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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Политология» направлено на выявление 

степени готовности абитуриентов к освоению магистерских программ 

«Государственная политика и управление», «Политическое управление 

этноконфессиональными отношениями в регионах РФ» направления 

подготовки 41.04.04 «Политология». В ходе вступительного испытания 

оцениваются обобщенные знания и умения по дисциплинам указанного 

направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых 

для успешного освоения соответствующей магистерской программы.  

Задачи вступительных испытаний: 

– оценить способность и готовность будущих магистрантов осуществлять 

поиск, отбирать, синтезировать и конкретизировать информацию;  

– оценить осознание абитуриентами предмета обучения в магистерской 

образовательной программе (менеджмент);  

– оценить готовность абитуриента использовать современные 

информационные ресурсы в процессе обучения;  

– выявить мотивационную готовность абитуриента обучаться по 

магистерской образовательной программе.  

Для этого абитуриенты должны продемонстрировать свои знания о 

политологии как науке и учебной дисциплине по основным научным отраслям 

политологии (история политических учений, теория политики, политический 

менеджмент, политический анализ и прогнозирование, политический 

менеджмент, политическая конфликтология, мировая политика и 

международные отношения, политическая компаративистика, и другие). 

Абитуриенты должные иметь представления о становлении и развитии 

политической мысли в зарубежных странах и России, о  природе, источниках и 

ресурсах политической власти, уровнях и видах её легитимности. Они должны 

знать:  в чем заключается сущность государства как носителя политической 

власти, его основные функции и признаки;  характеристику политических 

режимов, их сущность, виды и особенности; понятие политической системы, её 

основные структурные элементы и функции, ведущие концептуальные  

трактовки; политические процессы и их виды; понятие субъекта и объекта в 

политике, их виды и  особенности  институализированных субъектов политики; 

понятие и основные концепции политического лидерства и политических элит; 

генезис политических партий, эволюцию их сущности и роли в обществе, 

основные типологии политических партий и партийных систем, характеристику 

партийной системы в современной России. 

Абитуриентам необходимо: раскрыть сущность и особенности  

современных политических  концепций демократии и их базовые принципы; 

понятие политической культуры, ее место и роль в политической системе; 

особенности политической модернизации в современной России; тенденции 

избирательных кампаний в России в постсоветский период; место и роль 

России в современной системе международных отношений; основные 
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направления, проблемы и перспективы развития взаимоотношений России и 

СНГ; объективные и субъективные методы политического анализа; понятие и 

специфику политического менеджмента и его основные направления; сущность 

политического решения, его место и роль в практике политического 

менеджмента; основные этапы принятия и реализации политических  решений; 

место и роль выборов в политической жизни общества; структурно-логическую 

модель избирательной кампании, ее основные этапы и их особенности; 

информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании; функции 

общественных связей (PR) и модели коммуникативного процесса. 

В целом, абитуриенты должны продемонстрировать не только знание 

базовых теоретических и методологических основ политологии, но и навыков 

их прикладного использования в политической практике. Они должны 

разбираться в текущей политической реальности, выявлять основные 

тенденции развития политических институтов, специфику их взаимоотношений 

друг с другом, понимать последствия и перспективы реализации различных 

политических программ и решений. Вступительное испытание проводится в 

форме собеседования. 

 

 

Содержание программы   

 

1. Политология как наука. Основные научные отрасли 

политологии. 

Объект и предмет исследования политической науки. Теоретическая 

политология. Сравнительная политология. Прикладная политология. Общие 

методы политической науки. Методы научного познания.  Эмпирические 

методы исследования. Институционализация политической науки в Европе и 

США. Этапы развития политической науки. Развитие политической науки в 

России. 

 

2. Политическая мысль Древней Греции и Рима. 

Семь мудрецов. Политический идеал Солона. Учение Гераклита. 

Материалистическая линия античной философии Демокрита. Софисты. 

Идеальное государство Платона. Политические концепции Аристотеля. 

Древнегреческие стоики. 

