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Целью вступительного испытания по теории политики в магистратуру по 

указанному направлению является проверка знаний базового учебного материала 

политологических курсов, а также выявление комплекса компетенций поступающего в 

области теории политики, свидетельствующего о готовности/способности последнего 

решать задачи профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи вступительного испытания: 

- знать специфику и особенности формирования и становления основных политико-

теоретический и методологических школ и направлений исследования; 

-  уметь анализировать в рамках компаративистского подхода политические идеи и 

теории; 

- владеть основным массивом научно-теоретической информации по проблемам 

генезиса и развития политической науки; 

- понимать соотношения политологии с другими науками социогуманитарного 

блока, а также соотношения политики с другими сферами жизнедеятельности социума; 

Требования к уровню подготовки поступающих.  

- знать понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, 

основных отраслей (направлений) политического знания. 

- уметь определять специфику политической среды и деятельности «человека 

политического», их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов; 

- владеть основным аналитическим инструментарием, применяемым в рамках 

политологического исследования. 

 

Форма проведения и продолжительность вступительного испытания. 

Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Вступительное испытание 

проводится с использованием дистанционных технологий. 

Время выполнения работы – 1час 40 минут. 

 

Критерии оценки знаний 

Для определения качества ответа на вступительных испытаниях в магистратуру 

учитываются следующие основные показатели: 

 соответствие ответов программе, формулировкам вопросов; 

 структура, последовательность и логика ответов; 

 полнота и целостность, соответствие ответов на вопросы нормам культуры речи; 

 знание и умение грамотно использовать общефилософский категориальный аппарат, 

специфические термины истории философии; 

 знакомство с источниками по истории философии; 

 степень и уровень знания исследовательской литературы по проблеме; 

 способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных сфер; 

 научная широта, системность и логика мышления. 

 

Структура экзаменационных заданий и критерии оценки  

Часть 1. - тестовые задания закрытого типа с выбором одного ответа из четырех 

предложенных. Данная часть включает 40 тестовых заданий. Максимальное время 

выполнения каждого тестового задания части 1 составляет 1 минута. Максимальное время 

выполнения указанных заданий – 40 минут.  

Часть 2. - тестовые задания закрытого типа с выбором множественного ответа (из 

четырех и более предложенных ответов), тестовые задания на установление 

последовательности, тестовые задания на установление соответствия. Данная часть 

включает 20 тестовых заданий. Максимальное время выполнения каждого тестового 

задания части 2 составляет 2 минуты. Максимальное время выполнения указанных 

заданий – 40 минут.  



Часть 3. - тестовые задания открытого типа (с открытым вопросом) с развернутым 

ответом (полная запись ответа с обоснованием). Данная часть включает 1 задание, 

предполагающее развернутый ответ. Максимальное время выполнения тестового задания 

части 3 составляет 20 минут.  

Максимально возможное количество баллов в сумме за решение тестовых заданий – 

100. 

Каждое правильно выполненное тестовое задание первой части оценивается в 1 

балл, не правильно выполненное – 0 баллов, максимально возможная оценка за 

выполнение тестовых заданий 1 части – 40 баллов.  

Каждое правильно выполненноетестовое задание второй части оценивается в 2 

балла, не полностью выполненноезадание оценивается в 1 балл, не правильно 

выполненное задание – 0 баллов, максимально возможная оценка за выполнение тестовых 

заданий 2 части – 40 баллов.  

Выполненное задание третьей части оценивается от 0 до 20 баллов. Ответ на 

задание (открытый вопрос) оценивается по следующим критериям (таблица 1):  

Таблица 1.  

Критерии и показатели оценивания задания третьей части вступительного 

испытания 

Критерии Показатели Баллы 

 

1. Содержание 

ответа 

Содержание ответа полностью раскрывает вопрос. В 

ответе отражены все основные проблемы вопроса. 

Продемонстрировано знание фактического материала, 

отсутствуют фактические ошибки. В ответе 

продемонстрировано знание основных источников и 

научных исследований по теме вопроса. 

