кого называют спичрайтером? 

политический лидер, 

консультант по определѐнному вопросу, 

активный участник политического движения, 

составитель текстов выступлений для другого лица, 

юридическое лицо, финансирующее политическое мероприятие. 

82. Кто из перечисленных мыслителей считал политическое устройство общества 

сущностью человеческой природы? 

Сократ, 

Платон, 

Аристотель, 

Полибий, 

Геродот. 

83. Традиционный и харизматический типы политического господства лежат в ос-

нове учения: 

К. Маркса, 

В. Ленина, 

Г. Моска, 

В. Парето, 

М. Вебера. 

84. В первые политические партии возникли в: 

США, 

Англии, 

Испании, 

Франции, 

Германии. 
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85. В Конституции РФ отмечается, что «граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так 

и через: 
общественные организации, 

политические организации, 

своих представителей, 

политические партии, 

группы давления. 

86. Что является источником власти, которой часто приходится бояться за себя? 

сила,  

закон,  

обычай,     

харизма, 

       традиция. 

87. Укажите партийную систему, не существующую в мировой практике: 

двухпартийная,   

однопартийная, 

парламентская, 

многопартийная,  

система двух с половиной партий.    

88. Какую роль в политической культуре общества играют уважение к государст-

венным символам, гордость за свою страну? 

формируется патриархальный тип политической культуры, 

снижается уровень лояльности к политическому режиму, 

выступают в качестве дестабилизирующего фактора, 

формируется ориентация на патронаж государства, 

способствует патриотическому воспитанию. 

89. Впервые теория политических элит появилась в трудах: 

Платона, 

Полибия, 

Геродота, 

Г. Моска, 

К. Маркса. 

90. Государство как главный инструмент реализации политики характеризуется 

как: 

комитет по управлению делами имущих классов, 

орудие политического господства, 

общественный распорядитель, 

группа давления, 

диктатура. 

91. Какой регулятор общественной жизни Конфуций считал основным?                                          

экономический, 

политический, 

нравственный, 

технический, 

силовой, 

92.  В первые термин «политическая культура» ввѐл в научный оборот: 

Н. Макавелли, 

Ш. Монтескье, 

Ж-Ж. Руссо, 

И. Гердер, 
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О. Конт. 

93. Политическое господство можно определить как: 

политический беспорядок,  

разновидность авторитарной власти, 

эксплуатация, угнетение, подавление, 

результат деятельности групп давления, 

устойчивое состояние государственной власти, оказывающее политическое воздей-

ствие на все сферы жизни общества. 

94. До революции 1917 года в России существовала: 

однопартийная система, 

двухпартийная система, 

многопартийная система, 

система двух с половиной партий, 

политические партии отсутствовали. 

95. Кому из мыслителей принадлежит идея безгосударственного устройства           

общества? 

К. Маркс,                         

Ж. Прудон,                      

Дж. Локк,                    

М. Вебер,                        

Ж. Боден.                        

 96. Когда политология стала самостоятельной, дисциплинарно оформленной нау-

кой о политике? 

новое время, 

средневековье, 

с конца XX век, 

с середины XX века, 

с середины XIX век. 

97. Как называется российский парламент? 

Конгресс, 

Совет Федерации, 

Государственная Дума, 

Государственный совет,  

Федеральное Собрание.   

98. Ориентация на уничтожение государства и освобождение личности от любых 

форм экономической, политической и духовной власти органически присуща: 

марксизму, 

анархизму, 

либерализму, 

тоталитаризму, 

социал-демократизму. 

99.  Политический плюрализм подразумевает: 

монополию одной идеологии, 

наличие разнообразных идеологий, 

руководство к действию, 

       совокупность взглядов, ценностей, установок, 

       идеологизацию политики. 

100. «Всепоглощающее властвование» как способ правления характерно для:  

любых режимов, 

тоталитарных режимов, 

авторитарных режимов, 
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демократических режимов, 

полицейских режимов. 

101. Идея соборности как основы политической жизни российского общества при-

надлежит: 

М. Сперанскому, 

П. Чаадаеву, 

А. Хомякову, 

А. Герцену, 

К. Кавелину. 

102. Какая характеристика соответствует подданнической культуре? 

высокая заинтересованность граждан в политике, 

стремление граждан оказывать влияние на характер решений политической власти, 

ориентация не только на господствующие, но и на альтернативные политические 

ценности,  

нежелание граждан влиять на политику властных структур, 

наличие знаний о политике. 

103. Что обозначает термин «люмпены»? 

высшие слои общества,  

низшие слои общества, 

политические лидеры, 

политическая элита. 

группы давления. 

104. Установите, кто из перечисленных мыслителей является одним из родона-

чальников евразийства? 

В. Ленин,                            

В. Алексеев,                  

Б. Чичерин,                      

К. Леонтьев,                       

П. Лавров.                           

105. Какой критерий дифференциации лежит в основе социальных общностей, обу-

словленных общественным разделением труда? 

классовый, 

«поселенческий», 

демографический, 

конфессиональный,  

социально-профессиональный. 

106. Что обозначает термин геронтократия? 

безвластие,  

власть толпы, 

власть монарха,  

власть диктатора, 

власть старейшин. 

107. Чтобы быть эффективным и авторитетным лидер не должен:   

не сваливать вину на других, 

быть слишком самоуверенным, 

открыто признавать свои ошибки, 

обеспечивать безопасность своим подчиненным, 

брать на себя ответственность за принятые решения. 

108. К ультраправым идеологиям относятся: 

либерализм, 

консерватизм, 
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социализм, 

троцкизм, 

фашизм. 

109. Автором какого произведения является Алексис Токвиль? 

«Государь», 

«О духе законов», 

«Бегство от свободы», 

«О демократии в Америке», 

«Декларация независимости», 

«Старый порядок и революция». 

110. Система специальных учреждений, посредством которых осуществляется го-

сударственное управление обществом и защита его основных интересов, это: 

механизм государственной власти, 

органы государственной власти, 

правительство, 

законодательная власть, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

111. Олицетворяя собой представительную ветвь, депутаты Государственной           

Думы: 

вправе заниматься бизнесом, 

вправе работать на профессиональной основе, 

не вправе заниматься  преподавательской, научной и иной творческой                        

деятельностью, 

вправе находиться на государственной или муниципальной службе, 

вправе входить в правления частных компаний и корпораций. 

112. Кто из перечисленных мыслителей является одним из авторов концепции  поли-

тической элиты? 

Т. Гоббс, 

К. Маркс, 

Г. Моска, 

Т. Парсонс, 

М. Бакунин. 

113. Страх перед представителями другой страны или культуры называют: 

юдофобией, 

ксенофобией, 

антропофобия, 

глоссофобия, 

демофобия. 

114.   Кому из мыслителей принадлежит идея народного суверенитета? 

Т. Гоббс, 

Ж. Боден,  

Дж. Локк,  

Ж. Прудон,           

Ж-Ж. Руссо.  

115. Общая теория конфликтов анализируется в трудах: 

Г. Алмонда и С. Вербы, 

Ф. Тенниса и Т. Парсонса, 

Г. Зиммеля и Л. Козера, 

Г. Моска и В. Парето, 

Р. Михельса и М. Острогорского. 
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116. Тип власти, когда управляемые верят, что управляющие имеют право отда-

вать приказания и, что их долг – подчиняться, называется: 
легитимной, 

традиционной, 

принуждающей, 

насильственный, 

вознаграждающей. 

117. С чем из перечисленного можно соотнести следующую формулировку:              

«Неограниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающая 

политической оппозиции, но сохраняющая автономию личности в обществе в 

неполитических сферах»? 

либеральная демократия, 

тоталитаризм, 

авторитаризм, 

теократизм, 

анархизм. 

118. Какие из особенностей не характерны для тоталитарного режима? 

принятие решения при обеспечении прав меньшинства, 

полный контроль государства над экономикой, 

признание народа в качестве субъекта власти, 

идеологизация всех сторон жизни общества, 

однопартийная система. 

119. Изучением политических партий серьѐзно занимались:  

Г. Алмонд и С Верба, 

Ф. Теннис и Т. Парсонс, 

Г. Зиммель и Л. Козер, 

Г. Моска и В. Парето, 

Р. Михельс и М. Дюверже. 

120. Из перечисленных ниже «родовых» признаков политических режимов к типу 

тоталитарного не относятся: 

разделение властей, 

преднамеренная деполитизация масс, 

централизованный контроль экономики, 

«единовластие» официальной идеологии, 

рекрутирование политической элиты путем кооптации. 

121. Согласно марксизму, основным классообразующим признаком является: 

наличие и характер образования, 

доступ к власти и его объем,     

манера и образ жизни, 

патриотизм, 

отношение людей  к средствам производства. 

122. Укажите, что означает политическая социализация? 

получение высшего образования, 

процесс воспитания детей в семье, 

воздействие государства на экономику, 

деятельность партии по завоеванию власти, 

процесс приобщения к политической ценностям. 

123. Определите не характерную тоталитарным политическим режимам особен-

ность: 
полный контроль государства над всеми сферами жизни общества, 

захват и удержание власти под предлогом  наведения  порядка, 
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выборность и регулярная сменяемость органов, 

неограниченная власть одного лица, 

           наличие единой правящей партии. 

124. Концепция лидера-сверхчеловека, возвышающегося над  массой  «простых 

смертных» и стоящего «по ту сторону добра и зла», принадлежит: 

А. Гитлеру, 

Ф. Ницше, 

К. Марксу, 

В. Ленину, 

З. Фрейду. 

125. Под политической элитой как групповым лидерством понимается: 

организационно упорядоченная группа, объединяющая приверженцев той или 

иной идеологии и  осуществляющая борьбу за власть, 

привилегированное меньшинство, непосредственно участвующее в принятии по-

литических решений, 

группа давления, воздействующая на власть с целью обеспечения специфических 

интересов  той или иной общности людей (профессиональной, этнической и т.д.), 

совокупность партийно-политических кланов,  

политическая клика. 

126. Из чего состоит унитарное государство? 

из суверенных государств, 

из не суверенных государств, 

из государственно-территориальных единиц, 

из административно-территориальных единиц, 

из государственных образований, юридически обладающих политической само-

стоятельностью. 

127. Ценности каких политических идеологий соединяет либертаризм? 

либеральные и социал-демократические, 

либеральные и националистические, 

либеральные и коммунистические, 

либеральные и консервативные, 

либеральные и анархистские. 

128. С каким из приведенных ниже суждений Вы согласны? 

Все партии делятся по классовому признаку, 

Все партии имеют индивидуальное фиксированное членство, 

Хунта – это городская управа в городах Латинской Америки, 

Футурология – это анализ уже происходивших политических событий, 

Все партии не являются носителями определѐнной идеологии, 

Деятельность партий сводится только к подготовке и проведению выборов. 

129. Одним из выдающихся социальных психологов, изучавших феномен толпы 

был: 

Г. Алмонд, 

Г. Зиммель, 

С. Верба, 

Г. Тард, 

Ж. Фурастье. 

130. Кому из мыслителей принадлежит идея разделения властей на законодатель-

ную, исполнительную и судебную? 
Э. Бѐрк,  

Т. Гобсс,  

А. Гамильтон, 
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Ш. Монтескье, 

Т. Джефферсон. 

131. Определите особенность, которая характеризует кадровые партии: 

уплата членских взносов, 

жестко фиксированное членство, 

отсутствие фиксированного членства, 

систематическая организационная идеологическая работа, 

стремления к расширению общественных рядов. 

132. Исполнительную (административно-управленческую) ветвь государственной 

власти олицетворяют: 

парламентские комитеты и комиссии, 

организованные группы интересов, 

правящие политические партии, 

министерства и ведомства, 

налоговые органы. 

133. Одним из наиболее известных теоретиков плебисциатарной демократии был:  

Д. Кейнс, 

Р. Дарендорф, 

Э. Дюркгейм, 

Р. Даль, 

Р. Штаммлер. 

134. Какая из перечисленных идей принадлежит Н. Макиавелли? 

        идея божественного происхождения власти, 

идея разделения политики и морали, 

идея народного суверенитета, 

идея социального равенства, 

идея правового государства. 

135. Кому из перечисленных ниже субъектов политики принадлежит верховная 

власть при тоталитарном режиме? 

народу, 

государству, 

репрессивным органам, 

промышленно-финансовым группам, 

правящей партии во главе с харизматическим лидером-вождем. 

136. Консервативная партия Великобритании не имеет программы  и устава. Стро-

ится на основании избирательных округов, членство в партии не оформляет-

ся. Власть сосредоточена в руках парламентской фракции. Определите  тип 

партии: 

жестко централизованная, 

мобилизующая, 

кадровая, 

массовая, 

гибридная. 

137. Определение политики как концентрированного выражения экономики при-

надлежит: 

К. Марксу, 

Э. Бернштейну, 

П. Прудону, 

В. Ленину, 

М. Бакунину. 
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138. Определение государства и его бюрократических учреждений  как классовых 

инструментов, призванных осуществлять общественную координацию в ин-

тересах экономически господствующего класса, принадлежит: 
марксизму,   

анархизму, 

либерализму, 

консерватизму, 

социал-реформизму. 

139. Родоначальником какой политической идеологии  является Джон Локк?           
анархизм, 

социализм, 

либерализм, 

либертаризм, 

консерватизм. 

140. Сбор не связанных друг с другом экспертных данных, которые систематизи-

руются и сводятся  в непротиворечивый прогноз называется: 

нормативным методом, 

методом герменевтики, 

метод Дельфи, 

статистическим методом, 

описанием политической реальности. 

141. Что из перечисленного не является внутренней функцией государства? 