Политические идеи братьев Гракхов. Тит Лукреций Кар – идеолог 

рабовладельческой демократии. Цицерон. Его работы «О государстве» и «О 

законах». Римские стоики. Политические воззрения Августина Блаженного. 

 

3. Политические учения эпохи Возрождения и Просвещения 

Возрождение – величайший прогрессивный переворот во взглядах 

человечества на общество, власть, политику. Гуманизм Возрождения. Колюччо 

Салютати. Леонардо Бруно, Аретино. Светская политическая доктрина Н. 

Макиавелли. Зарождение буржуазной теории государственного суверенитета. 

Жан Боден. Политические идеи европейского социализма XVI-XVII вв. 
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Социально-нравственный идеал содержания просвещения. Политические 

взгляды Вольтера. Политические концепции Ш. Монтескье. «Персидские 

письма». Социально-политические учения Ж.Ж. Руссо. Его сочинения: 

«Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми», 

«Суждения о вечном мире». 

Реформация – религиозно-политическая идеология. Два лагеря 

сторонников реформации. Политические установки Мартина Лютера, их 

трансформация. Социально-политические взгляды Томаса Мюнцера. Жан 

Кальвин – догмат о божественном предопределении людей, его отношении к 

крестьянско-плебейским ересям, суждения о формах правления в государстве. 

 

4. Французские политические доктрины 

Политические идеи якобинцев, их политический идеал. Максимилиан 

Робеспьер, Жан Поль Марат, Морелли,  Ж.Молье, Г. Мабли,  Г. Бабефа. 

Клод Анри де Рувруа Сен-Симон, Франсуа Мари Шарль Фурье, Пьер 

Жозеф Прудон, Б. Констан, П.-П. Ройе-Коллар. А. де Токвиль 

 

5. Политическое развитие и политическая мысль Англии в XIX в. 

Политические взгляды И. Бентама, Т. Карлейля, Дж.-Ст. Милля, Т. Хилл-

Грина.  

 

6. Германский консерватизм XIX в. (Г.Ф. Гегель, О. Фон Бисмарк, 

Ф.Ницше). 

Политическое звучание философской доктрины Г.-Ф. Гегеля 

О. фон Бисмарк, его программа реформ и концепция «юнкерской 

монархии». «Борьба за жизненное пространство» как доминанта идеологии 

национально-государственного строительства. Героизация политики 

объединения Пруссией германских земель «железом и кровью». Активизация 

мифологических элементов в идеологии. Ф. Ницше. 

 

7. Политические идеи К.Маркса и Ф.Энгельса 

Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом политических ценностей 

либерализма и консерватизма. «Немецкая идеология». Экономическое 

обоснование закономерностей политического развития. «Манифест 

Коммунистической партии». Материалистическое понимание политики. 

Конкретизация понятия «класс» в книге К Маркса «Нищета философии». Связь 

экономических и политических интересов. Феномен классовой борьбы. «Базис 

и надстройка». Диктатура пролетариата как инструмент перехода к социализму. 

 

8. Политические концепции в Российской науке XVIII века. 

 «Ученая дружина» Петра IИдейно-политические обоснования 

абсолютизма в труде Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей». 

В.Н.Татищев — «История Российская с самых древнейших времен».  

Политическая программа И. Т. Посошкова. «Книга о скудости и богатстве».  

Кризис феодально-крепостнической системы и его влияние на развитие 
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мысли во второй половине XVIII века. Европейское Просвещение и его влияние 

на развитие политической мысли России. Концепция «просвещенного 

абсолютизма». Манифест по вошествии на престол и «Наказ» Уложенной 

комиссии Екатерины II. А. П. Сумароков о политике как науке, «хорошей» 

самодержавной власти, крепостном праве. Отношение сторонников 

«просвещенного абсолютизма» к крепостному праву. 

Российское Просвещение. Политические взгляды С.Е. Десницкого: 

проблема форм политической власти, трактовка принципа разделения властей, 

программа политико-юридических преобразований. Н. И. Новиков: специфика 

его политической мысли. 