4 балла 

Содержание ответа в целом раскрывает вопрос. В 

ответе отражены все основные проблемы вопроса. 

Продемонстрировано знание фактического материала, 

отсутствуют фактические ошибки. 

3 балла 

Содержание ответа в целом раскрывает вопрос. В 

ответе отражено большинство основных проблем 

вопроса. Продемонстрировано знание фактического 

материала, встречаются несущественные фактические 

ошибки, которые, однако не оказывают 

определяющего влияния на ответ. 

2 балла 

Содержание ответа в целом соответствует вопросу. 

Большинство основных проблем вопроса отражены в 

ответе лишь частично или не отражены. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание 

фактического материала, присутствуют фактические 

ошибки. 

1 балл 



Содержание ответа не соответствует вопросу или 

соответствует ему в очень малой степени; не 

раскрыты основные понятия, относящиеся к предмету 

вопроса. Продемонстрировано крайне низкое 

(отрывочное) знание фактического материала, много 

фактических ошибок. 

0 баллов 

2.Понимание 

вопроса 

Знание демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данного направления и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком. В ответе четко 

прослеживаются причинно-следственные связи. Ответ 

не содержит информации, не относящейся к вопросу. 

2 балла 

Знание демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данного направления и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется не только в терминах 

науки. В ответе не четко прослеживаются причинно-

следственные связи. Ответ частично содержит 

информацию, относящуюся к вопросу. 

1 балл 

Поступающий плохо понимает проблему, не 

использует научную терминологию. Ответ содержит 

информацию, не относящуюся к вопросу. 

0 баллов 

3.Полнота ответа Представлен полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Ответ отличается новизной и 

полностью соответствует заявленной теме. 

2 балла 

Представлен полный ответ на поставленный вопрос. 

Ответ характеризуется некоторым уровнем новизны и 

в целом соответствует заявленной теме. 

1 балл 

Представлен не полный ответ на поставленный 

вопрос. Ответ не отличается новизной и не 

соответствует заявленной теме. 

0 баллов 

4.Наличие авторской 

позиции 

Представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы и 

продемонстрировано умение аргументировано ее 

излагать. Видно уверенное владение освоенным 

материалом, изложение сопровождено адекватными 

иллюстрациями (примерами) из практики. 

2 балла 

Продемонстрировано умение аргументировано 

излагать собственную точку зрения. Видно уверенное 

владение освоенным материалом, изложение 

сопровождено адекватными иллюстрациями 

(примерами) из практики. 

1 балл 



Нет собственной точки зрения, либо она слабо 

аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в 

качестве практических иллюстраций, в малой степени 

соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

0 баллов 

5.Корректность 

использования 

категориально-

терминологического 

аппарата 

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины 

(уместность употребления, аббревиатуры, толкование 

и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. Формулировки терминов и явлений 

отличает четкость и лаконичность. Показано умелое 

использование категорий и терминов дисциплины в 

их ассоциативной взаимосвязи. 

2 балла 

Продемонстрировано достаточное владение 

понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке 

терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в 

использовании категорий и терминов дисциплины в 

их ассоциативной взаимосвязи. 

1 балл 

Продемонстрировано крайне слабое владение 

понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (неуместность употребления, неверные 

аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), 

присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов. Показаны неверные 

ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 

0 баллов 

6.Структура и 

логика ответа 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной 

логике. Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы - аргументация - выводы. 

Объем ответа укладывается в заданные рамки при 

сохранении смысла. Структурные элементы ответа 

прямо или косвенно связаны с освещаемой проблемой 

и не выходят за ее логические рамки. 

4 балла 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной 

логике. Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы - аргументация - выводы. 

Отдельные элементы ответа не связаны с освещаемой 

проблемой или выходят за ее логические рамки. 

