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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности абитуриентов 

к освоению программ направления подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение». В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания и 

умения по политологии соискателя, поступающего в аспирантуру, объема теоретических 

знаний и аналитических навыков, достаточного для самостоятельной творческой работы над 

конкретной научной проблемой и подготовки кандидатской диссертации. Абитуриент 

должен знать и уметь: систематизировать явления, характеризующие основные свойства и 

качества политической жизни; раскрыть внутренние и внешние зависимости политики в 

социальной и природной среде; показать связь специализированных представлений 

политической теории с эволюцией естественнонаучных и гуманитарных знаний; представить 

совокупность когнитивных конструкций, концептуально отображающих содержание и 

тенденции развития политических процессов различного уровня; охарактеризовать 

принципы, методы и процедуры познания политического процесса; понимать место 

политического процесса в системе общественных процессов; представлять общую 

институциональную специфику современных политических процессов, их структуру, 

динамику, направленность; владеть категориальным аппаратом анализа политико-

культурных процессов в современном мире, понимать динамику ценностных и идейных 

комплексов, лежащих в основании современной политической культуры. 

Вступительное испытание проводится в форме устного междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам направления подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение». 

Содержание программы     
1. Раздел «Политические науки» 

Политология как наука. Основные научные отрасли политологии. 

Объект и предмет исследования политической науки. Теоретическая политология. 

Сравнительная политология. Прикладная политология. Политическое знание и его 

структура. Обыденное и научное восприятие мира политики. Критерии описания и 

измерения политических явлений. Место политических теорий в системе знаний о политике. 

Особенности теоретического моделирования политики. Верификация политического знания 

и риск-рефлексии. Связь политической онтологии и гносеологии, теории и методологии. 

Методология политической науки. 

Общие методы политической науки. Методы научного познания.  Эмпирические методы 

исследования. Естественнонаучные картины мира и динамика научных представлений о 

политике. Позитивистские и бихевиоралистские традиции в понимании политики. Культур-

антропологические и аксиологические идеи и подходы в толковании политики. Структурно-

функциональный, системный, социологический, компаративный и кибернетический методы 

в политических исследованиях. 

Формирование политологии как самостоятельной науки. 

Институционализация политической науки в Европе и США. Этапы развития 

политической науки. Развитие политической науки в России. Политология как учебная 

дисциплина в системе обществознания. Базовая структура учебного курса политологии. 

Взаимодействие политологии с другими обществоведческими науками. История 

политической мысли. Наука о политике. Науки о политических институтах. Теория 

международных отношений. 

Политика как общественное явление и сфера социальной жизни 

Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. Политика 

как вид деятельности и коммуникации, общественное отношение и сфера социальной жизни. 

Общественная и частная сферы жизнедеятельности индивида. Политика как механизм 

публичного регулирования и конструирования социальной жизни. Формирование и 

институализация публичной сферы власти. Профессионализация политики и политического 



 3 

управления. Функции политики в общественной жизни. Процедурно-технологические ос-

нования политики. Политическая инженерия. 

Понятие, природа и концепции власти. Управление и политическая власть. 

Власть как принуждение. Понятие подчинения в теоретических концепциях власти (Платон, 

Аристотель, Гоббс, Гегель). Концепция политического насилия в политологии. Насилие как 

псевдовласть (Т.Болл). Власть как посредник, символический смысл принуждающего 

насилия (Т.Парсонс). Методы, стили и порядок властвования. Принуждение, убеждение, 

стимулирование как методы властвования. Принципы ограничения политической власти. 

Разделение властей. Распределение власти в обществе. Авторитет, господство и их 

признание обществом. Легитимность власти. Источники легитимности власти. Источники и 

ресурсы политической власти. Соотношение политики и власти. Власть как один из главных 

факторов в жизни человека. Феномен политической власти. Способы доступа к 

политической власти: силовой, наследование, выборы. Ресурсы власти. Директивный аспект 

власти. Функциональный аспект власти. Индивидуализированная власть. 