Радикальное направление в политической мысли России. «Философские 

предложения» Я. П. Козельского: политика как наука. Утопический 

уравнительный идеал мыслителя. Просветительские, революционные и 

республиканские А.И. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Особенности политической мысли второй половины XVIII века. 

 

9. Российские политические идеи XIX века. 

Традиционалистское направление политической мысли. Разработка 

государственной идеологии. Политические взгляды Н. М. Карамзина. Теория 

«официальной народности».  Концепция «универсальной монархии» М. П. 

Погодина. Политические взгляды М. М. Сперанского. План государственных 

преобразований М. М. Сперанского. 

Политическое содержание раннего российского либерализма. 

Философская основа взглядов западников и славянофилов. Политические 

взгляды славянофилов (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков). 

Политические взгляды западников (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, В. Г. 

Белинский, А. И. Герцен). Конституционные проекты этого периода: 

«Государственная Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева, 

проект конституции Н. Муравьева. 

Радикальное направление политической мысли. Разработка идеи 

революции и республики. Понятие «военной революции» декабристов. 

Революция «политическая» и «социальная» у А. И. Герцена.  

Консервативное направление политической мысли. Политическая 

концепция К. Н. Леонтьева. Концепция культурно-исторических типов 

Данилевского. Теократическая концепция В. Соловьева. Монархизм Л. А. 

Тихомирова. Политические взгляды К. П. Победоносцева.  

Российский либерализм второй половины XIX века. Либералы-

государствоведы. Политические взгляды К. Д. Кавелина. Классический 

либерализм Б. Н. Чичерина. Проблема правового государства в работах С. А. 

Муромцева, Н. М. Коркунова.  

Идейная основа революционного народничества. Теория «крестьянского 

общинного социализма» А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Революционное 

народничество 70-х годов XIX в. Политические взгляды П. Л. Лаврова, П. Н. 

Ткачева. Бунтарско-анархические идеалы С. Г. Нечаева и М. А. Бакунина. 

Социально-политическая платформа партии социалистов-революционеров (В. 
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М. Чернов). 

10. Российская политическая мысль начала XX века 
Политические взгляды «веховцев». Разработка политических проблем П. 

И. Новгородцевым: власть, государство, личность и общество, отношение к 

марксизму. Политическая концепция П. Б. Струве.Политические взгляды Н. А. 

Бердяева. Морально-правовые аксиомы С. Н. Булгакова. С. Л. Франк о 

революции, нигилизме, социализме, пути «духовного делания». Революция и 

государство в доктрине социал-демократии. Политические взгляды Г. В. 

Плеханова, В. И. Ульянова (Ленина), Л. Д. Бронштейна (Троцкого). 

 

11. Источники и ресурсы политической власти. Легитимность 

власти 

Соотношение политики и власти. Власть как один из главных факторов в 

жизни человека. Феномен политической власти. Философское осмысление 

политической власти. Власть как центр политики. Многозначность понятия 

власти. Власть и связанные с ней понятия. Этимология слова власть в 

различных языках мира. Власть как влияние особого рода. Власть и господство. 

Власть и авторитет. Политическая и неполитическая власть. Власть как 

символический посредник. Источники власти: насилие, наследство, богатство, 

знание. Способы доступа к политической власти: силовой, наследование, 

выборы. Ресурсы власти. Директивный аспект власти. Функциональный аспект 

власти. Индивидуализированная власть. Институционализированная власть. 

Персонифицированная власть. Понятие легитимности власти. Источники и 

ресурсы легитимности. Понятие кризиса легитимности.  

 

12. Государство как носитель политической власти. Сущность и 

основные признаки государства. 

Государство как основной институт политической системы общества, 

главные инструмент и средство политической власти. Классификация 

государств: типы, формы правления и государственного устройства. 

Конституция - основной закон государства. Монархии и республики. 

Унитарное государство, федерация и конфедерация. Функции государства. 

Понятие государственности. Государственная власть и управление обществом. 