3 балла 

Ответ в достаточной степени структурирован и 2 балла 



выстроен в заданной логике без нарушений общего 

смысла. Отдельные части ответа логически 

взаимосвязаны. Частично отражена логическая 

структура проблемы (задания): постановка проблемы - 

аргументация - выводы. Недостаточный объем 

негативно сказывается на его содержательной 

стороне. 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная 

логика. Части ответа разорваны логически, нет связок 

между ними. Ошибки в представлении логической 

структуры проблемы (задания): постановка проблемы 

- аргументация - выводы. Малый объем ответа в 

существенной степени повлиял на его 

содержательную сторону. 

1 балл 

Ответ представляет собой сплошной текст без 

структурирования, нарушена заданная логика. Части 

ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена 

логическая структура проблемы (задания): постановка 

проблемы - аргументация - выводы.   

0 баллов 

7. Обоснованность, 

доказательность 

выводов 

Выводы логичны и убедительны. Поступающий 

показывает способность к критическому мышлению, 

анализу фактов и проблем. Демонстрирует знание 

современной литературы, умеет грамотно 

интерпретировать факты и объяснять разные точки 

зрения. 

2 балла 

Поступающим предпринята попытка подведения 

итога, однако, обобщение сделано на бытовом уровне, 

есть затруднения в подкреплении высказываемых 

выводов доказательствами. Поступающий 

обнаруживает понимание материала, но не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

выводы, суждения и умозаключения.  

1 балл 

Выводы отсутствуют.  0 баллов 

8. Соответствие 

формальным 

требованиям к 

оформлению текста 

ответа  

Текст ответа правильно орфографически и 

пунктуационно оформлен, основные нормы культуры 

речи соблюдены. Язык изложения ясный, точный. 

Лексика использована уместно. Качество письменной 

речи высокое. 

2 балла 

В целом требования к оформлению письменных 

текстов соблюдены, однако некоторые речевые нормы 

некритично нарушаются. В тексте обнаруживаются 

1 балл 



единичные ошибки в применении языковых норм и 

правил. Допущено использование бытовой лексики.   

Обнаружено значительное количество грубых 

лексических, орфографических, пунктуационных 

ошибок. Ответ не соответствует нормам культуры 

речи. Качество речи низкое.  

0 баллов 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  

вступительного испытания 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования (программам магистратуры) в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» составляет 51 балл. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы «Теория политики» 

1. Основные этапы и проблемы становления политической науки 

 

Предпосылки возникновения политологии как самостоятельной науки о политике. 

История политической науки в Северной Америке. Френсис Лейбер: разработка и чтение 

курса лекций по политической теории (Колумбийский университет, 1857 г). Дж. Берджес 

и создание высшей школы политической науки (Колумбийский университет, 1880 г). 

Учреждение американской Ассоциации политических наук (1903 г). Основные концепции 

и направления развития североамериканской политической мысли в ХХ веке. 

 Основные этапы развития европейской политологии. Разработка теории элит 

(В.Парето, Г.Моска). «Железный закон олигархии» Р.Михельса. Концепция рациональной 

бюрократии (М.Вебер). Учение М.Вебера о политическом господстве и типах его 

легитимности. Концепция «заинтересованных групп» и их влияния на политику 

(А.Бентли). Особенности французской школы в политологии. М.Дюверже и концепция 

«двуликого Януса» (дуализация власти). Р.Дарендорф и модернизация теории конфликта. 

Западноевропейский вклад в разработку теории и критику тоталитаризма (Ф.А.Хайек, 

Р.Арон и др.). 

Противостояние англо-американской и континентально-европейской политико-

культурных традиций и его влияние на развитие политической науки в ХХ  веке. 

«Отнесение к интересам» и «отнесение к ценностям» как две соперничающие парадигмы 

политической теории. Победа американской рационалистической парадигмы 

«экономического человека в политике». Крах лево-радикальных тоталитарных режимов и 

концепция «конца истории» (Ф.Фукуяма). Вестернизация как синоним модернизации: 

аргументы «за» и «против». 

Политическая наука восточноевропейских стран. Критика тоталитаризма «изнутри» 

(М.Джилас, Ж.Желев и др.). Перспективы тотальной вестернизации стран Восточной 

Европы и их воздействие на восточноевропейскую политическую мысль. 