Институционализированная власть. Персонифицированная власть. Легитимность власти. 

М.Вебер о типах легитимности. Признаки кризиса легитимности. Источники и ресурсы 

легитимности.  

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. 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 государственности 

Российской Федерации. Тенденции в развитии государства и его будущее. 

Политические режимы, сущность, виды и особенности. 

Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы к 

определению политического режима. Демократические и автократические режимы. 

Политический режим как особый социальный механизм (М.Дюверже, Р.Макридис). Режим 

как метод, специфический тип институционального устройства (Й.Шумпетер). Типология 

политических режимов. Критерии типологизации (Р.Даль, С.Хантингтон, Х.Линц). Типы 

политических режимов по Х.Линцу. «Оси» Линца: политическое участие, политический 

плюрализм, идеологизация, конституционность власти. 

Специфика тоталитарной власти. Исследователи тоталитаризма (Х.Арендт, 

К.Поппер). Культ личности в тоталитарных режимах. Характеристики тоталитаризма 

(К.Фоидрих, З.Бжезинский). Официальная тотальная идеология. Однопартийная система. 

Монополия на средства массовой информации. Идеологическая пропаганда. Система 

террористического полицейского контроля. Монополия на все виды вооруженной борьбы и 

организованного насилия. Контроль над экономикой. Территориальная экспансия.  

Содержание авторитарного правления. Признаки авторитаризма. Ограниченный 

плюрализм. Отсутствие четко сформулированной идеологии. Деполитизация населения. 

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. Примеры султанистских режимов (Гаити при 

Дювалье, Доминиканская республика при Трухильо, ЦАР при Бокассе, Филиппины при 
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Маркосе, Заир при Мобуту Ипр.). Характеристики султанизма. Переплетение личного с 

общественным. Отсутствие оппозиции и плюрализма. Отсутствие идеологической основы. 

Непредсказуемость султанов. Отсутствие мобилизации.  

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.  

Понятие политической системы.  

Понятие и виды социальных систем. Основные системы человеческого общества 

(биосоциальная, экологическая, экономическая, культурная, политическая). Категория 

политической системы. Центральные положения системного анализа. А.А. Богданов и его 

«тектология». Общая теория систем Л. фон Берталанфи. Понятие внешней и внутренней 

среды. Связи, структуры и функции системы. Программа системы. Поведение системы. 

Закрытые и открытые 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. Функции политической системы и типы ее подсистем. Институциональная, 

нормативная, функциональная, коммуникативная, культурно-идеологическая подсистемы. 

Мега, мезо и микро уровни политической системы. Классификация политических систем.  

Взаимодействие политической системы и гражданского общества. 

Генезис понятия “гражданское общество”. Представления о гражданском обществе в 

политических учениях мыслителей различного времени. Историко-политологический аспект 

возникновения и характерные этапы становления гражданского общества. Современное 

видение гражданского общества в различных социально-экономических системах, его 

основные признаки, структура, звенья и принципы жизнедеятельности. Условия 

функционирования эффективного гражданского общества.  

 

Литература: 

Введение в политическую теорию [Текст] : для бакалавров : учебное пособие / под 

ред. Б. Исаева. - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. – 

Вилков А.А. Политическая конфликтология и этноконфликтология: теория и 

практика: учеб. пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Политология» / А.А. Вилков. Саратов – Изд- во Сарат. ун-та. 2015 – 144 с. 

 ISBN 978-5-292-04309-6 

Гражданин. Общество. Государство: Россия в XXI в. - М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. - 286 с.  

История политических учений [Текст] : учеб. для вузов / под ред. А. К. Голикова, Б. 

А. Исаева. - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. 

Кравченко А.И.  Политология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2015. 

Политическое управление этноконфессиональными процессами в регионах РФ. 

Учебное пособие / под ред. А.А. Вилкова. Изд-во «Саратовский источник». 2016. – 221 с. 

ISBN 978-5-91879-590-3 

Политология для всех факультетов. Учебное пособие для бакалавров / под общ. ред. 