Структура государственной власти и механизмы ее реализации. Разделение 

властей - основополагающий принцип государственного строительства. 

Центральная власть и местное самоуправление. Государственный аппарат и его 

функции. Демократизация государственного правления и проблема 

преодоления его бюрократии. Формирование и развитие государственной 

Российской Федерации. Тенденции в развитии государства и его будущее. 

Основные функции и направления действий государства. Внешние 

функции государства. Внутренние функции государства. Тенденции изменения 

функций государства. Типы государственного устройства. Формы правления. 

Институт выборов. 
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13. Политические режимы, сущность, виды и особенности. 

Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы к 

определению политического режима.. 

Специфика тоталитарной власти. Содержание авторитарного правления. 

Признаки авторитаризма. Разновидности авторитаризма. Военно-

бюрократический режим. Корпоративный авторитаризм. Дототалитарный 

авторитаризм. Постколониальный авторитаризм. Расовая/этническая 

демократия.  

Посттоталитаризм. Причины появления посттоталитарных режимов. 

Характеристики посттоталитаризма. Ранний и поздний посттоталитаризм. 

Исторический опыт посттоталитаризма. Султанистское правление.  

Современные идеалы демократии. Концепция полиархии Р.Даля. 

Политические режимы по Р.Далю. Определенность процедур при 

неопределенности результатов (А.Пшеворский). Демократическая делиберация. 

Институциональные принципы полиархического режима. Правление 

большинства и уважение прав меньшинства. Политическое и правое равенство 

граждан. Легитимизация власти. Представительный характер власти. 

Выборность властей. Плюрализм и свобода политической деятельности.  

 

14. Типология политических систем. Структура и функции 

политической системы 

Становление категории политической системы. Системный подход 

Т.Парсонса. «Черный ящик» Д.Истона. Подход к определению и описанию 

политической системы Г.Алмонда. Проблемы терминологического и 

прикладного определения политической системы: структурно-функциональный 

подход, институциональный подход, элитарное направление. Типология 

политических систем. Критерии классификации: формационные и 

цивилизационные.  Классификация политических систем в современной 

западной политологии. Основные политические системы современности: 

либерально-демократические, национально-демократические, национально-

авторитарные, теократически-авторитарные, тоталитарно-социалистические. 

Функции политической системы и типы ее подсистем. Теория функций 

политической системы Г.Алмонда. Институциональная, нормативная, 

функциональная, коммуникативная, культурно-идеологическая подсистемы. 

Мега, мезо и микро уровни политической системы..  

 

15. Политические процессы и их виды. 

Подходы к интерпретации политического процесса. Микро и 

макроизмерения политического процесса. Структурно-функциональный и 

динамический анализ политических процессов. Поведенческий, субъектный и 

интеракционистский, конфликтный подходы к политическим процессам. 

Типология и основные компоненты политических процессов. Локально-

региональные и глобальные процессы. Внутрисистемные и переходные 

процессы. Стабильные и кризисные процессы. Легальные и теневые процессы. 
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Фазы политической динамики. Акторы политического процесса и их 

характеристики.  

 

16. Понятие субъекта и объекта в политике, их виды. Особенности  

институализированных субъектов политики. 

Понятие “субъект” и “объект” политики. Виды субъектов политики: 

социальные, институциональные, функциональные. Человек как объект и 

субъект политики. Политическая социализация личности, ее основные этапы, 

факторы и современные концепции. Общественные идеалы, социальные 

позиции и политические ориентации личности. Индивид и группа в политике.  

Личность как первичный субъект политики .Политика как процесс 

взаимодействия заинтересованных групп.  Класс, нация и религиозная 

общность как субъекты политики.   

 

17. Понятие и основные концепции политического лидерства 

Массовизация в политике. Роль элиты в правящей группе общества. 

Лидерство. Природные свойства лидера. Л.Н.Гумилев: человек - часть 

биосферы. Пассивность человека. Взгляды Н.Макиавелли на лидера в 

“Государстве”. Тактика политической борьбы (“правитель - лев” и “правитель - 

лисица”). Критерии типологии политических лидеров, разграничение морали и 

политики, основы психологии политического лидерства. Классификация 

лидерства по М.Веберу. Социологические концепции политического лидерства. 