Политическая наука в современной России. Ведущие российские университетские 

политологи-теоретики: А.С.Панарин, К.С.Гаджиев, В.П.Пугачев, А.С.Ципко, 

В.И.Коваленко, Е.Б.Шестопал, Г.А.Белов и др. Политологи-аналитики: С.Кургинян, 

В.Никонов, Г.Сатаров, Д.Орешкин, Л.Шевцова, Г.Павловский, В.Третьяков и др. 

Российская политология – «догоняющая наука». Адекватное отражение 

постиндустриального сдвига цивилизации в политическом измерении как задача 

современной политологии. Преодоление западо-центризма как решающий фактор 

дальнейшего прогресса политической науки. 

 

2. Предмет, структура,  понятийно-категориальный и методический  аппарат 

современной политологии 

 

Объект и предмет политологии. Основные трактовки предмета политологии: 

политология как одна из политических наук; политология как синоним политической 

социологии; политология как интегративная наука о политике во всех ее проявлениях и 

взаимоотношениях с обществом и человеком. Функции политологии. Структура 

политологического знания. Теоретическая и прикладная политология.  

Категория политическая: определение, роль и значение для процессов формирования 

и становления науки. Ключевые категории политологии: политика, политическое, 

политическая власть, политический строй, социально-политические формы организации 

общества, формы правления, политические отношения. Базовые политические категории: 



понятие больших и малых социальных групп, их деятельность и поведение в политике; 

политическая элита; политическое лидерство; политическая система; политические 

институты; политические отношения; политические нормы; политическое сознание; 

политическая культура; политическая коммуникация. Политологические категориальные 

ряды: политика-политическая власть- политическая жизнь- политическое устройство- 

политическая система общества- политический режим- политическое управление-

политические процессы; монархия-аристократия-демократия; массы-классы-элиты-

политические лидеры; политические идеи- идеология- сознание- культура- коммуникация 

и т.д 

Понятие политических технологий. Методы  и парадигмы политической науки.  

 

3. Прототеоретические и парадигматические основания политической теории 

 

Когнитивные структуры и концепты интерпретации и научного анализа мира 

политики. Миф как прототеоретическая модель объяснения мира политики. Особенности 

мифологической интерпретации политики. Сказания, мистерии и верования в 

познавательной структуре мифа. Специфика утопического мышления при отображении 

политики. Отличительные черты применения идеологических конструктов в познании 

политики. 

Парадигма как логико-теоретическая модель концептуального истолкования 

природы и сущности политических явлений. Природа парадигмального мышления 

(Т.Кун). Особенности парадигмального измерения политики. Мультипарадигмальность 

современной политической науки. Типы парадигмального объяснения политических 

явлений. 

Принципы теологического понимания политики. Разновидности теологической 

парадигмы (Св. Августин и Аквинат). Провиденциализм как объяснительный принцип 

богословской философии и традиции в интерпретации политики и власти. Применимость 

теологических принципов в современном научном анализе политических явлений.  

 

4. Естественнонаучные основания и парадигмы политической теории 
 

Естественнонаучные картины мира и динамика научных представлений о политике. 

Принципы и основания натуралистического подхода в интерпретации мира политики. 

Типология натуралистических идей и подходов к политическим явлениям. Теоретические 

возможности и научные пределы натуралистических подходов в объяснении 

политических явлений. Когнитивные опасности и угрозы технократизма. 

Отличительные черты синергетических (И.Пригожин) и информационно-

кибернетических подходов (Н.Винер) к проблемам развития политики и власти. 

Особенности биополитической трактовки политики (Л.Колдуэлл, А.Сомит, 

П.Майер). Теоретико-концептуальные основания биополитики (Ц.Ламброзо, М.Нордау, 

К.Лоренц). Антропогенез, социогенез и политгенез в теориях биополитиков. Источники и 

механизмы политического развития в зеркале биополитики. Основные направления 

современного развития биополитики. Влияние биополитики на общественные науки. 