экономическая, 

законотворческая,  

культурно-воспитательная, 

обеспечение правопорядка, 

обеспечение внешней безопасности. 

142. Основателем патерналистской концепции в политологии считается: 

Лао-цзы, 

Конфуций,  

Сократ, 

Аристотель,  

Платон. 

143. Какая из теорий утверждает, что право исчезает с отмиранием государства? 

Социологическая, 

психологическая, 

экономическая, 

марксистская, 

позитивная. 

144. Кто из английских мыслителей сравнивал государство с библейским чудови-

щем Левиафаном? 

О. Конт, 

И. Бентам,  

Т. Гоббс,  

А. Токвиль,  

М. Цицерон.  

145. Маргиналы – это: 

политическая организация, представляющая интересы определенной социальной 

группы, 

личности и группы, находящиеся за рамками характерных для данного общества 

основных структурных подразделений или господствующих норм, 
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профессиональные социальные группы, 

высшие слои общества, 

группы давления. 

146. Первый тоталитарный режим возник в: 

Испании, 

Италии, 

Германии, 

СССР, 

Албании. 

147. Какое определение власти Вы считаете наиболее точным? 
выполнение формальных правил при работе политического органа или института, 

власть – деятельность, способствующая приведению системы в оптимальное состояние, 

власть – взаимодействие субъекта и объекта, при котором субъект контролирует 

объект с помощью различных средств: авторитета, закона, насилия, 

власть – реализация намеченных целей господствующим классом, 

неотъемлемое свойство политической и или любой другой  управляющей деятель-

ности всех людей. 

148. Среди условий, предопределяющих харизму лидера,  решающее значение         

имеет:           

юридически-правовой статус, 

социальное происхождение, 

представительная фигура, 

природный дар лидера,  

«командный» голос. 

149. Стиль реагирования в конфликте, построенный на изменении своей позиции, 

перестройке поведения, сглаживании  противоречий и т.д., называется: 

предупреждением, 

приспособлением,  

конфронтацией,   

компромиссом, 

уклонением. 

150. Принцип экономического детерминизма рассматривает политику как явление, 

в основе которого лежат: 

культурные факторы, 

религиозные факторы, 

социальные факторы, 

экономические факторы, 

этнонациональные факторы. 

151. Определите специфическую категорию политологии: 

цивилизация, 

политическая власть, 

цивилизация, 

общество, 

свобода, 

религия.    

152. Теорию элитарной демократии выдвинули: 

Ф. Теннис и Т. Парсонс, 

Г. Зиммель и Л. Козер, 

Г. Моска и В. Парето, 

Р. Михельс и М. Дюверже, 

У. Домкофф и Г. Цайглер. 
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153. Автором теории вертикальной мобильности является: 

П. Сорокин, 

Л. Дюги, 

Т. Карлейль, 

Э. Кассирер, 

Г. Эллинек. 

154. Теория стадий экономического роста была выдвинута: 

Э. Тоффлером, 

С. Хангтингтоном, 

У. Ростоу, 

К. Поппером, 

Д. Гелбрейтом. 

155. Каких идеологических взглядов придерживался Михаил Бакунин? 

социал-демократизм, 

консерватизм, 

либерализм, 

социализм, 

анархизм. 

156. Когда решением ЮНЕСКО была образована Международная ассоциация по-

литических наук (МАПН)? 

1939, 

1949, 

1989, 

1991, 

2001. 

157. Радикализм – это: 

умеренный социальный реформизм, 

нацеленность на  решительные действия в политике, 

социальный критицизм, направленный на изменение существующей системы, 

упор на идею неотчуждаемости естественных прав личности (на жизнь, свободу), 

уважение к установившемуся порядку вещей и стремление не допустить перемены. 

158. Что из перечисленного может быть отнесено к политическим символам? 

орден «За заслуги перед Отечеством», 

бюст руководителю государства,  

государственная премия, 

орден «Герой России», 

государственный герб. 

159. Кому принадлежит высказывание: «Политика есть отношение между класса-

ми»? 

Т. Гоббсу,  

В. Ленину, 

М. Веберу, 

Аристотелю, 

Плутарху. 

160. В какой стране впервые была образована национальная ассоциация политиче-

ских наук? 

США,  

Италия, 

Англия, 

Франция, 

Россия. 
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161. Вид политической деятельности, в рамках которой субъект не реализует свои 

собственные интересы, а находится под политическим влиянием другого объек-

та, охватывается понятием: 

политический конформизм, 

политический компромисс, 

политическая пассивность, 

политическое отчуждение, 

абсентеизм. 

162. Сторонников какой идеологии называют «левыми»? 

радикализма, 

либерализма, 

консерватизма, 

неолиберализма, 

неоконсерватизма. 

163. Политология познается на следующих уровнях: 

        теоретическом, нормативном, прогностическом, прикладном, 

федеральном, региональном, местном, 

логическом и психологическом,  

организационном и нормативном, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

164. Бихевиористский метод в политологии акцентирует внимание на: 

целостности политики и характере ее взаимодействия со средой, 

личностном измерении политики, поведении индивида, 

зависимости политики от социальных факторов, 

взаимодействии политических институтов, 

вреди предложенных вариантов правильного нет. 

165. Политическую сферу общества в целом рассматривает наука, установившая 

связь политики с качествами человека как представителя своего рода – это 

политическая: 

география, 

социология, 

философия, 

психология,  

антропология. 

166. Отрасль политологии, в рамках которой путем сравнения выделяют общие 

черты и специфические различия политических процессов и явлений,– это: 

теория политики, 

прикладная политология, 

политический менеджмент, 

сравнительная политология, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

167. Согласно Конституции Российской Федерации  президент может избираться  

на срок до: 
5 лет, 

6 лет, 

4 лет, 

7 лет, 

пожизненно. 

168. Для какого политического режима характерно проникновение государства во 

все сферы общественной жизни? 
правового, 
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тоталитарного, 

авторитарного, 

теократического, 

демократического. 

169. Что из ниже перечисленного не входит в государственные структуры? 
суд, 

прокуратура, 

правительство, 

Европарламент, 

вооруженные силы. 

170. Какое утверждение является определяющим для либерализма? 

утверждение плюрализма во всех сферах жизни, 

идея государственного суверенитета, 

идея равенства всех перед законом, 

идея народного суверенитета, 

идея свободы личности. 

171. В роли кого граждане демократического государства выполняют важнейшую 

функцию воспроизводства существующей политической системы? 
государственных служащих, 

частных собственников, 

наемных работников, 

предпринимателей, 

избирателей.  

172. По критерию отношения к существующему режиму партии подразделяют на:            
революционные и реформистские, 

системные и антисистемные, 

правящие и оппозиционные,          

легальные и нелегальные, 

кадровые и массовые.      

173. Предметное поле политологии не включает изучение: 

политических отношений, 

закономерностей генезиса власти, 

социальных проблем, 

принципов политической деятельности, 

всего вышеперечисленного. 

174. Государство – это политический институт в руках экономически  господствую-

щего класса.           Это мог сказать только: 
Т. Гоббс, 

К. Маркс,  

Дж. Локк, 

Ш. Фурье, 

Д. Рикардо.  

175. К основным функциям политологии не относится: 

мировоззренческая, 

эстетическая, 

познавательная, 

прогностическая, 

все вышеперечисленное. 

176. Какое из понятий означает изменение политической системы в результате ко-

ренной ломки общества? 

политическое функционирование, 
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смена политического режима, 

внутрисистемные изменения, 

модернизация общества, 

революция. 

177. В какое время начался процесс становления политологии как науки? 

в Древнем мире,  

в Новое время,  

после Второй мировой войны, 

в эпоху Реформации, 

после окончания «Холодной войны». 

178. Когда политология стала преподаваться в качестве учебной дисциплины? 

в Древнем мире (со времен Платона и Аристотеля),  

в период Возрождения (со времен Макиавелли), 

во второй половине XIX в., 

в эпоху Нового времени, 

в начале ХХ в. 

179. В политической психологии ситуация дискомфорта из-за несоответствия 

внешней и внутренней картины существующей реальности – это: 

девиантность, 

отчуждение,   

обструкция, 

фрустрация, 

аномия. 

180. С какого времени преподается политология в высших учебных заведениях 

России? 

с конца XIX века,  

с конца XX века, 

сразу после Октябрьской революции 1917 года, 

с 1991 года, 

с 2001 года. 

181. Определить какой из перечисленных политических идеологий являются ис-

ходными постулаты солидарности, свободы, равенства, справедливости:  
анархизм, 

консерватизм, 

либерализм, 

австромарксизм, 

фашизм. 

182. Рассмотрение политических явлений с точки зрения их соответствия нормам 

морали, права и общего блага характерно для: 

структурно-функционального подхода, 

сравнительно-исторического подхода, 

ценностно-нормативного подхода, 

системного подхода, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

183. Уровень политического познания, связанный с анализом и определением норм 

политической деятельности, – это: 

нормативный,  
теоретический, 

прогностический,  
прикладной, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 
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184. Идея о трех типах легитимного господства принадлежит ...  

М. Веберу,  

Дж. Локку, 

К. Марксу, 

Т. Гоббсу, 

Дж. Локку.  

185. Где впервые возникла первая форма демократического государства? 

в Древнем Риме, 

в Древней Греции, 

в эпоху Возрождения, 

в средневековой Европе, 

в период Великой французской буржуазной революции. 

186. Автором какого произведения является Августин Блаженный? 

«Государь», 

«О граде божьем», 

«Политика», 

«Государство», 

«Республика». 

187. Автором первой в истории политической мысли модели идеального государст-

ва является:  

Платон,  

Конфуций,  

Аристотель, 

Полибий, 

Т. Мор.  

188. Марксистскую концепцию политики среди русских ученых представляли: 

Г. Плеханов и М. Ковалевский, 

Г. Плеханов и В. Ленин, 

Г. Плеханов и П. Новгородцев, 

Г. Плеханов и Л. Тихомиров, 

Г. Плеханов и Б. Чичерин. 

189. Что из приведенного указывает на тип поведения избирателей при в голосова-

нии на выборах? 
аполитичность, 

конформизм, 

абсентеизм, 

фатализм, 

бойкот. 

190. Понятие абсентеизм означает: 

призыв к бойкоту выборов, 

сбор подписей в поддержку кандидата, 

уклонение граждан от участия в выборах, 

способ выдвижения кандидата на выборы, 

финансирование избирательной компании, 

повышение электоральной активности граждан. 

191. К каким типам элит можно отнести дворянство царской России? 

открытая элита, 

закрытая элита, 

либеральная элита, 

номенклатурная элита, 

демократическая элита. 
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192. Установить характеристики соответствующие традиционному лидерству: 
передача власти по наследству, 

передача власти определена конституцией, 

ориентация на сложившиеся традиции и обычаи, 

ориентация на выдающиеся способности  лидера, 

ориентация на соблюдение закона и порядка легальное лидерство. 

193. Какая из перечисленных форм политического участия является конвенцио-

нальной: 
протестные голодовки, 

террористические акции,       

отказ повиноваться распоряжениям властей, 

санкционированные политические забастовки, 

различные «крайние формы поведения» (погромы, уличные беспорядки). 

194. Кто является автором термина «геополитика»? 

Р. Челлен, 

Л. Гумилѐв, 

Л. Мечников, 

Ш.  Монтескье, 

С. Хангтингтон. 

195. Политология изучает: 

        культуру, рынок, власть, 

 природу, человека, политику, 

 власть, политику, государство, 

 право, государство, общество, 

 природу, политику, этносы. 

196. Политология относится к наукам: 

 техническим, 

 естественным, 

 общественным, 

 психологическим, 

 историческим. 

       197.  Политология как наука наиболее тесно связана с: 

 историей и географией, 

 культурологией и генетикой, 

 социологией и антропологией, 

 философией и экономикой, 

               социологией и философией. 

     198. Объектом политологии как науки является: 

 партии, 

 политическая сфера общества, 

 социальное взаимодействие в обществе, 

 властные отношения, 

 социальные конфликты. 

       199. Категории политологии – это: 

 основные закономерности науки, 

 актуальные проблемы науки, 

 роль политологии в обществе, 

 понятия науки, 

 методологические проблемы науки.  
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       200.  Собственной (специфической) категорией политологии является: 

 власть, 

 лидерство, 

 политический режим, 

 социализация личности, 

 партия. 

       201.  Методология политологии включает в себя совокупность: 

 политических знаний, 

 закономерностей науки, 

 противоречий науки, 

 способов и приемов изучения объекта науки, 

 категорий науки.  

       202. Метод политологии, акцентирующий внимание на взаимодействии политиче-

ских институтов, называется: 

 исторический, 

 компаративный, 

 институциональный,  

 социологический, 

 системный. 

203. Изучение политических явлений и процессов во времени и пространстве со-

ставляет сущность метода: 

 институционального, 

 нормативного, 

 психологического, 

 исторического, 

 бихевиористского. 

         204. Метод политологии, акцентирующий внимание на зависимости политики от 

социальных  факторов, называется: 

 нормативный, 

 бихевиористский, 

 психологический, 

 исторический, 

               социологический. 

       205. Системный метод в политической науке стал  использоваться: 

 в конце 20 в., 

 на рубеже 19-20 вв., 

 20-30-х гг. 20 в., 

 30-40-х гг. 20 в., 

 50-60 гг. 20 в. 

206. Метод социологии, наиболее часто используемый  прикладной политологией, 

называется: 

 эксперимент, 

 сравнение, 

 опрос, 

 синтез, 

 абстрагирование. 

       207. Наибольшее методологическое значение для теоретической политологии 

имеет: 

 педагогика, 

 философия, 

 экономика, 
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 психология, 

 филология.  