Теория черт, качества лидера, ситуационная концепция определенной роли 

последователей; лидерство как предпринимательство особого рода. Проблема 

рекрутирования (подбора) лидеров: основные черты подбора. Номенклатурный 

принцип подбора лидеров. Проблема демократического контроля деятельности 

лидеров. Т.Парсонс о национальном институте политического лидерства. 

Психологические критерии типологии лидеров (Г.Лассуэл).  Социологические 

основы метода “политического портрета” лидера. Культ личности. 

Историческая роль лидера. 

 

18. Эволюция представлений о политической элите. Современные 

концепции политической элиты. 

Понятие элиты. Политическая элита как субъект политики. Аналогия 

элитаризма в рамках христианского и мусульманского общественно-

политического идеала. У истоков современных концепций элит: Г.Моска, 

Т.Паретто. Аристократические и демократические элиты. Циркуляция элит и 

демократическое общество. Психологические и социальные компоненты 

феномена элит. Многообразие теоретико-методологических подходов к 

изучению элит в политической теории ХХ века. Взгляд на политическую элиту 

демократических стран как однородную и солидарную структуру: 

«Властвующий класс» Ч.Миллса, «Руководящий класс» Дж.Домффона, «Каста» 

Р.Шварценберга. Интерпретация современных элит как неоднородных, 

разделенных на противоборствующие группировки образований: Р.Арон, 

Д.Рисмен, Р.Даль. Марксистские  и леворадикальные истолкования и критика 
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элит современного общества. Элитизм и демократизм как два соперничающих, 

взаимодополняющих подходов к изучению современной политической жизни. 

Понятие номенклатуры.  Современная российская политическая элита и ее роль 

в формировании общества. 

 

19. Генезис политических партий, эволюция их сущности и роли в 

обществе, основные типологии политических партий и партийных систем. 

Характеристика партийной системы РФ. 

Понятие политической партии. Причины возникновения политических 

партий, их место и роль в политической системе общества. Современные 

политические партии. Основные признаки политической партии. 

Организационные структуры партий. Членство в политической партии. 

Социальная база и политические доктрины партий. Внешние и внутренние 

функции партий. Партии как составная часть политической системы общества. 

Взаимодействие партий с государством и другими элементами политической 

системы общества. Типология партий. Партии кадровые и массовые, 

консервативные и революционные, легальные и нелегальные, правящие и 

оппозиционные, партии-лидеры и партии-аутсайдеры. Институциализация 

политических партий. Партийные системы: определение и роль в политической 

жизни общества. Типы партийных систем: буржуазно-демократические, 

фашистские, авторитарные, социалистические. Структура партийных систем: 

однопартийная, двухпартийная, многопартийная. Партийные блоки и коалиции. 

Партийные системы. Социологические законы М.Дюверже. Типология 

партийных систем Дж.Сартори.Проблема многопартийности в Российской 

Федерации. 

 

20. Понятие политической культуры, ее место и роль в 

политической системе. 

Политическая культура: понятие и место в духовной и политической 

жизни общества. Ее структура: политические представления, ценностные 

ориентации, установки и поведение. Политическая культура личности, 

социальной группы, общества. Преемственность и новации в развитии 

политической культуры. Функции политической культуры и ее типология. 

Политические субкультуры. Преодоление авторитарно-патриархальных 

традиций и демократизация отечественной политической культуры. 

Особенности формирования и развития политической культуры Российской 

Федерации. 

 

21. Особенности политической модернизации в современной 

России. 

Модернизация как теоретическая рамка осмысления политического 

процесса в России. «Догоняющая» и «отраженная» модернизации. 

«Незавершенная» модернизация. Темпы и границы модернизационных 

изменений. Фактор государства в модернизационных процессах, особенности 

российского исторического опыта. Концепция социокультурного раскола А. 
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Ахиезера: архаизация, инверсионная логика и медиационная логика и т.д. 