Гендерные подходы в трактовке политики. Отображение гендерной стратификации 

общества в политических воззрениях. Феминизм. 

Географическая парадигма в политической теории (Ж..Боден, Ш.Монтексье, 

А.Тойнби). К.Риттер о соотношении истории природы и истории развития человечества. 

Геополитика как разновидность пространственно-географических подходов в толковании 

политики (Р.Челлен). Теоретические взгляды Г.Маккиндера, Ф.Ратцеля, К.Хаусхофера, 

А.Мэхена, Н.Спайкмена. Школа «человеческой географии» Ж..Брюна. Современные 

геополитические трактовки мира политики. Тенденции в эволюции географических 

интерпретаций мира политики. 



 

 

 

5. Социоцентристкие подходы и парадигмы политической теории 
 

Философские основания социоцентристской парадигмы: человек как эпицентр 

смыслового истолкования политики. Социальные принципы построения идеально-

типического образа политики. Эмпиризм и рационализм в объяснении мира политики. 

Позитивистские и бихевиоралистские традиции в понимании политики. Специфика 

поведенческих подходов в объяснении политических явлений. ”Политическая жизнь”, 

“политическое пространство”, “поле политики”, “политоценоз”, “политическая игра”, 

“политический рынок”, “практики политики” как основные когнитивные образы 

современной политики. 

Государство, власть и коммуникации как основания концептуализации политики. 

К.Маркс и М.Вебер как основоположники современной политической теории. Концепция 

политического К.Шмитта. Неолиберальные (Дж.Роулс) и неоконсервативные (Р.Нозик) 

теории политики. Коммунитаризм (С.Макинтайр), неомарксизм (А.Грамши, Н. Пуланзас) 

и франкфуртская школа (М.Хоркмайер, Г.Маркузе, Х.Арендт). Структурализм (К.Леви-

Стросс) и постструктурализм (М.Фуко, Ж.Деррида), модернизм и постмодернизм (У.Бек, 

Ж.Бодрийяр, Э.Гидденс) в политической теории. Анархизм. 

Культур-антропологические и аксиологические идеи и подходы в толковании 

политики (М.Шелер, Э.Канетти). Концепция турбулентного происхождения политики 

(Д.Розенау). Субстанциональный подход в объяснении политики (О.Тьерри, Ф.Гизо). 

Конфликтная, консенсусная и конфликтно-консенсусная теории политики. Игровые 

и коммуникативные модели политики. Целерациональные подходы в толковании 

политики (Т.Парсонс).  

Основные направления политических исследований в отдельных странах и регионах 

мира. Мировые и национальные научные школы в политической науке. Особенности 

развития основных научных школ в российской политологии. Роль политической теории в 

развитии мировой науки. 

6. Основные направления и школы в изучении мировой политики 

 

Формирование теоретической школы идеализма как реакция на катастрофу Первой 

мировой войны. Должное как основание политики. Политические идеалы как практически 

реализуемые проекты. Нравственные обязательства политики. Предтечи политического 

идеализма. Ретроспективный и перспективный варианты политического идеализма. 

Утопии, социалистические и коммунистические проекты как проявления политического 

идеализма. Основные постулаты политического идеализма. Политический идеализм в 

международной политике. «Проект вечного мира» И.Канта, марксистская идея 

международной гармонии, основанной на интернациональном братстве трудящихся, 

«Вильсоновский миф». Возможность трансформации политического идеализма в реализм, 

использования силовых методов для обеспечения всеобщего счастья. 

 Школа политического реализма. Критика моралистического видения мировой 

политики. Сущее как фундаментальное основание политического реализма. Духовные и 

практические истоки политического реализма. Н. Макиавелли и Т. Гоббс как 

основоположники современного политического реализма. Политико-философские 

постулаты политического реализма. Интерес как главный мотив политики. Свобода от 

нормативных установок. Реалполитика как составная часть политического реализма. 