       208. В структуру политологии не входит: 

 теоретическая политология, 

 прикладная политология, 

 сравнительная политология, 

 элементарная политология, 

 правильного ответа нет. 

209. Влияние политических явлений и событий на общество и, наоборот, воздейст-

вие общества, социальных групп, индивидов на политику изучает: 

 политическая экология, 

 политическая социология, 

 политическая философия, 

 политическая психология, 

 сравнительная политология. 

       210. Сравнением стран для выявления  сходств и различий их политических систем 

занимается: 

 политическая социология, 

 политическая демография, 

 политическая философия, 

 политическая антропология, 

 политическая компаративистика. 

       211. Политология, ориентированная на выработку практических рекомендаций, 

называется: 

 фундаментальная, 

 познавательная, 

 функциональная, 

 экспертная, 

 прикладная.        

      212.  Наибольшее методологическое значение для прикладной политологии имеет: 

  философия, 

 культурология, 

 социальная философия, 

 социология, 

 педагогика. 

       213. Функции политологии – это: 

 основные закономерности науки, 

 методологические проблемы науки, 

 противоречия в  науке, 

 роль и значение науки в обществе, 

 политические знания. 

       214. К функциям политологии не относится: 

 познавательная, 

 распределительная, 

 прогностическая, 

 прикладная, 

 воспитательная. 

       215. Анализ политических процессов, происходящих в обществе, включает в себя 

функция: 

 воспитательная, 

 прикладная, 
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 познавательная, 

 прогностическая, 

 распределительная. 

       216. В обосновании перспективы развития политической системы общества выра-

жает себя функция: 

 воспитательная, 

 познавательная, 

 методологическая, 

 прикладная, 

 правильного ответа нет. 

       217.  Познавательная функция политологии заключается в: 

 обосновании перспектив развития политической системы, 

 воспитании патриотизма граждан, 

 политической социализации граждан, 

 анализе политических процессов, протекающих в обществе, 

 повышении эффективности управления государством. 

       218. Принципом политической науки не является: 

 объективность, 

 научность, 

 историзм, 

партийность, 

 конкретность. 

       219. Предмет политологии(1), метод политологии(2), функция политологии(3) 

правильно соотносятся с понятиями: «политическая социализация» (а), 

«сравнение» (б), «политическая власть» (в) как: 

 1-а, 2-б, 3-в, 

 1-б, 2-а, 3-в, 

 1-в, 2-б, 3-а, 

 1-б, 2-в, 3-а, 

 1-в, 2-а, 3-б.  

       220. Отрасль  знаний, изучающая политику как целое, ее природу, значение для 

человека и разрабатывающая идеалы и нормативные принципы политиче-

ского устройства, называется: 

 политическая экология, 

 сравнительная политология, 

 политическая история, 

 политическая философия, 

 политическая география.  

       221. Изучает политические теории, взгляды, события в их хронологической после-

довательности и связях друг с другом: 

 политическая география, 

 политическая философия, 

 политическая история, 

 политическая социология, 

 политическая компаративистика. 

       222. Политическая психология изучает: 

 влияние моральных принципов, норм и ценностей на политику, 

 международные организации и объединения, 

 взаимосвязь между общественными институтами и политикой, 

 мотивацию политического поведения, 

 политические институты. 
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       223. Предметом политической географии является: 

 политика в примитивных этнических общностях, 

 геополитика, 

 социальная основа властных отношений, 

 проблема войны и мира, 

 электоральное поведение избирателей. 

       224. Политология использует метод: 

 системный, 

 бихевиористский, 

 социологический, 

 институциональный, 

 все ответы верны. 

       225. Политология – это наука: 

 об обществе и закономерностях его развития, 

 о закономерностях политической жизни общества, политической системы, 

 об исторических этапах развития человечества, 

 о современных политических процессах в России, 

 о государствах мира.   

       226. Политология – это:  

 наука о власти, 

 наука об обществе, 

 наука о политике, 

 наука о человеке, 

 наука о культуре. 

       227. Политология как наука наименее связана с: 

 социологией, 

 философией, 

 историей, 

 педагогикой, 

 психологией. 

       228. Закономерности, особенности, специфику объекта политологии как науки 

включает (ют) в себя: 

 функции политологии, 

 методы политологии, 

 категории политологии, 

 предмет политологии, 

 принципы политологии. 

       229. Основные понятия политологии - это: 

 функции науки, 

 методы науки, 

 категории науки, 

 закономерности науки, 

 актуальные проблемы науки. 

       230. Собственной (специфической) категорией политологии не является: 

  политическая власть, 

 партия, 

 политический режим, 

 политическая культура, 

 политический процесс. 

       231. Способы и приемы изучения политики – это: 

 функции науки, 
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 методы науки, 

 категории науки, 

 предмет науки, 

 подходы науки. 

       232. Метод политологии, акцентирующий внимание на политическом поведении 

индивидов и социальных групп, называется: 

 системный, 

 институциональный, 

 бихевиористский, 

 нормативный, 

 исторический. 

       233. К методам политологии не относится: 

 системный, 

 бихевиористский, 

 социологический, 

 биологический, 

 компаративный. 

234. Метод политологии, акцентирующий внимание на целостности политики и 

характере ее   взаимоотношений с внешней средой, называется: 

 бихевиористский, 

 системный, 

 социологический, 

 институциональный, 

 психологический. 

       235. Бихевиористский метод политологами стал использоваться:  

 в конце 19 в., 

 на рубеже 19-20 вв., 

 в 20-30-х гг. 20 в., 

 в 30-40-х гг. 20 в., 

 в 50-60-х гг. 20 в. 

       236. Метод политологии, акцентирующий внимание на субъективных механизмах 

политического поведения: побуждениях, желаниях, страстях, называется: 

 институциональный, 

 нормативный, 

 исторический, 

 психологический, 

 системный. 

       237.  К используемым эмпирическим методам в политологии относятся: 

 дедукция и индукция, 

               опрос и наблюдение, 

 опрос и анализ, 

 сравнение и моделирование, 

 анализ и синтез. 

       238. В структуру политологии входит: 

 занимательная политология, 

 функциональная политология, 

 элементарная политология, 

 прикладная политология, 

 все ответы верны. 
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       239. Отношение человека к политической власти, роль его убеждений и установок 

в политике, политическое поведение, политическое лидерство изучает: 

 политическая история, 

               политическая социология, 

 политическая экология, 

 политическая философия,  

 сравнительная политология. 

       240. Управление в примитивных либо племенных сообществах является предметом 

исследований: 

 политической философии, 

 политической антропологии, 

 политической социологии, 

 политической психологии, 

 сравнительной политологии. 

       241. Прикладная политология тесно связана с: 

 философией и экономикой, 

 экономикой и культурологией, 

 философией и историей, 

 социологией и психологией, 

 историей и экономикой. 

       242. Познанием политической действительности на общетеоретическом уровне 

занимается: 
 политическая экология, 

 политическая компаративистика, 

 политическая психология, 

 политическая социология, 

 политическая философия. 

       243. Роль и значение политологии в обществе – это: 

 методы науки, 

 категории науки, 

 основные закономерности науки, 

 функции науки, 

 правильного ответа нет. 

       244. Функция политологии, обеспечивающая рост знаний о политической жизни, 

называется: 
 прогностическая, 

               познавательная, 

 воспитательная, 

 прикладная, 

 управленческая. 

       245. В разработке новых теорий политической науки выражает себя функция: 

 прогностическая, 

 воспитательная, 

 познавательная, 

 распределительная, 

 сравнительная. 

       246. Выработку практических рекомендаций включает в себя функция политоло-

гии: 

 прикладная, 

 прогностическая, 

 познавательная, 
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 воспитательная, 

 мировоззренческая. 

       247. Прикладная функция политологии заключается в: 

 обосновании перспектив развития политической системы, 

 воспитании патриотизма граждан, 

 политической социализации граждан, 

 анализе политических процессов, идущих в обществе, 

 повышении эффективности управления государством. 

       248. Принципом политической науки является: 

 партийность, 

 казуализм, 

 иррационализм, 

 космогонизм, 

 объективность. 

       249. Метод политологии(1), категория политологии(2), функция политологии(3) 

правильно соотносятся с понятиями: «политический режим» (а), «моделиро-

вание» (б), «прогнозирование» (в) как: 

 1-а, 2-б, 3-в, 

 1-б, 2-а, 3-в, 

 1-в, 2-б, 3-а, 

 1-б, 2-в, 3-а, 

 1-в, 2-а, 3-б. 

       250. Изучает политику как сложную систему, которой присущи системные            

признаки: 

 политическая история, 

 политическая кибернетика, 

 политическая экология, 

 политическая философия, 

 политическая психология. 

              251. Отрасль знаний, изучающая взаимосвязь политических процессов с их 

пространственным положением называется   

 политическая психология, 

 политическая история, 

 политическая география, 

 политическая социология, 

 политическая экология. 

       252. Политическая этика изучает: 

 геополитику, 

 нормы, правила, ценности, 

 международные организации, 

 социальную основу политического конфликта, 

 мотивы и стимулы политического поведения. 

       253. К политическим наукам не относится: 

 политическая философия, 

 политическая психология, 

 политическая социология, 

 политическая география, 

 правильного ответа нет. 

       254. Политология – это отрасль знаний: 

 теоретическая, 

 практическая, 
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 эмпирическая, 

 прикладная, 

 все ответы верны. 

       255. История политологии как самостоятельной науки началась в: 

 15 в., 

 16 в., 

 17-18 вв., 

 19 в., 

 20 в. 

       256. Исторически первой формой существования политической науки являлась: 

 политическая психология, 

 политическая социология, 

 прикладная социология, 

 политическая философия, 

 политическая антропология. 

        257. Политические воззрения Платона изложены в труде: 

 «Политика», 

 «О граде Божьем», 

 «Государство», 

 «Афинская полития», 

 «Государь». 

       258. По мнению Платона, идеальным государством должны управлять: 

 воины, 

 ремесленники, 

 торговцы, 

 философы, 

 крестьяне. 

       259. Аристотель утверждал, что «наименее неправильная из неправильных» форм 

государственного устройства – это: 

 олигархия, 

               демократия, 

 полития, 

 тирания, 

 монархия. 

       260. Отрицательной формой государственного правления Платон считал: 

 тимократию, 

 тиранию, 

 олигархию, 

 демократию, 

 все ответы верны. 

       261. Соотношение личности и государства у Платона и Аристотеля выражается в 

тезисе: 

 государство служит интересам личности, 

 личность поставлена на службу государству, 

 личность и государство равнозначны, 

 личность неограниченно свободна по отношению к государству, 

 Платон и Аристотель вообще не рассматривают вопрос о соотношении личности и 

государства. 

       262.  Основателями христианской политической теории являются: 

 Аристотель и Платон, 

 Августин Аврелий и Николло Макиавелли, 
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 Николло Макиавелли и Иоан Великий, 

 Августин Аврелий и Фома Аквинский, 

 Фома Аквинский и Николло Макиавелли. 

       263. В средние века господствующим подходом к политике был: 

 теологический, 

 философский, 

 этический, 

 критический, 

 рациональный. 

       264. К политическим мыслителям 17 века относится: 

 Вольтер, 

 Ж.-Ж. Руссо, 

 Ш.- Л. Монтескье, 

 Н. Макиавелли, 

 Дж. Локк. 

       265. Политические воззрения Н. Макиавелли изложены в труде: 

 «Государство», 

 «Политик», 

 «О граде Божьем», 

 «О духе законов», 

 «Государь». 

       266. По мнению Ш.-Л. Монтескье, деспотия как форма правления возникает в 

государствах с: 

 небольшой территорией, 

 территорией средней величины, 

 территорией небольшой и средней величины, 

 территорией обширных размеров, 

 размер территории не влияет на форму правления. 

       266. Идею о недопущении разделения властей отстаивал: 

 Дж. Локк, 

 Ш.-Л. Монтескье, 

 Т. Гоббс, 

 И. Кант, 

 правильного ответа нет. 

        267. Учение о разделении властей принадлежит: 

 Т. Гоббсу, 

 Ш.-Л. Монтескье,  

               Н. Макиавелли, 

 А. Аврелию, 

 Аристотелю. 

        268. Теорию общественного договора впервые изложил: 

 Вольтер, 

 Т. Гоббс, 

 Ж.-Ж. Руссо, 

 Н. Макиавелли, 

 Платон.     

        269. Автором политического труда «Два трактата о правлении» является: 

 Н. Макиавелли, 

 Т. Гоббс, 

 Дж. Локк, 

 Ш.-Л. Монтескье, 
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 Ж.-Ж. Руссо. 

       270. Авторство известного политического тезиса: «Цель оправдывает средства» 

принадлежит: 

 М. Веберу, 

 К. Марксу, 

 В. Ленину, 

 Н. Макиавелли, 

 И. Канту. 

       271. Концепцию гражданского общества разрабатывал немецкий ученый 19 века:                     
 Н. Макиавелли, 

 Р. Оуэн, 

 Ф. Энгельс, 

 Ф. Аквинский, 

 Г. Гегель. 

        272. Политическое учение К. Маркса – это учение о: 

 социальной стратификации, 

 классовом мире между буржуазией и пролетариатом, 

 классовой борьбе, социалистической революции и диктатуре пролетариата, 

 социальной мобильности, 

 вечности капиталистической формации. 

       273. Как самостоятельная отрасль научного знания политология впервые         

оформилась в: 

 Китае, 

 Японии, 

 Индии, 

 США, 

 России. 

274. Первое национальное объединение специалистов в сфере политического зна-

ния образовалось в 1903 году в: 

 России, 

               США, 

 Германии, 

 Франции, 

 Италии. 