Россия в контексте мировых модернизаций (В. Красильщиков). Идеолого-

телеологическая парадигма трансформации и ее критика (И. Дискин). 

Объяснительная схема «термидор – реставрация» применительно к 

современной России (В. Согрин). Хронополитическая концепция российской 

модернизации (М. Ильин). 

 

22. Россия в современной системе международных отношений. 

Незаконная ликвидация СССР в декабре 1991 года  Россия и 

однополярный мир (1991 – 2000 гг.). На пути от однополярного мира к 

двухполярному, а затем многополярному, становление ряда мировых центров: 

Россия и США ( война в Афганистане, Ираке, Югославии, Кавказе в августе 

2008 года), Россия и Европа ( ОБСЕ, ЕЭС, Европарламент), Россия и проблемы 

ядерного разоружения (НАТО, попытки размещения ПРО в Европе, Россия  и 

азиатский регион (Китай, Индия, Япония), Россия и Ближний Восток (арабские 

страны, Израиль), Россия и Латинская Америка, Россия и мировой 

терроризм.Экономические отношения России (МВФ. ВТО, Парижский Клуб 

кредиторов), сырьевая политика российского правительства в условиях 

мирового кризиса. Россия и «восьмёрка» 

 

23. Россия и СНГ: основные направления, проблемы и 

перспективы развития. 

Причины создания, его состав. Устав организации. Секретариат СНГ. 

Договор о коллективной безопасности. Договор о создании союзного 

государства «Россия и Белоруссия»  в декабре 1999 г. Саммиты глав стран СНГ, 

двусторонние встречи. Группы государств по интересам (Союз Белоруссия и 

Россия, Центрально-Азиатский союз, ГУАМ, Таможенный союз и др.). 

Причины проявления кризисных симптомов в работе СНГ. Вооружённые 

конфликты  на территории ряда стран СНГ. Экономическая сторона 

взаимоотношений стран СНГ: создание зоны свободной торговли, 

экономическая интеграция. ОДКБ и «миротворческие силы» СНГ.  

 

24. Объективные и субъективные методы политического анализа 

Корреляционный анализ. Цель корреляционного анализа. Парный и 

множественный анализ. Коэффициент Пирсона. Направленность и 

интенсивность связи в корреляционном анализе. Геометрическое 

представление результатов корреляционного анализа. Линия регрессии. 

Коэффициент корреляции. Дисперсионный анализ. Переменная предикатор. 

Нулевая и альтернативная гипотезы. Сумма квадратов ошибки. Критерий 

Фишера. Регрессионный анализ. Цель регрессионного анализа. Парный 

регрессионный анализ. Множественный коэффициент корреляции. Стандартная 

ошибка оценки. 

Типы интервью в социально-политических исследованиях. 

Формализованные и неформализованные интервью. Подготовительный и 

независимый виды неформализованного интервью. Подходы к описанию типов 
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процедуры интервьюирования. Нацеленное и ненаправленное интервью. 

Интервью с точной и с неточной формулировкой вопроса. Мягкий и жесткий 

стили ведения интервью. Фокусированное интервью. Общая и конкретная 

подготовка к интервью. Вопросник интервью. Время, место и способ записи. 

Начало, основная часть и завершение интервью. Обработка материалов 

интервью.  

 

25. Современные методы политического прогнозирования 

Специфика политического прогнозирования. Прескрептивный 

политический анализ. Роль рекомендации в процессе принятия управленческих 

решений. Понятия прогнозирования, планирования и предсказания. Основные 

понятия политического прогнозирования. Период упреждения прогноза. 

Нормативное прогнозирование. Поисковое прогнозирование. 

Самоосуществление и самоопровержение прогнозов. Соотношение 

политического анализа и политического прогнозирования. Комплексные 

прогнозные системы. . Экстраполяция как метод политического 

прогнозирования. Условия применения метода экстраполяции и теоретического 

прогнозирования. Поисковый прогноз и нормативный прогноз 

 

26. Понятие менеджмента и специфика политического 

менеджмента. 