д-ра полит. наук, профессора А.А. Вилкова. Саратов: Изд-во «Саратовский источник». 2016. 

– 239 с. ISBN 978-5-91879-592-7 
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Блок 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» 
 

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. Фазы 

политической динамики. Акторы политического процесса и их характеристики.  

Политическая модернизация и ее типы. 

Показательные модели модернизации. Спонтанные и направляемые модели 

модернизации. Национальные варианты политической модернизации. Переходные общества 

в процессе политической модернизации: теории и действительность. Основные направления 

современных исследований переходных обществ. Методологические и конкретно-

практические истоки современных теорий политической модернизации. Смысловое 

содержание категории современности. Двоякое понимание современности. Начало 

исследований отличий современности от прошлого. Факторы политической модернизации. 

Многозначность понятия модернизации. Черты и принципы современности. Примеры 

влиятельных концепций модернизации политической сферы.  

Понятие субъекта и объекта в политике, их виды. 

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.  Понятие артикуляции и агрегирования интересов. 

Иерархия субъектов политики и их типология. Политические элиты.  Типология элит.  

Системы рекрутирования элит.  Социальная представительность политической элиты. 

Элитарность и демократия. Политическое лидерство. Формальное и неформальное 

лидерство.  Важнейшие подходы к определению политического лидерства. Основные 

концепции политического лидерства.  Типология политического лидерства.  Функции 

политического лидера в обществе. Сравнительный анализ политических лидеров 

современности. 

Понятие политического лидерства, основные концепции и виды 

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. 

Современные концепции политической элиты 

Понятие элиты. Политическая элита как субъект политики. Аналогия элитаризма в 

рамках христианского и мусульманского общественно-политического идеала. У истоков 
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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 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. 

Генезис политических партий, эволюция их сущности и роли в обществе, основные 

типологии политических партий и партийных систем 

Понятие политической партии. Первые классовые политические партии в Европе 

конца 19 - начала 20 вв. Появление массовых партий в Европе. Особенности формирования 

политических партий в России. 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. 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. Проблема многопартийности в Российской Федерации. 

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. 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). 

Россия в современной системе международных отношений. 

Россия и однополярный мир. 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» 

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, 
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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. Два варианта дальнейшего развития 

существования СНГ: ускоренный распад СНГ, мягкий демонтаж структур СНГ 

(реинтеграция процессов в рамках СНГ) или наличие иной конструкции североевразийского 

геополитического пространства. Возможный центр-ядро будущего объединения.  

Понятие организаций, их виды и роль в обществе.  

Понятие организаций, их виды их роль в обществе. Организация как система и 

структура и как система процессов. Понятия, принципы и подходы к построению структуры 

управления. Организационные структуры управления: линейные, пирамидальные, 

горизонтально-функциональные, иерархические, дивизиональные, бригадные, штабные, 

матричные, сетевые. Основные принципы управления организацией. 

Сущность политического решения, его место и роль в практике политического 

менеджмента 

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. 

Переговорный процесс как форма и способ обеспечения взаимодействия сторон.  

Переговоры как вид политической деятельности и основная форма подготовки и 

принятия политического решения. Объекты и предметы переговоров. Предмет, виды, 

компоненты, стадии, стороны политических переговоров. Политический контекст и 

психологическая среда как факторы переговоров.  Функции переговоров. Стратегии и 

тактики переговорного процесса. Методы воздействия на партнеров.  Организационно-

техническое обеспечение переговоров. 

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 общества. Активное и пассивное избирательное право. 

Классификация выборов и их особенности. Основные функции и принципы выборов. 

Основные избирательные системы современной России 

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.  

Политические конфликты, их виды и особенности. 

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. 
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Структурно-логическая модель избирательной кампании, ее основные этапы и их 

особенности. 

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. Выявление ключевой проблемы. 

Формулирование основных лозунгов кампании. Определение адресных групп избирательной 

кампании. Выявление конкурентов и особенности работы с ними. «Противники» кандидатов, 

их виды и особенности работы с ними. 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). 

Политический имидж 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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