        275. Политология как учебная дисциплина стала преподаваться: 

 в Древнем мире, 

 в эпоху Возрождения, 

 во второй половине 19 века, 

 после первой мировой войны, 

 после второй мировой войны. 

        276. Советская ассоциация политических наук  была создана в: 

 1922 г., 

 1918 г., 

 1942 г., 

 1962 г., 

 1989 г. 

       277. Ученым – политологом 20 века не был: М. Вебер, 

 М. Дюверже, 

 Т. Адорно, 

 Т. Джефферсон, 

 Д. Истон. 
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       278. Лидирующее положение в развитии политической науки в мире занимает 

сегодня: 

 Япония, 

               США, 

 Иран, 

 Китай, 

 Россия. 

      279. К представителям утопической политической мысли относятся: 

 Т. Кампанелла, Р. Оуэн, Т. Гоббс, 

 Ш. Фурье, Т. Мор, Ш.-Л. Монтескье, 

 Р. Оуэн, Т. Мор, Т. Джефферсон, 

 Т. Кампанелла, Т. Мор, Р. Оуэн, 

 Т. Гоббс, Дж. Локк, Т. Кампанелла. 

        280. Либерализм как направление политической мысли появился в: 

 13-14 вв., 

 17-18 вв., 

 19 в., 

 20 в., 

 начале 21 в. 

       281. К разновидностям либерализма не относится: 

 неолиберализм, 

 умеренный либерализм, 

 леволиберализм, 

 функциональный либерализм, 

 консервативный либерализм. 

        282. Политической родиной консерватизма является: 

 Германия, 

 Англия, 

 Россия, 

 Испания, 

 США. 

        283. Теорию политической элиты разработал: 

 В. Парето, 

 Дж. Локк, 

 К. Маркс, 

 В. Ленин, 

 Т. Парсонс 

       284. До возникновения политологии знания о политике развивались в  рамках: 
 философии и истории, 

 физики и математики, 

 философии и экономики, 

 географии и истории, 

 социологии и экономики. 

       285. Высказывание: « Человек по природе своей есть существо политическое…» 

принадлежит: 

 Сократу, 

 Аристотелю, 

 Платону, 

 Страбону, 

 Евклиду. 
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      286. Автором политических трудов «Политика» и «Афинская полития» является: 
 Сократ, 

 Страбон, 

 Платон, 

 Аристотель, 

 Плутарх. 

     287. Наилучшей из реально возможных форм государственного устройства Аристо-

тель считал: 

 аристократию, 

 олигархию, 

 демократию, 

 политию, 

 тиранию. 

        288. Платон считал совершенной формой государственного устройства: 

 аристократию, 

 тимократию, 

 олигархию, 

 демократию, 

 тиранию. 

       289. Аристотель к неправильным формам государственного правления  относил: 
 монархию и олигархию, 

 демократию и аристократию, 

 демократию и политию, 

 олигархию и демократию, 

 монархию и аристократию. 

       290. Неразделенность политики и этики является особенностью развития полити-

ческой мысли: 

 античной,  

               средневековой, 

 17-18 вв., 

 18-19 вв., 

 современной. 

       291. Политические взгляды Августина Аврелия изложены в труде: 

 «Государь», 

 «Церковь и управление», 

 «Государство и церковь», 

 «О граде Божьем», 

 «Законы христианства». 

       292. По мнению Августина Аврелия, наилучшая форма государственного правле-

ния – это: 

 тирания, 

 теократия, 

 демократия, 

 аристократия, 

 олигархия. 

       293. К политическим мыслителям 18 века не относится: 

 Вольтер, 

 И. Кант, 

 Ж.-Ж. Руссо, 

 Т. Гоббс, 

 правильного ответа нет. 



46 

 

        294. Маккиавелизм – это принцип, согласно которому в политике:  

 нужно быть отцом для своих подданных, 

 все средства оправданы для достижения цели, 

 нужно заботиться о народе, 

 надо обожествлять власть и государство, 

 надо отказаться от власти. 

        295. Наилучшей формой государства Т. Гоббс считал: 

 конституционную монархию, 

 абсолютную монархию, 

 республику, 

 теократию, 

 олигархию. 

        296. Дж. Локк наилучшей формой государственного правления считал: 

 конституционную монархию, 

 абсолютную монархию, 

 республику, 

 теократию, 

 олигархию. 

       297. Политические воззрения Ш.-Л. Монтескье изложены в труде: 

 «О граде Божьем», 

 «Об общественном договоре», 

 «Государь», 

 «Левиафан», 

 «О духе законов». 

       298. Просвещенную монархию как идеальную форму государственного правления 

выделял: 

 Т. Гоббс, 

 Дж. Локк, 

 Ф. Вольтер, 

 Т. Джефферсон, 

 Н. Макиавелли. 

        299. Взгляды Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо совпадают в обосновании: 

 критическом отношении к человеку, 

 теории общественного договора, 

 морально-этическом подходе к политике, 

 обожествлении политики, 

 отрицании политики. 

       300. Государство как высшую форму общения рассматривал: 

 А. Аврелий, 

 Т. Гоббс, 

 Аристотель, 

 Ж.-Ж. Руссо, 

 И. Кант. 

        301. О влиянии на политику природно-климатических факторов утверждал: 

 А. Сен-Симон, 

 А. Аврелий, 

 Ф. Вольтер, 

 Ш.-Л. Монтескье, 

 Ж.-Ж. Руссо. 
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       302. Идею правового государства в новое время обосновал: 

 Аристотель, 

 И. Кант, 

 Т. Парсонс, 

 М. Дюверже, 

 А. Аврелий. 

       303. Идейные противники К. Маркса не приняли его идею: 

 демократии, 

 классового мира, 

 социального партнерства, 

 диктатуры пролетариата, 

 вечности капитализма. 

 304. Автором «Декларации независимости США» является: 

 Ж.-Ж. Руссо, 

 Т. Джефферсон, 

 Б. Франклин, 

 Р. Оуэн, 

 Дж. Вашингтон. 

        305. Политология как учебная дисциплина впервые стала преподаваться в: 

 Древнем Риме, 

 Древней Греции, 

 США, 

 Франции, 

 Италии.  

        306. В советское время в СССР политология считалась: 

 передовой наукой, 

 буржуазной наукой, 

 прогрессивной наукой, 

 коммунистической наукой, 

 необходимой наукой. 

        307. Международная ассоциация политических наук образовалась в: 

 1915 г., 

 1933 г., 

 1949 г., 

 1956 г., 

 1979 г. 

               308.  Представителями американской политической мысли 18-19 вв.           

являются: 

 Т. Джефферсон и З. Бжезинский, 

 Т. Парсонс и Л. Гумплович, 

 И. Кант и Г. Гегель, 

 Т. Джефферсон и Т. Пейн, 

 Т. Джефферсон и Р. Браун. 

        309. Консерватизм как направление политической мысли появился в: 

 13-14 вв., 

 15 в., 

 18 в., 

 19 в., 

 20 в. 
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       310. Политической родиной либерализма является: 

 Германия, 

 Англия, 

 Россия, 

 Испания, 

 США. 

       311. К. Маркса и В. Ленина объединяет политическое учение: 

 либерализм, 

 коммунизм, 

 радикализм, 

 консерватизм, 

 анархизм. 

       312. Основоположниками анархизма как идейно – политического течения являют-

ся: 

 Дж. Локк и Т. Гоббс, 

 К. Маркс и В. Ленин, 

 Т. Мор и Р. Оуэн, 

 П. Прудон и М. Бакунин, 

 Э. Берк и М. Вебер. 

       313. Политическая сфера жизни общества возникла: 

 вместе с обществом, 

 вместе с древними цивилизациями, 

 вместе с культурой, 

 вместе с правом, 

 все ответы верны. 

 314. Основу политики составляют: 

 материальные интересы, 

 духовные потребности, 

 властные отношения, 

 социальные связи, 

 все ответы верны. 

        315. Организующее первоначало политики – это: 

 человек, 

 власть, 

 знания, 

 нормы и правила, 

 закон. 

        316. К особенностям политики не относится: 

 ее динамизм, 

 влияние на все сферы жизни общества, 

 ее неизменный характер, 

 большая роль субъективного фактора, 

 зависимость от других сфер жизни общества. 

      317. Государственно-центристское понимание политики характеризует взгляды: 

 Дж. Локка, 

 Платона, 

 М. Вебера, 

 Т. Парсонса, 

 К. Маркса.    
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       318. «В политике для достижения целей оправданы все средства», –                    

утверждал: 

 Ш. Фурье, 

 И. Кант, 

 Н. Макиавелли, 

 О. Конт, 

 Г. Спенсер. 

         319.  Средневековая концепция божественного предопределения, в том числе и в 

области политики, разрабатывалась: 

 Аристотелем, 

 А. Аврелием, 

 Конфуцием, 

 Т. Мюнцером, 

 Ж.-Ж. Руссо. 

       320. Принципом марксистского подхода к политике не является: 

 политика определяется экономикой, материальными интересами людей, 

 политика – это борьба классов, 

 политика – это сфера деятельности человека, 

 основа политики – организованное насилие и классовое господство, 

 политика – это концентрированное выражение экономики. 

       321. Рассматривал политику с точки зрения системного подхода: 

 Т. Гоббс, 

 Платон, 

 Ш.-Л. Монтескье, 

 М. Вебер, 

 Т. Парсонс. 

       322. Политику как сферу конфликта определял: 

 Аристотель, 

 А. Аврелий, 

 Н. Макиавелли, 

 М. Вебер, 

 Р. Дарендорф. 

 323. Кратология – это: 

 наука о политике, 

 наука о власти, 

 наука о политических режимах, 

 наука о политической культуре, 

 наука о политическом поведении. 

       324. Власть – это: 

 способность одних навязывать свою волю другим, 

 отсутствие неравенства между людьми, 

 сотрудничество, привязанность и понимание между классами, 

 социальное равенство людей в обществе, 

 отсутствие поддержки одних людей другими. 

       325. Классическое определение власти, как «возможности проводить внутри 

данных социальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивле-

нию, независимо от того, на чем такая возможность основана», принадлежит:  

 Т. Парсонсу, 

 М. Веберу, 

 К. Марксу, 

 Н. Макиавелли, 
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 П. Сорокину. 

        326. Причина разделения властей на три ветви:  

 удовлетворение желаний многих людей в обществе иметь власть, 

         недопущение сосредоточения большой власти в одних руках, 

 боязнь жить обособленно от мировой цивилизации, 

 отсутствие мудрости у тех, кто предложил данный принцип, 

 стремление превратить власть в сверхценность общества. 

        327. Фрейд рассматривал власть, исходя из подхода: 

 системного, 

 психологического, 

 биологического, 

 марксистского, 

 коммуникативного.  

       328. Власть как средство организации и мобилизации ресурсов для достижения 

цели рассматривает подход: 

 биологический, 

 системный, 

 бихевиористский, 

 силовой, 

 конфликтологический. 

        329. Высшей формой политической власти является: 

 власть политической партии, 

 власть политического лидера, 

 государственная власть, 

 власть СМИ, 

 власть общественной организации. 

        330. Не относится к разновидностям политической власти: 

 государственная власть, 

 власть политического лидера, 

 власть политической партии, 

 власть главы государства, 

 власть отца в семье. 

       331. Единственным источником политической власти в демократическом обществе 

является: 

 президент, 

 парламент, 

 народ, 

 конституция, 

 государство. 

        332. Для государственной власти характерно: 

 отчужденность от народа (публичность), 

 институциональность, 

 принудительное осуществление, 

 легитимность, 

 все ответы верны. 

       333. Харизматический тип власти выделил: 

 К. Маркс, 

 М. Дюверже, 

 Г. Лассуэлл, 

 М. Вебер, 

 Р. Дарендорф. 
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        334. Полиархия – это: 

 власть народа, 

 власть толпы, 

 власть богатых, 

 власть многих, 

  власть достойных. 

       335. Признание обществом обоснованности и необходимости власти и ее носителей 

есть: 
 харизма, 

 легитимность, 

 абсолютизм, 

 авантюризм, 

 все ответы верны. 

        336. Согласно М. Веберу, типом легитимности власти не является: 

 рационально-легальный, 

 современный, 

 харизматический, 

 традиционный, 

 правильного ответа нет. 

        337. В родовом обществе власть строилась на основе: 

 личного авторитета, 

 страха, 

 традиций, 

 мифологических норм, 

 все ответы верны. 

        338. Наиболее верным утверждением является: 

 политика не зависит от экономического строя общества, 

 политика – это концентрированное выражение экономики, 

 политика обладает значительной самостоятельностью,  

 политика оказывает воздействие на экономику и в то же время зависима от эконо-

мики, 

 все ответы неверны. 

        339. Под легальностью власти понимается: 

 законность, 

 публичность, 

 ответственность, 

 многовекторность, 

 эффективность. 

 340. Охлократия как форма власти – это: 

 власть народа, 

 власть одного человека, 

 власть богатых, 

 власть бедняков, 

 власть толпы. 

        341. Воплощением законодательной власти в обществе является: 

 политическая партия, 

 суд, 

 правительство, 

 профсоюзы, 

 парламент. 

 



52 

 

        342. К разновидностям демократической политической власти не относится: 

 либеральная, 

 либерально-демократическая, 

 собственно-демократическая, 

 выборная и сменяемая, 

 тоталитарная. 

        343. Термин «политика» своим происхождением обязан: 

 Аристотелю, 

 В. Ленину, 

 М. Веберу, 

 Н. Макиавелли, 

 Платону. 