Понятие менеджмента и специфика политического менеджмента. 

Основные задачи политического менеджмента. Виды политического 

менеджмента. Публичный менеджмент и публичные менеджеры. Идеи «нового 

менеджеризма» и его приоритеты. Политический менеджмент как основа 

профессиональной карьеры в сфере политики. Специфика политического 

менеджмента в современной России. Центры политического  консалтинга. 

 

27. Сущность политического решения, его место и роль в практике 

политического менеджмента. Основные этапы принятия и реализации 

политических  решений. 

Принятие решения как функция управления и политики. Специфика 

политического решения. Основные подходы к определению политического 

решения. Соотношение понятий “политическое решение”, “управленческое 

решение” и “государственное решение”. Место и роль принятия политических 

решений в механизме власти и управления. Современные представления о 

сущности политического решения в России и мире. Цикл, фазы и процедуры 

принятия политических решений. Стили принятия и реализации 

управленческих решений. 

 

28. Место и роль выборов в политической жизни общества. 

Выборы как механизм политического участия, их роль в политической 

жизни общества. Традиционный и радикальный подходы к пониманию 

сущности и природы выборов. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 
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общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация выборов 

и их особенности. Основные функции и принципы выборов. 

Понятие избирательной системы. Избирательные системы, их 

классификация. Варианты реализации различных избирательных систем. 

Различия в воздействии избирательных систем на организацию политической 

власти и функционирование политической обратной связи. Факторы 

эффективности выборов. Мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства и ее особенности. Мажоритарная система относительного 

большинства. Пропорциональная система и ее особенности.  

 

29. Структура политических конфликтов. 

Политический конфликт как вид политических отношений. Основная 

структура политического конфликта (субъекты, объект, предмет, цель, 

средства, результат, последствия). Политический конфликт и власть. 

Конфликты и политические интересы. Конфликты во властных отношениях по 

вертикали и горизонтали. Особенности институциональных политических 

конфликтов. Разделение властей как источник внутриполитических конфликтов 

и основа их разрешения. Стратегии и стили разрешения политических 

конфликтов. 

 

30. Структурно-логическая модель избирательной кампании, ее 

основные этапы и их особенности. Информационно-аналитическое 

обеспечение избирательной кампании. 

Структурно-логическая модель избирательной кампании (основные 

задачи подготовительного, основного и поствыборного этапа). 

Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. 

Способы исследования и оценки электоральной активности, политических 

предпочтений, мотивации. Ресурсы избирательной кампании. «Прицелка» на 

округ. «Сегментирование» электората.  Выработка стратегии избирательной 

кампании, ее целей и задач. Элементы и уровни стратегии. Разработка 

тактического рисунка и плана избирательной кампании. Стиль кампании. 

Подбор ответственных за кампанию. Оперативный план кампании. 

Осуществление намеченной стратегии (планирование, организация, контроль за 

ведением кампании). 

 

31. Политический имидж лидера и его ресурсы. 

Политический имидж, особенности его формирования и использования. 

Основные подходы к структуре имиджа. Особенности институционального 

имиджа.  Технологии формирования имиджа. Прорыв барьера узнаваемости. 

Раскрутка и фиксация имиджа. Вербальный и визуальный имидж. Контримидж 

и особенности его формирования.  
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32. Функции общественных связей (PR) и модели 

коммуникативного процесса. 

Функции общественных связей (PR) и модели коммуникативного 

процесса. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. 

Становление PR как науки и учебной дисциплины. Роль PR в современном 

гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции PR. 

Соотношение понятий и функций: PR и реклама, PR и пропаганда, PR и 

маркетинг. Коммуникация как процесс и структура. Основные модели 

коммуникативного процесса. Коммуникативное пространство. Виды 

коммуникаций. Социальная и техническая коммуникация.  

  

 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительным 

испытаниям в магистратуру по направлению 41.04.04 «Политология»  

(магистерская программа «Государственная политика и 

управление») 
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