        344. Политика – это: 

 экономика и экономические отношения, 

 стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, 

 политическое сознание граждан, 

 политическая культура общества, 

 политические идеологии, теории, концепции. 

        345. Экономические определения политики трактуют ее как: 

 концентрированное выражение экономики, 

 отражение личностных интересов, 

 производное от географического положения стран, 

 зависимую от духовных факторов, 

 связанную с религиозным мировоззрением. 

        346. Обоснование правомерности политики, основанной на грубой силе, - это: 

 гуманизм, 

 монархизм, 

 демократизм, 

 макиавеллизм, 

 полития. 

       347. Переход к социоцентристскому пониманию политики начал осуществляться с: 
 3 в. до н.э., 

 5 в., 

 12 в., 

 17 в., 

 20 в. 

        348. Силовой подход к политике предложил: 

 Аристотель, 

 А. Аврелий, 

 Н. Макиавелли, 

 Дж. Локк, 

 Т. Парсонс. 

        349. М. Вебер рассматривает политику как: 

 концентрированное выражение экономики, 

 область общественных отношений по поводу власти, 

 борьбу классов, 

 искусство управления государством, 

 целеполагание и организацию, мобилизацию ресурсов для достижения цели. 
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350. Политику как совокупность политических действий и взаимодействий людей 

рассматривает   подход: 

 марксистский, 

 конфликтологический, 

 бихевиористский, 

 системный, 

 классический. 

        351. Основателями бихевиористского подхода к политике являются: 

 К. Маркс и Т. Парсонс, 

 Д. Истон и Л. Козер, 

 К. Шмитт и Т. Парсонс, 

 Ч. Мерриам и Г. Лассуэлл, 

 Р. Дарендорф и Ф. Энгельс. 

        352. Сторонниками конфликтологического подхода к политике являются: 

 Т. Парсонс и В. Ленин, 

 Р. Дарендорф и Л. Козер, 

 М. Вебер и М. Дюверже, 

 К. Маркс и Г. Лассуэлл, 

 Д. Истон и К. Шмит. 

        353. Власть определяется как: 

 любое принудительное внешнее воздействие на человека, 

 любое ограничение свободы человека, 

 как социальное взаимодействие, отличительной чертой которого является возмож-

ность одного индивида или группы оказывать влияние на другого индивида или 

группу, 

 как институциализированная воля, осуществляемая принудительно государством, 

 все ответы верны. 

       354. Стремление к власти как способа компенсации физической или духовной 

неполноценности рассматривал: 

 З. Фрейд, 

 М. Вебер, 

 Т. Парсонс, 

 Аристотель, 

 В. Ленин. 

       355. Власть как средство всеобщей связи при осуществлении целедостижения 

рассматривал: 

 М. Вебер, 

 К. Маркс, 

 Р. Дарендорф, 

 Т. Парсонс, 

 В. Ленин. 

       356. Впервые идею  необходимости разделения государственной власти на три 

ветви высказал: 

 Ш.-Л. Монтескье, 

 Аристотель, 

 Т. Гоббс, 

 Т. Парсонс, 

 М. Вебер. 

        357. Понятие «легитимность власти» в научный оборот ввел: 

 К. Маркс, 

 Т. Парсонс, 
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 М. Вебер, 

 М. Дюверже, 

 Р. Дарендорф. 

       358. Критерием эффективности власти в демократическом обществе является: 

 наличие репрессивного аппарата, 

 полное подчинение лидеру, 

 рыночный механизм, 

               широкая общественная поддержка, 

 величина затрат на содержание аппарата управления. 

        359. К чертам политической власти не относится: 

 всенародность (ее единство с обществом), 

 легитимность, 

 суверенность, 

 дееспособность, 

 правильного ответа нет. 

        360. К особенностям государственной власти не относится: 

 ее всеобщность, 

 организационное оформление, 

 юридическое оформление, 

 право взимания налогов, 

 отсутствие заботы о состоянии государства и общества. 

        361. Методом властвования не является: 

 стимулирование, 

 убеждение, 

 поведение, 

 принуждение, 

 насилие. 

       362. Плутократия как форма власти – это: 

 власть знатных, 

 власть бедняков, 

 власть толпы, 

 власть народа, 

 власть богатых. 

       363. Сущность власти выражается в: 

 сотрудничестве, 

 господстве, 

 согласовании, 

 решении, 

 наказании. 

       364. Четвертой ветвью власти обычно называют: 

 СМИ, 

 законы, 

 политические партии, 

 профсоюзы, 

 идеологию. 

       365. Теократия как форма власти – это: 

 власть от Бога, 

 власть народа, 

 власть чиновников, 

 власть толпы, 

 власть бедняков. 
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       366. Источником власти  в постиндустриальном обществе является: 

 насилие, 

 богатство, 

 наследство, 

 знание, 

 опыт. 

       367. В современном развитом обществе властные полномочия осуществляются на 

основе: 

 насилия, 

 страха, 

 права, 

 авторитета, 

 просьбы. 

       368. Добровольное уклонение от участия в выборах - это: 

 абсолютизм, 

 абсентеизм, 

 автократизм, 

 демократизм, 

 нигилизм. 

       369. Монополией правотворческой деятельности обладает: 

 общество, 

 государство, 

 граждане, 

 любой человек, 

 все ответы верны. 

       370. Разновидностью власти в обществе является: 

 социальная, 

 духовная, 

 политическая, 

 экономическая, 

 все ответы верны. 

       371. Под легитимностью власти понимается: 

 неподкупность, 

 признанность, 

 отчужденность, 

 многовекторность, 

 эффективность. 

       372. В первобытном обществе основным источником власти являлось: 

 богатство, 

 сила, 

 наследство, 

 писаный закон, 

 все ответы верны. 

       373. Ведущей проблемой наук, изучающих теорию развития этносов, является: 

 взаимоотношения личности и общества, 

 отношения в семье, 

 отношения между классами, 

 отношения в сфере политики, 

 межнациональные отношения. 
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       374. Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокуп-

ность людей с общими чертами, особенностями культуры, психологическим 

складом, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных 

образований, называется: 

 государством,  

               этносом,  

 обществом,   

 сообществом,  

 расой. 

       375. Автором работы «Этногенез и биосфера Земли» является: 
 Ф. Энгельс, 

 В. Ленин, 

 Л. Гумилев, 

 В. Пименов, 

 И. Сталин. 

376. В современном мире насчитывается народов (этносов), наций и формирую-

щихся в качестве наций общностей людей: 
 от двух с половиной до пяти тысяч, 

 шесть миллиардов,   

 около десяти тысяч, 

 менее двухсот,  

 более сто тридцати.        

377. Этнос – это совокупность людей, для которой характерно: 

 проживание на одной территории, 

 наличие общего языка, 

 общность языка, территории, обычаев и т.д., 

 единство профессиональных интересов, 

 различное отношением к средствам производства. 

        378. В начале 90-х гг. ХХ в. российская политология отказалась от: 

философской проблематики, 

использования западных концепций, 

классового подхода, 

идей «славянофильства», 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

379.Условием выражения и защиты национальных интересов, ценностей является: 

 национальное государство, 

 политический режим, 

 гражданское общество, 

 политическое сознание, 

 национальная безопасность. 

         380. Специфические особенности поведения и образа жизни разных наций и 

народов раскрываются в: 

 национальном государстве, 

 национальном суверенитете, 

 национальном характере, 

 национализме, 

 национальной идеологии. 

381. В мировой практике право на самоопределение предполагает возможность: 

 создания независимого государства, 

 создания собственной культуры, 

 пересмотр культурных ценностей, 
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 смену политического курса, 

 отказ от всякой государственности. 

382. Понятие, обозначающее территориальную организацию государства, соотно-

шение государства как целого с его отдельными частями, называется: 
 политический режим, 

 структура государственной власти, 

 форма правления, 

 форма государственного устройства, 

 механизм государства.        

   383. Унитарное государство как разновидность государственного устройства не 

предполагает: 

 единую конституцию, 

 единую законодательную систему, 

 единую судебную систему, 

 двойное гражданство, 

 правильного ответа нет. 

384. В Швейцарии в качестве субъекта федерации рассматривается: 

 штат, 

 земля, 

 провинция, 

 кантон, 

 край. 

385. К современным унитарным государствам относится: 
 Российская Федерация, 

 Соединенные Штаты Америки, 

 Япония, 

 Индия, 

 Аргентина. 

386. Борьба за свободу этноса и приоритет его развития связана с деятельно    стью: 

 национальных движений, 

 правительства, 

 судебных органов, 

 «силовых» структур, 

 средств массовой информации.  

387. Ошибочным суждением является: 

 унитарные государства в национальном отношении обычно мононациональны, 

 федерация позволяет нациям пользоваться значительным уровнем суверенности,  

 конфедерация позволяет сохранить национальный суверенитет практически в пол-

ном объеме,  

 национально-культурная автономия предоставляет нациям, народностям в рамках 

единого государства широкое внутреннее самоуправление,  

 форма государственного устройства не может быть обусловлена особенностями 

национальной политики. 

388. Среди причин обострения этнических конфликтов на территории бывшего 

СССР доминируют: 

 системный кризис власти, 

 деформация в области национально-государственного строительства в годы совет-

ской власти, 

 реанимация родовых, клановых, племенных, религиозно-общинных отношений в 

ряде регионов, 
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 нарушение хозяйственных связей и резкое падение уровня жизни основной массы 

населения в ходе рыночной модернизации, 

 все ответы верны.  

389. Квебек, Ольстер, Абхазию, Приднестровье, Чечню объединяет то, что это: 

 ведущие страны мира,  

 разновидности одного этноса,  

 конфликтные ситуации национального характера, 

 государства, образующие международный картель,   

 крупнейшие регионы современного мира 

390. Этносом (народом), территориальная целостность которого не разделена госу-

дарственными границами, является: 
 курдский,  

 корейский, 

 русский, 

 палестинский, 

 американский. 

391. Практическое назначение национальной политики заключается в: 

 управлении интересами всех наций, этнических групп в стране, 

 разрешении межнациональных противоречий, 

 воспитании людей в духе уважения национального достоинства каждого,  

 регулировании деятельности национальных организаций,   

 все ответы верны. 

392. Гуманистическим принципам политики в области национальных отношений 

противоречит: 

 отказ от насилия и принуждения, 

 поиск согласия среди всех участников,  

 права и свободы человека  признаются важнейшей ценностью,  

 готовность к мирному урегулированию спорных проблем,  

 отстаивание этнической «чистоты».  

393. Идея, не признающая равноправия наций и их представителей, получила на-

звание: 

         сепаратизм, 

 национализм,  

 экстремизм,  

 патриотизм,  

 волюнтаризм. 

394. Преобладание в государственной политике принципа национального равенст-

ва характерно для режима: 
 демократического, 

 авторитарного, 

 тоталитарного, 

 султанистского, 

 переходного. 

395. Национальная исключительность, основанная, прежде всего на военном пре-

восходстве нации, – это: 
 шовинизм, 

 эгалитаризм, 

 экстремизм,  

 экспансионизм,  

 этатизм 
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396. Власть одного, обычно титульного, исторически проживающего на данной 

территории и давшего ей название или наиболее влиятельного этноса (нации) 

в многонациональном государстве – это: 
 этнократия, 

 апартеид,   

 трайбализм,  

 полиархия,  

 национализм. 

397. Национально-культурные центры представляют собой: 
 негосударственные институты,  

 правительственные организации,   

 международные органы власти, 

 профессиональные объединения,  

 научно-исследовательские центры.   

398. Активность национально-культурного центра зависит от: 
 количественного представительства этноса,  

 степени национального самосознания,   

 уровня образованности этноса, 

 степени участия этноса в общественных процессах,  

 все ответы верны.   

399. Этносом принято считать общность людей: 

 территориальную, 

 религиозную, 

 культурную, 

 языковую, 

 все ответы верны. 

400. Характерными чертами этнической общности выступают: 
 устойчивое взаимодействие, 

 высокая степень сплоченности, 

 однородность состава, 

 национальное самосознание, 

 все ответы верны. 

401. Этнос состоит из следующих элементов: 

 группа-общность-институт, 

 этническое ядро-периферия-диаспора, 

 класс-страта-слой, 

 государство-партия-объединение, 

 коллектив-организация-группа. 

402. В рамках биологического подхода главной доминантой нации признается: 
 особенности культурной среды, 

 общность крови, 

 общность веры, 

 система воспитания, 

 общность исторического развития. 

403. При политико-правовом рассмотрении нация отождествляется с: 
 религиозной общностью,  

 сообществом граждан того или иного государства, 

 культурным единством, 

 кровным родством,  

 языковой принадлежностью. 



60 

 

404. Совокупность наций, народностей, этнических групп, представленных в рам-

ках общества, образует следующую структуру общества: 
 социальную, 

 национальную,  

 классовую, 

 демографическую,  

 слоевую. 

405. В сфере политики  национальные проблемы касаются: 
 национального самоопределения, 

 равноправия наций, 

 представительства этносов во властных структурах, 

 создания условий для свободного развития культур, 

 все ответы верны. 

406. В национальном факторе действуют  две тенденции: 
 сближение наций и их стремление к национальной самостоятельности, 

 «полноценность» и «неполноценность» наций, 

 господство и подчинение наций, 

 богатство и бедность наций, 

 наличие государственности и ее отсутствие.  

407. Тенденция к национальной самостоятельности  находит проявление в: 

 крушении колониальных империй в новейшее время, 

 росте благосостояния людей в мире, 

 политической активности партий, 

 мировой глобализации, 

 темпах экономического роста стран. 

408. Национальный суверенитет означает совокупность прав нации на: 

 свободный выбор социального строя, 

 экономическую независимость, 

 самостоятельный политический курс, 

 целостность территории, 

 все ответы верны. 

409. Основанием для самоопределения народа служит: 

 историческая принадлежность той или иной территории, 

 существующий этнический состав населения (его большинство), 

 волеизъявление всего народа, 

 все ответы верны, 

 верного ответа нет. 

410. Особенности национально-территориальной организации государства и взаи-

моотношений центральных, региональных органов раскрывает понятие: 
 форма государственного устройства, 

 форма государства, 

 форма правления, 

 политический режим, 

 политическая власть. 

411. Формой государственного устройства является: 
 республика, 

 абсолютная монархия, 

 федерация, 

 деспотия, 

 конституционная монархия. 
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412. Унитарным государством не является: 
 Франция, 

 Япония, 

 Республика Казахстан, 

 Российская Федерация, 

 Италия. 

413. Союзное государство, состоящее из равноправных, относительно самостоя-

тельных государственных образований – это: 
 лига, 

 автономия, 

 федерация, 

 цивилизация, 

 организация. 

114. В 20 веке конфедеративный принцип объединения государств воспроизведен в 

новой наднациональной форме: 
 Европейского союза, 

 Швейцарской конфедерации, 

 Организации Варшавского договора, 

 Северо-Германского союза, 

 «чистых» конфедераций не существует. 

415. Предоставление нациям в рамках единого государства внутреннего само-

управления возможно в форме: 
 национально-культурной автономии, 

 политического участия, 

 национально-освободительного движения, 

 специфических политических прав, 

 наднациональной организации. 

416. По форме государственного устройства США, Россия, Германия, Индия явля-

ются государствами: 
 федеративными, 

 конфедеративными, 

 унитарно-федеративными, 

  унитарными, 

 административно-федеративными. 

417. Национально-этнические аспекты в любой сфере общественной жизни учиты-

ваются в рамках: 
 национальной политики, 

 экономической политики, 

 социальной политики, 

 духовной политики, 

 геополитики. 

418. Для деятельности современных демократических полиэтнических государств 

не характерно: 

 уважение прав и свобод человека, 

 поддержка культурно-языковых традиций малых этносов, 

 уважение этнических достоинств каждого человека, 

 этноцентризм,  

 уважение национального суверенитета.   

419. Разрушительная направленность в национальных процессах проявляется: 
 обязательным указанием и определением гражданином своей национальности, 

 запретом на употребить национальных языков в государственных органах страны,   
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 ограничением права общения, воспитания и обучения на родном языке,  

 поощрением деятельности общественных организаций, разжигающих националь-

ную рознь,   

 все ответы верны.  

420. Возникновению конфликтов на национальной почве способствуют следующие 

факторы: 
 отношения между центральными и местными органами власти, 

 проблемы народов, разделенных государственными границами, 

 отношения между самими этносами, 

 проблемы национальностей, не имеющих собственного национально-

государственного образования, 

 все ответы верны. 

421. Демократическое урегулирование межнациональных отношений реализовано 

в принципе: 

 национальное самоопределение, 

 национальное обособление,  

 межэтническая интеграция,  

 межрегиональная консолидация,  

 слияние наций.  

422. Роль национально-культурных центров в казахстанском обществе связана с: 
 возрождением национальных культур, 

 самоидентификацией этносов, 

 развитием национального самосознания, 

 снятием межнациональной напряженности, 

 все ответы верны. 

423. Многообразие национальных культур, традиций, обычаев порождает в поли-

тике ситуацию: 

 сосуществования, 

 борьбы интересов, 

 взаимозависимости, 

 детерминированности, 

 все ответы верны. 

424. Политическая система общества - это: 

 совокупность организаций и учреждений, через которые реализуется политическая 

власть, 

 поведение участников политического процесса, 

 политическая культура общества и граждан, 

 объединение по типу общества охраны природы, 

 малые группы общества, объединенные общими интересами. 

425. Возникновение теории политических систем было связано с развитием : 

 мирсистемного анализа У. Уоллерстайна, 

 конфликтологии Р. Дарендорфа, 

 структурного функционализма Т. Парсонса, 

 теории постиндустриального общества Д. Бэлла, 

 бихевиоризма Г. Лассуэлл. 

426. Научный труд «Сравнительные политические системы» принадлежит : 
 Г. Алмонду, 

 Д. Истону, 

 Т. Парсонсу, 

 С. Хантингтону, 

 М. Веберу. 
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427. Теория политических систем появилась в политической науке в : 
 в последней трети 19 в., 

 в середине 19 в., 

 во 2-ой половине 20 в., 

 в начале 20 в., 

 на рубеже 20 – 21 вв. 

428. Основателями теории политических систем в политической науке считаются : 
 М. Вебер и С. Хантингтон, 

 Т.Парсонс и К. Маркс, 

 Д. Истон и Г. Алмонд, 

 П. Сорокин и Т. Парсонс, 

 М. Вебер и Т. Парсонс. 

429. Концепцию «входов» и «выходов» в теории политических систем впервые 

применил: 

 Г. Алмонд, 

 Д. Истон, 

 С. Хантингтон, 

 М. Вебер, 

 Н. Луман. 

430. Основными видами «входа» в политическую систему являются: 

 законы и конституция, 

 программы развития общества и их реализация, 

 методы осуществления политической власти, 

 требования к власти и ее поддержка, 

 все ответы верны. 

431. Политическая система общества выполняет функцию: 
 обеспечения функционирования и развития общества, 

 разрушения общества и государства, 

 замены одного общественного строя другим, 

 возврата к старому обществу, 

 приспособления к другим политическим системам. 

432. Главным элементом политической системы общества является: 

 политические партии, 

 общественно-политические организации, 

 СМИ, 

 церковь, 

 государство. 

433. К внешним функциям политической системы относятся: 

 политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни, 

 контроль за исполнением и соблюдением политических и иных норм (законов), 

 определение и распределение материальных и духовных ценностей в соответствии 

с интересами и положением социальных общностей, групп и слоев, 

 защита суверенитета и государственных интересов, 

 привлечение всех членов общества к политическому участию. 

434. Политическая система общества – это система: 

 политической власти, 

 политического режима, 

 политических отношений, 

 политических и правовых норм, 

 все ответы верны. 
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435. Выберите несобственную политическую организацию: 

 государство, 

 политическая партия, 

 политические движения, 

 общество филателистов, 

 правильного ответа нет. 

436. Политические отношения - это отношения между: 
 субъектами политики, 

 людьми в сфере производства, 

 участниками рынка, 

 продавцами и покупателями, 

 экономикой и культурой. 

437. Политическая система общества включает в себя: 

 политические отношения, 

 политическое сознание, 

 политическую организацию, 

 политические и правовые нормы, 

 все ответы верны. 

438. Политическая культура – это: 

 самостоятельная субстанция, 

 составляющий элемент политической системы,  

 реальность, не связанная с политикой, 

 философская категория, 

 правильного ответа нет. 

439. К институциональной подсистеме политической системы общества относится: 

 конституция, 

 политическая деятельность, 

 политическое сознание, 

 политическое взаимодействие, 

 правильного ответа нет. 

440. Политические отношения включает в себя подсистема политической системы: 

 институциональная, 

 коммуникативная, 

 культурная, 

 нормативная, 

 функциональная. 

441. Социальной основой политических систем является: 

 военная, 

 гражданская, 

 национально-демократическая, 

 буржуазно-демократическая, 

 все ответы правильны. 

442. Политические системы не классифицируются по: 
 типам, 

 формам, 

 состоянию, 

 структуре, 

 религии. 

443. Что объединяет эти имена: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, Ж. Прудон? 

теоретики сильной государственной власти,  

теоретики анархизма,  
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теоретики правового государства, 

основатели социализма, 

основатели коммунизма. 

444. Политические системы бывают: 

 открытые и закрытые, 

 прямые и косвенные, 

 опосредованные и непосредственные, 

 дальние и ближние, 

 правильного ответа нет. 

445. Автором «Левиафана» является ... 

Дж. Локк, 

Ш. Монтескье, 

Т. Гоббс, 

Ж.-Ж. Руссо, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

446. В англо-американской политической системе (по Г. Алмонду) преобладают  

ценности: 
 свободы, 

 благосостояния, 

 безопасности, 

 разделения  властей, 

 все ответы верны. 

447. В доиндустриальных политических системах (по Г. Алмонду) преобладают 

следующие черты:  

 высокий уровень насилия, 

 слабое разделение властей, 

 нарушение прав и свобод граждан, 

 смешанность политических культур, 

 все ответы верны. 

448. Политическая система президентского типа существует сегодня в: 

 США, 

 Англии, 

 Испании, 

 Дании, 

 Норвегии. 

449. Современная политическая система парламентского типа существует в: 
 США, 

 ФРГ, 

 Украине, 

 Узбекистане, 

 России. 

450. Политическая система смешанного типа – это система в: 
 России, 

 Казахстане, 

 США, 

 Франции, 

 Англии. 

451. К функциям политической системы не относится: 
 контроль государства за личной жизнью граждан, 

 обеспечение безопасности государства и общества, 

 регулирование основных сфер  жизнедеятельности общества, 
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 забота о росте благосостояния граждан, 

 один из ответов неправильный. 

452. Политическая система общества - это: 

 государство, 

 политические партии, 

 гражданское общество, 

 политическая культура, 

 все ответы верны. 

453. Понятие «политическая система» в политологию ввел : 
 М. Вебер, 

 Д. Истон, 

 Г. Алмонд, 

 С. Хантингтон, 

 Дж. Пауэлл. 

454. Автором научного труда «Политическая система» является : 

 Д. Истон, 

 С. Хантингтон, 

 М. Вебер, 

 Т. Парсонс, 

 Ж. Блондель.    

455. Теория политических систем зародилась в : 

 Зап. Европе, 

 США, 

 Вост. Европе, 

 России, 

 Канаде. 

456. Рассматривал политическую систему исключительно через взаимодействие ее 

с внешней средой : 
 С. Хантингтон, 

 М. Вебер, 

 Т. Парсонс, 

 Д. Истон, 

 Н. Луман. 

457. Существенный вклад в разработку теории политических систем внесли: 

 Д. Истон, Г. Алмонд, С. Хантингтон, 

 Д. Истон, С. Хантингтон, М. Вебер, 

 Г. Алмонд, Р. Дарендорф, К. Маркс, 

 М. Вебер, Р. Мертон, Д. Истон, 

 С. Хантингтон, К. Маркс, М. Вебер. 

458. Функции  политической системы: 

 выражать политические интересы тех или иных социальных слоѐв, 

 быть реальным участником политической жизни, 

 выражать властные отношения, 

 обеспечивать нормальные внешнеполитические отношения, 

 все ответы верны. 

459. В политическую систему общества  не входит: 

 государство, 

 гражданское общество, 

 банки, 

 политические партии, 

 политические отношения. 
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460. В политическую систему общества не входит подсистема: 

 институциональная, 

 нормативная, 

 экономическая, 

 культурная, 

 коммуникативная. 

461. Центральным звеном политической системы общества является: 

 семья, 

 церковь, 

 государство, 

 гражданское общество, 

 малая социальная группа. 

462. Политические нормы и возникшие на их основе политические отноше ния, на-

зываются: 

 политическими конфликтами, 

 политическими институтами, 

 политическими партиями, 

 политическими взглядами, 

 политическими требованиями. 

463. К собственно политическим социальным институтам относятся: 

 СМИ, 

 профсоюзы, 

 общественные движения, 

 политические партии, 

 спортивные организации. 

464. Политические отношения – это отношения между: 

 субъектами политики, 

 правлением банка и его вкладчиками, 

 членами семьи, 

 трудовыми коллективами, 

 все ответы верны. 

465. Анализ политической системы – это анализ: 

 институциональный, 

 функциональный, 

 регулятивный, 

 коммуникативный, 

 все ответы верны. 

466. Политическое сознание - это: 

 часть политической системы, 

 абстрактная реальность, 

 фактор, не связанный с политикой, 

 категория социологии, 

 все ответы верны. 

467. Конституция и законы являются основными элементами подсистемы полити-

ческой системы: 
 институциональной, 

 функциональной, 

 культурной, 

 коммуникативной, 

 правильного ответа нет. 
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468. В культурную подсистему политической системы общества не входит: 

 политические взгляды, 

 политическое сознание, 

 политические ценности, 

 политическая грамотность, 

 правильного ответа нет. 

469. Политический плюрализм – это: 
 взаимодействие власти, 

 разделение властей, 

 политическое и идеологическое многообразие, 

 несоблюдение прав и свобод граждан, 

 все ответы верны. 

470. Метод дедукции относится к: 

философским методам, 

общелогическим методам, 

специальным политологическим методам, 

психологическим методам, 

ни к каким из перечисленных. 

471. Англо-американскую и континентально-европейскую политические системы 

выделил: 
 Д. Истон, 

 М. Вебер, 

 Г. Алмонд, 

 Т. Парсонс, 

 Ж. Блондель. 

472. В основе марксисткой концепции политики лежит: 

материалистическое понимание истории, 

теория разделения властей, 

гуманистическая теория, 

гражданско-правовая концепция, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

473. Классификация политических систем (по Г. Алмонду): 

 континентально-европейская, 

 англо-американская, 

 доиндустриальная, 

 тоталитарная, 

 все ответы верны. 

474. Основной характеристикой континентально-европейских политических            

систем является (по Г. Алмонду): 
 сосуществование старых и новых культур, 

 черты частично индустриальных систем, 

 взаимосвязь политики и религии, 

 принудительный тип политической активности, 

 военизации  общественной жизни. 

475. Тоталитарные политические системы имеют следующие черты                               

(по Г. Алмонду): 
 власть – в руках аппарата, 

 монопольный контроль политической партии, 

 принудительный тип политической активности, 

 несоблюдение прав человека, 

 все ответы верны. 
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476. Неправительственные организации в политической системе общества – это: 

 государственные комитеты, 

 правящие политические партии,  

 общественные организации и объединения, 

 парламентские комиссии, 

 все ответы верны. 

477. Выбор формы политической системы общества определяется: 

 историческими традициями, 

 состоянием и характеристиками общества,  

 ориентацией властных структур, 

 национальными особенностями, 

 все ответы верны. 

478. Признаком государства не является: 
 территория, 

 публичная власть, 

 суверенитет, 

 рыночная экономика, 

 наличие армии и бюрократического аппарата. 

479. Основоположником патриархальной теории происхождения государства явля-

ется: 
 Т. Гоббс, 

 И. Кант, 

 Аристотель, 

 Платон, 

 Л. Гумплович. 

480. Государство как орудие подавления одного класса другим рассматривал: 

 Аристотель, 

 Л. Гумплович, 

 Ф. Энгельс, 

 Дж. Локк, 

 Т. Гоббс. 

481. Независимость, самостоятельность государства в вопросах внутренней и 

внешней политики - это: 
 суверенитет, 

 менталитет, 

 лоббизм, 

 толерантность, 

 легитимность. 

482. К. Маркс обосновал идею: 

 государства диктатуры пролетариата, 

 государства помещиков и капиталистов, 

 государства мелкой буржуазии, 

 государства «среднего класса», 

 общенационального государства. 

483. По форме правления большинство государств в мире являются: 

 монархиями, 

 федерациями, 

 республиками, 

 конфедерациями, 

 демократиями. 
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 484. К государствам с монархической формой правления не относится: 

 Испания, 

 Великобритания, 

 Бельгия, 

 Италия, 

 Япония. 

485. При президентской форме правления президент:  
 не имеет право распустить парламент, 

 не имеет право назначать правительство, 

 может выразить вотум недоверия парламенту, 

 может распустить парламент, 

 все ответы верны. 

486. Республикой не является: 

 Российская Федерация, 

 Литва, 

 Япония, 

 Китай, 

 Северная Корея. 

487. Государство, в котором есть юридическая и фактическая защищенность граж-

дан, соблюдаются их права и свободы – это государство: 

 светское, 

 правовое, 

 конфедеративное,  

 религиозное,  

 авторитарное. 

488. Общей целью правового государства и гражданского общества является: 

 забота об интересах и потребностях граждан, 

 каждая субстанция имеет свои собственные цели, 

 защита интересов власти, 

 принятие законов и распоряжений, 

 один из ответов неправильный. 

489. Гражданское общество – это отношения: 

 межличностные, 

 семейные и родственные, 

 общественные, 

 культурные, религиозные, 

 все ответы верны. 

490. Проблему гражданского общества разрабатывал в науке: 

 Г. Гегель, 

 Н. Макиавелли, 

 Цицерон, 

 Ф. Аквинский, 

 А. Аврелий. 

491. Лидерами тоталитарных государств не являлись: 

Гитлер,  

Черчилль,  

Садам Хусейн,  

Муссолини, 

Среди предложенных вариантов правильного нет. 

492. Развитое гражданское общество отличается от неразвитого тем, что оно: 

 способно выразить, защитить и реализовать интересы граждан, 
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 подчинено интересам государства и власти, 

 функционирует независимо от ситуации в обществе и государстве, 

 в определяющей степени зависит от обстановки в мире, 

 правильного ответа нет. 

493. Два типа гражданского общества - это: 
 развитое и неразвитое, 

 простое и сложное, 

 непосредственное и опосредованное, 

 консервативное и революционное, 

 нормальное и аномальное. 

494. Основные элементы гражданского общества в сфере экономики – это: 

 многоукладная экономика, 

 развитая экономика, 

 разнообразные формы собственности, 

 рыночные отношения, 

 все ответы верны. 

495. Политико-правовые основы гражданского общества – это: 
 реальное участие граждан в управлении делами общества и государства, 

 верховенство закона, 

 политический и идеологический плюрализм, 

 независимые средства массовой информации, 

 все ответы верны. 

496. Условием функционирования развитого гражданского общества является: 

 правовое государство, 

 буржуазное государство, 

 авторитарное государство, 

 любое государство, 

 правильного ответа нет. 

497. Гражданское общество – это составляющая: 

 экономики, 

 духовной сферы, 

 международных отношений, 

 государства, 

 правильного ответа нет. 

498. На становление гражданского общества влияют следующие факторы: 

 политическая культура граждан, 

 традиции, 

 политическое сознание. 

 заинтересованность граждан и власти в этом процессе, 

 все ответы верны. 

499. Становление развитого общества происходит в постсоветских странах: 

 в первой половине  19 в., 

 во второй половине  19 в., 

 в первой половине 20 в., 

 во второй половине 20 в., 

 в 90-е годы 20 в.- начале 21 в. 

500. О развитом гражданском обществе можно говорить в наше время примени-

тельно к странам: 

 Латинской Америки, 

 Арабского Востока, 

 Кубы и Северной Кореи, 
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 Зап. Европы и Сев. Америки, 

 правильного ответа нет. 

501. Гражданское общество отличается от государства тем, что оно: 
 менее институализировано, 

 менее необходимо, 

 менее значимо, 

 более организовано, 

 правильного ответа нет. 

502. Развитому гражданскому обществу соответствует: 

 президентская республика, 

         правовое, демократическое государство, 

 любое государство, 

 абсолютная монархия, 

 все ответы верны. 

503. В политологии выделяют идеальную форму взаимодействия гражданского об-

щества и государства, согласно которой: 
 государство подчиняет гражданское общество, 

 государство и гражданское общество существуют как два противовеса, 

 государство и гражданское общество стремятся к единой цели, 

 государство и гражданское общество полностью исключают друг друга, 

 один из ответов неправильный. 

504. Государство как политический институт появилось:  
 2 тыс. лет назад, 

 3 тыс. лет назад, 

 4 тыс. лет назад, 

 6 - 5 тыс. лет назад, 

 10 тыс. лет назад. 

505. Государство как проявление божественной воли рассматривал: 
 Т. Гоббс, 

 К. Маркс, 

 А. Аврелий, 

 Платон, 

 Н. Макиавелли. 

506. К функциям государства не относится: 
 обеспечение безопасности, 

 регулирование основных сторон жизни общества, 

 сотрудничество с другими государствами, 

 контроль за личной жизнью граждан, 

 обеспечение законности и правопорядка. 

507. Государство как результат общественного разделения труда, появления част-

ной собственности и классов рассматривал: 
 Ф. Энгельс, 

 М. Вебер, 

 Л. Гумплович, 

 Дж. Локк, 

 Аристотель. 

508. Современные социалистические государства - это: 

 Китай, КНДР, Куба, 

 Румыния, Венгрия, Болгария, 

 Чехия, Словакия, Молдова, 

 Украина, Россия, Белоруссия, 
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 Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. 

509. «Государство есть машина для подавления одного класса другим», – утвер-

ждал: 
 З. Бжезинский, 

 М. Ковалевский, 

         К. Маркс, 

 Д. Белл, 

 П. Лавров.   

510. Понятие, означающее способ организации верховной государственной власти, 

называется: 

 политический режим, 

 форма государственного устройства, 

 форма правления, 

 механизм государства, 

 политическая система. 

511. Формой государственного правления является: 
 конфедерация, 

 унитарное государство, 

 республика, 

 тоталитарное государство, 

 федерация. 

512. Форма правления, при которой высшие органы власти и глава государства 

избираются на определенный срок населением, называется: 
 абсолютная монархия, 

 республика, 

 дуалистическая монархия, 

 сословно – представительная монархия, 

 конституционная монархия. 

513. При парламентской форме правления правительство: 
 избирается народом, 

 назначается президентом, 

 формируется на парламентской основе, 

 формируется Конституционным Советом, 

 назначается спикером парламента. 

514. К парламентским республикам относится: 
 Германия, 

 Казахстан, 

 Россия, 

 США, 

 Испания. 

 515. Особенностью президентской республики является: 
 отсутствие парламента, 

 правительство может быть отправлено в отставку парламентом, 

 правительство формируется на парламентской основе, 

 внепарламентский способ избрания президента, 

 ответственность правительства перед парламентом. 

 516. Абсолютной монархией является: 

 Великобритания, 

 Бельгия, 

 Иран, 

 Ирак, 



74 

 

 Саудовская Аравия. 

517. Государство, в котором религия отделена от государственной власти, называ-

ется: 
 социальное, 

 правовое, 

 унитарное, 

 светское, 

 атеистическое. 

518. Эмират (по форме правления) – это: 

 президентская республика, 

 конституционная монархия, 

 аристократическая республика, 

 теократическая монархия, 

 олигархическая республика. 

519. Демократия – это: 

власть закона,  

власть народа,  

власть капитала,  

согласие в обществе, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

520. Укажите количественный состав Государственной Думы России: 

225, 

455, 

178, 

249, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

521. Основные элементы гражданского общества: 

 «Я» - личность, 

 общественные организации, 

 семья, 

 система социальных связей человека, 

 все ответы верны. 

522. Проблема гражданского общества рассматривалась: 
 В. Лениным, 

 Т. Гоббсом, 

 Г. Гегелем, 

 К. Марксом, 

 один из ответов неправильный.      

523. Под гражданским обществом понимается, в первую очередь,: 

 вся частная, вне рамок и без вмешательства государства, жизнь людей, 

 работа людей  в государственных структурах, 

 участие граждан в политической жизни страны, 

 деятельность в выборных органах власти, 

 правильного ответа нет. 

524. Условия функционирования развитого гражданского общества: 
 многообразие форм собственности, 

 развитая экономика, 

 наличие сильного  «среднего класса», 

 политический и идеологический плюрализм, 

 все ответы верны. 
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525. Развитость гражданского общества определяется: 
 развитостью экономики, 

 развитостью  демократии, 

 характером власти и политического режима, 

 политической культурой и политическим сознанием, 

 все ответы верны. 

526. Духовно-нравственные основы гражданского общества: 

 базовые человеческие ценности, 

 свобода совести, 

 высокая духовность и нравственность, 

 плюрализм мнений, 

 все ответы верны. 

527. Социальной основой развитого гражданского общества являются: 
 высшие, элитарные слои, 

 средние слои, 

 бедные, 

 беженцы, 

 политическая элита. 

528. Тоталитарная система может быть: 

Двухпартийной, 

Многопартийной, 

монопартийной, 

беспартийной, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

529. В политологии понятие «внутренние и внешние функции» употребляется по 

отношению к: 

 государству, 

 гражданскому обществу, 

 политическим партиям, 

 местным органам власти, 

 личности. 

 530. Гимн, флаг, герб – это символика: 
 клана, 

 племени, 

 государства, 

 гражданского общества, 

 политической партии. 

531. Государство и гражданское общество – это составляющие: 
 системы международных отношений, 

 политической системы, 

 процессов глобализации, 

 социальной системы, 

 правильного ответа нет. 

532. государство и гражданское общество могут: 
 противостоять друг другу, 

 взаимодействовать, 

 стремиться к единой цели, 

 помогать друг другу в совершенствовании, 

 все ответы верны. 
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533. По критерию отношения к социальному прогрессу политическую культуру 

подразделяют на: 
радикальную и консервативную, 

динамичную и застойную, 

эгалитарную и элитарную, 

авторитарную и тоталитарную, 

рациональную и иррациональную. 

534. Политическая позиция, связанная с приверженностью к старым структурам, 

методам, стереотипам, сохранением существующей ситуации в обществе на-

зывается: 
радикализм, 

консерватизм, 

экстремизм, 

центризм, 

реформизм. 

535. Назовите основные функции средств массовой информации: 

А) сбор и распространение информации, 

Б) отбор и комментирование информации, 

В) формирование общественного мнения, 

Г) распространение культуры, 

Д) политическое просвещение широких слоев населения. 

А, 

АБ, 

АБВ, 

АБВГ, 

АБВГД. 

536. Утверждение, что партии есть «собрания людей, исповедующих одинаковые 

политические доктрины» характеризует один из структурообразующих эле-

ментов партии, а именно: 

функциональный, 

целевой, 

идеологический, 

социальный, 

представительный. 

537. Ориентация на уничтожение государства и освобождение личности от любых 

форм экономической, политической и духовной власти органически присуща: 

либерализму, 

анархизму, 

консерватизму, 

марксизму, 

социал-демократизму. 

538. Основное различие между политическими партиями и общественно-

политические движения и группами давления заключается в: 

организационной структуре, 

характере членства, 

формировании руководящих органов, 

отсутствии целевой установки на власть, 

формах и методах деятельности. 

539. Обозначая границы возможного и допустимого в деятельности политических 

субъектов, политическая культура выполняет функцию: 

интегративную, 
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нормативную, 

мобилизационную, 

репродуктивную, 

воспитательную. 

540. Не относиться к субъектам политики: 

политическая система, 

электорат, 

бюрократия, 

политическая элита, 

политический лидер. 

541.     Х. Арендт является автором работы: 

«Демократия и тоталитаризм», 

«Истоки тоталитаризма», 

«Дорога к рабству», 

«Фашизм: тоталитарное государство», 

«Государь». 

542. Автором произведения отечественной политической мысли «Россия и Европа» 

является: 

Михайловский, 

Данилевский, 

Соловьев, 

Аксаков, 

Чичерин. 

543. В качестве теоретической предпосылки возникновения геополитики как науки 

наиболее важную роль сыграл: 

Позитивизм, 

географический детерминизм, 

политический плюрализм, 

исторический материализм, 

утилитаризм. 

544. Метод, основанный на сопоставлении однотипных политических явлений, на-

зывается: 

психологический, 

сравнительный, 

исторический, 

институциональный, 

социологический. 

545. Метод исследования и способ рассуждения, посредством которого из общих по-

сылок в соответствии с законами логики следует заключение частного харак-

тера, называется: 

анализ, 

синтез, 

индукцией, 

редукцией, 

дедукцией. 

546. Слово «политика» в переводе с греческого означает: 

политическое господство,  

власть народа, 

общественный интерес, 

общее дело, 

искусство управления государством. 
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547. К основным функциям политологии не относится функция: 

мировоззренческая,  

прогностическая,  

познавательная, 

прогностическая. 

культурно-эстетическая. 

548. Автором первой в истории политической мысли модели идеального государст-

ва является: 

Т. Мор,  

Платон,  

Аристотель, 

Конфуций, 

Протагор. 

549. Основателем российского консерватизма считается: 

П. Новгородцев,  

А. Радищев, 

А. Герцен,  

Н. Карамзин, 

Б. Чичерин. 

550. Автором теории «железный закон олигархии» является: 

М. Вебер,  

Р. Михельс,  

Г. Моска,  

Г. Лассуэлл, 

Т. Парсонс. 

551. Признаком федеративного устройства государства является:  

конституционная монархия, 

наличие региональных субъектов власти,  

режим полного контроля центра над региональной властью,  

республиканская форма правления, 

многопартийная система. 

552. Совокупность приѐмов и методов осуществления власти и достижения поли-

тических целей» – это определение политического (-ой): 

коммуникации,  

режима,  

системы,  

власти, 

господства. 

553. Тоталитарный режим характеризуется: 

наличием легальной оппозиции и свободы слова,  

значительным ограничением прав и свобод личности, 

провозглашением народа источником власти, 

свободой слова,  

многопартийностью. 

554. Совокупность общественных институтов, составляющих самодеятельную ор-

ганизацию общества, – это: 

политическая система,  

гражданское общество,  

политический режим,  

форма правления, 

партийная система. 
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555. Группа, непосредственно обладающая властью, характеризуется как … 

партия,  

группы давления, 

лобби,  

правящая элита, 

группы интересов. 

556. Представителями античной политической мысли являются: 

Аристотель и Августин Блаженный, 

Аристотель и Фома Аквинский, 

Платон и Августин Блаженный, 

Платон и Аристотель, 

Августин Блаженный и Фома Аквинский. 

557. В политологии под государственным суверенитетом понимают… 

верховенство власти,     

совокупность прав народа на свободу выбора власти, 

реализацию принципа разделения властей ,     

форму правления, 

политическое господство. 

558. Представителями античной политической мысли являются: 

Аристотель и Августин Блаженный, 

Аристотель и Фома Аквинский, 

Платон и Августин Блаженный, 

Платон и Аристотель, 

Августин Блаженный и Фома Аквинский. 

559. Нация как общность людей сложилась: 

 в эпоху античности,  

 при рабовладении, 

 в период первоначального накопления капитала, 

 при капитализме, 

 при социализме. 

560. Определить неправильное высказывание: 

рыночная экономика противоположна плановой экономике, 

политический плюрализм невозможен без экономической свободы граждан, 

централизация государственной власти  приводит к усилению авторитарных тен-

денций в управлении экономикой, 

этатизм является наиболее оптимальной формой взаимодействия экономики и по-

литики, 

гражданское общество является социальной основой становления правового госу-

дарства. 

561. Определить правильное определение понятия «легитимация»: 

легитимация – это отставка лидера политической партии, 

         легитимация – это особенные качества политического лидера, 

         легитимация – это общественное признание, объяснение и оправдание политики 

лидера, партии, класса, государства, 

легитимация – это метод идеологического воздействия на массы, 

легитимация призвана обеспечивать повиновение в рамках принуждения. 

562. Назовите основной отличительный признак политической партии: 
притязание на политическую власть, 

социальная база, 

программа, 

принцип демократического централизма, 
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устав. 

563. Реальная политическая оппозиция и конкуренция возможны в условиях: 

тоталитаризма, 

авторитаризма, 

абсолютизма,  

демократии, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

564. К институтам гражданского общества относятся: 

судебные органы, 

политические институты, 

общественные институты, 

законодательные органы, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

565. Какое из указанных определений соответствует понятию «правящая  элита»: 

приоритет государства во всех сферах жизни общества, 

правовая норма, определяющая положение человека в государстве, 

высшие, привилегированные группы и слои, осуществляющие функции управле-

ния, 

руководство политической партии, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

566. К экстремальным видам политического процесса относят: 

мятежи, путчи, 

избирательные кампании, 

реформы, 

законотворческую деятельность, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

567. Патриархальная политическая культура характеризуется: 

активным отношением к политической системе, 

ориентацией на локальные ценности – общину, род, клан, 

ориентацией на активное включение в политическую жизнь, 

ориентацией на харизматических лидеров, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

568.  Суть регулятивной функции политической культуры состоит в том, что она: 

дает возможность достичь согласия в рамках политической системы, 

закрепляет в общественном сознании политические установки, модели поведения, 

нормы, правила, 

объединяет единомышленников на основе идеологии, 

формирует необходимые общественно-политические знания, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

569. В структуру политической культуры не входит: 

культура электорального процесса, 

политическая психология, 

корпоративная культура, 

культура участия,  

все вышеперечисленное. 

570. Электорат – это: 

совокупность граждан, обладающих избирательным правом, 

относительно небольшая, внутренне дифференцированная группа, концентрирую-

щая в своих руках значительный объем политической власти, 

наиболее видные, авторитетные лидеры социальной группы, класса, 

движение за права человека, за право избирать и быть избранным, 
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среди предложенных вариантов правильного нет. 

571. С точки зрения демократически организованного общества потребность в по-

литике обусловливается необходимостью: 

подавления имущими классами неимущих, 

поддержания социальной стабильности и порядка, 

перераспределения жизненных благ и осуществление принципа социальной спра-

ведливости, 

ограничения неотчуждаемых прав и свобод личности в интересах общества, 

принудительного подчинения воли одних людей воле других. 

572. Что из перечисленного относится к разряду первичных субъектов политики? 

средства массовой информации, 

социально-демографические общности, 

массовые общественные организации и движения, 

нации и народности, 

политические партии и избирательные блоки.  

573. Какой критерий дифференциации лежит в основе социальных общностей, обу-

словленных общественным разделением труда? 

классовый, 

социально-профессиональный, 

демографический, 

«поселенческий», 

конфесиональный.  

574. По своей  сути политические отношения как один из базовых элементов поли-

тики представляют собой: 

совокупность государственных и негосударственных институтов, 

отношение  людей  к политическим явлениям и процессам, проявляющееся в раз-

личных типах наблюдаемого политического поведении, 

различные формы взаимосвязи и взаимодействия  субъектов политики в самом 

широком диапазоне: от сотрудничества до противоборства, 

инфраструктру политических партий и массовых общественных организаций,  

отношение людей  к средствам производства.  

575. Что из перечисленного ниже не относится к экономическим методам государ-

ственного регулирования экономической сферы? 

налогообложение, 

указы президента, 

государственные подряды и  заказы, 

кредитная политика, 

квотирование экспорта. 

576. Роль – это функция, ситуация, правила игры, принятые человеком. Что из пе-

речисленного ниже можно считать ролью? 

политик, 

предприниматель, 

лидер, 

преподаватель, 

чиновник. 

577. Для отечественной политической элиты времен СССР характерным было:  

         иерархичность,  

          выборность, 

          талант, 

           открытость, 

          плюрализм. 
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578. Государство обладает исключительным правом на: 

взимание налогов, 

соблюдение традиций, 

формирование общественного мнения, 

представление социальных интересов, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

579. В качестве субъектов политики статичным консерватизмом, т.е. неприятием  и 

сопротивлением переменам, больше других характеризуются: 

личность, 

электорат, 

церковь, 

этнос, 

лобби. 

580. Изъятие из избирательного права граждан  по какому либо критерию (возрас-

ту, полу и т.д.) охватывается понятием: 

         волюнтаризм, 

         дискриминация, 

         ценз,  

         нарушение гражданских прав и свобод, 

         расизм. 

581. Стремясь объединить вокруг своей программы самые различные слои населе-

ния, партия тем самым выполняет функцию: 

социального представительства, 

социальной интеграции, 

социальной адаптации,  

социальной стратификации, 

социальной мобильности. 

582. Авторитет лидера основывается на множестве переменных, среди которых 

первостепенное значение имеет: 

отчуждение  от «ведомых», 

силовое навязывание своей воли, 

способность брать на себя ответственность, 

признание заслуг, 

предельная концентрация полномочий. 

583.  Для демократического режима не характерно: 

право народа на участие в решении государственных дел, 

уважение и гарантия защиты прав и свобод человека, 

сосредоточение функций власти и управления в узком социальном слое, 

наличие легальной оппозиции и идеологического плюрализма, 

все вышеперечисленное. 

584. Среди условий, определяющих харизму лидера, решающее значение имеет: 

представительная фигура, 

«командный» голос, 

природный дар лидера, 

социальное происхождение, 

юридически-правовой статус. 

585. Политический режим, не допускающий политической оппозиции, но сохра-

няющий автономию личности, общества в неполитических сферах, – это ре-

жим: 

тоталитарный, 

авторитарный, 
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теократический, 

демократический, 

   монархический. 

586. Из перечисленных ниже суждений правильными являются: 

все партии делятся только по классовому признаку, 

все партии имеют индивидуальное фиксированное членство, 

все партии имеют целью борьбу за власть, 

все партии ограничивают свою деятельность только выборами, 

деятельность всех партий носит публичный характер. 

587. Экономическая политика государства, имеющая целью оградить националь-

ное хозяйство от  иностранной конкуренции, охватывается понятием: 

изоляционизм, 

автаркия, 

патернализм, 

протекционизм, 

волюнтаризм. 

588. Консерватизм как политическая идеология и тип сознания сформировался:  

в античности, 

в средние века,  

в эпоху Возрождения, 

в период буржуазных революций,  

после Октября 1917 г. как реакция на социалистическую революцию в России.  

589. Легитимность власти, основанная на праве наследования престола – это леги-

тимность: 

республиканская, 

монархическая, 

традиционная, 

рационально-правовая, 

технократическая. 

590. К признакам политического плюрализма не относится: 

нетерпимость к инакомыслию, 

многообразие политических идей и организационных форм, 

свобода объединения людей в партии и иные политические организации, 

наличие оппозиционных сил и легальность их деятельности, 

все вышеперечисленное. 

591. Теория происхождения государства, согласно которой оно является результа-

том проявления божественной воли, называется: 

теологической, 

библейской, 

духовной, 

христианской, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

592. Функции государства, исполняемые в пределах территории данного государ-

ства, называются:  

внешние, 

международные, 

внутренние, 

политические, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

593. Тип легитимности, основанной на вере в исключительные качества и особые 

способности политического лидера, называется: 
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традиционный, 

рациональный, 

бюрократический, 

харизматический, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

594. В современном демократическом государстве партии: 

защищают интересы государства, 

обеспечивают правосудие и законность, 

отражают политические интересы и цели разных слоев общества, 

реализуют экономическую стратегию власти, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

595. Совокупность политических партий, действующих в стране на легальной ос-

нове называется:  

политический режим, 

политическая система, 

партийная система, 

государственный строй, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

596. Политическое рекрутирование – это: 

избрание в выборные органы власти, 

разделение общества на привилегированное меньшинство и пассивное большинст-

во, 

вовлечение людей в активную политическую жизнь, 

использование власти для получения социальных привилегий, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

597. Субъекты политики, которые своим авторитетом и влиянием сплачивают 

массы в политические движения, стремясь к завоеванию власти, – это: 

лидеры мнений, 

политические лидеры, 

активисты, 

последователи, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

598. Системой рекрутирования элит не является: 

идеальная, 

номенклатурная, 

гильдийная, 

антрепренерская, 

все вышеперечисленное. 

599. Фанатичная преданность последователей лидеру характерна для лидерства: 

харизматического, 

традиционного, 

бюрократического, 

рационального, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 

600. В зависимости от характера властвующего политического режима политиче-

ские системы бывают:  

демократические, авторитарные, тоталитарные, 

федеративные, конфедеративные, унитарные, 

монархические, республиканские, 

открытые, закрытые, 

среди предложенных вариантов правильного нет. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЛИСТА 

 

  

                               

                                     ТЕСТ                                                   УТВЕРЖДАЮ 

ПО КУРСУ «ПОЛИТОЛОГИЯ»            Зав. кафедрой общественных наук  

           ВАРИАНТ № 1                             Ангарской государственной технической  

                                                                 академии профессор Савчук Н.В.______    

                                                                                                                                                                                                                                                    

           1. Какое из перечисленных признаков присуще гражданскому обществу? 

1. Независимые ассоциации граждан 

2. Монополия государства на собственность 

3. Этатизм 

4. Эскейпизм 

          

           2. Как называется российский парламент? 

               1. Государственная Дума   

2. Конституционное Собрание   

3. Совет Федерации      

4. Федеральное Собрание   

5. Государственный совет  

         

         3. Какую цель не преследуют группы давления? 

1. Устойчивый контакт со структурами власти 

2. Приход к власти 

3. Оппонирование политике правящей партии 

4. Действие в защиту группового интереса 

 

          4. Какое из приведенных ниже положений раскрывает сущность лоббизма? 

1. Централизованная система власти 

2. Способ формирования элиты 

3. Процесс влияния групп интересов на органы власти 

4. Тип легитимной власти 

 