Факторы силы, союзов и блоков как условия обеспечения баланса в международных 

отношениях и гарантии национальной безопасности. Власть и господство как цель 

политических действий. Разрушительный и созидательный потенциал силы. Основные 



идеи политического реализма Г.Моргентау. Ключевые положения концепций 

Дж.Кеннана, Г.Киссинджера, З. Бжезинского как представителей политического реализма. 

Неореализм или структурный реализм, сохранив основные постулаты реализма, 

актуализировал идею о ведущей роли национального интереса, о системе международных 

отношений как факторе благоприятствующем или ограничивающем государство в 

реализации его национальных интересов. 

Глобалисты и их идея о девальвации роли государства в международных 

отношениях в связи с интеграционными процессами. Модернисты (М.Каплан, Г. Кан, Д. 

Коллинз) изучают национальные государства в качестве самостоятельных властных 

систем. Постмодернизм и фундаментальная идея об исчерпании возможностей мировой 

политической системы, опирающейся на суверенитет нации- государство и образованные 

ими институты.  

Формирование в 90-е годы ХХ века новых, компромиссных по отношению к 

либерализму концепций: Хантингтон и концепция «столкновения цивилизаций»; Фукуяма 

и «концепция конца истории»; «концепция гуманитарного вмешательства». 

 

7. Теория политики, ее структура, предмет и методы. Основные проблемы теории 

политики на современном этапе развития политической науки. 

 

Теория политики как наука о субстанциональных, институциональных, 

функциональных аспектах политики, о технологиях политических процессов. 

Соотношение теории политики других политических наук. Междисциплинарный и 

полиструктурный характер политической науки. 

Возрастание роли теории политики в современном мире. Потребность в научном 

анализе усложняющихся путей общественного развития и возникающих противоречий и 

конфликтов. 

Глобализация и регионализм как определяющие характеристики современной 

политической среды существования государств и народов. Умножение числа субъектов 

политики и новый характер их взаимоотношений. Рост числа проблем, обращенных 

напрямую к политической власти.  

Политизация сопредельных политике сфер общественной жизни. Потребность в 

усилении связи с политической реальностью как проблема научной релевантности теории 

политики. 

Актуальность политического знания в современном мире. 

 

8. Политика как социальный институт: генезис, основные дефиниции, структура и 

функции. Атрибутивные свойства политики. Основные теоретические подходы в 

анализе политики 

 

Неоднозначность интерпретаций понятия «политика» и ее причины. 

Социологические трактовки политики: экономические, стратификационные, 

культурологические, правовые, этические. Субстанциональные определения политики: 

властные, институциональные, антропологические, конфликтно - консенсусные. Научно 

сконструированные определения политики: деятельностные, телеологические, системные. 

Структура политики. Политика как форма, политика как содержание, политика как 

процесс. Макро – и микроуровни политики. Мега – уровень политики. Функции политики. 

Пределы распространения политики в обществе. 

Функциональная общность морали и политики. Основные сущностные различия 

между моралью и политикой. Основные подходы к проблеме соотношения морали и 

политики: морализаторский подход («моральный абсолютизм»); идея несовместимости 

политики и морали (Н.Макиавелли); трактовка морали и политики как двух 



принципиально несовместимых, полярных категорий; компромиссный подход. Проблема 

соотношения целей и средств в политике. 

Политика и экономика. Основные идеологемы в экономике. Социальная политика и 

механизм ее реализации. Национальная политика: определение, задачи, принципы и 

механизмы реализации. Политика и религия. Церковь и государство. Религиозная 

политика. 

 

9. Отношение политики с другими сферами общественной жизни 

 

Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной 

жизни. Причинно-следственные и функциональные связи политики с другими сферами 

жизни общества. Особенности каузальных взаимодействий политики с другими 

общественными сферами на макросоциальном и национально-государственном уровнях. 

Экспансионизм политики в отношениях с другими сферами общественной жизни. 

Особенности и отличительные свойства взаимодействия политики и экономики. 

Экономические основы политических режимов и электоральных процессов. Политическое 

обеспечение бизнеса в современном мире. Коррупция как механизм взаимосвязи 

политики и экономики. Политика и право. Система кодифицированного права и 

национальные традиции в пространстве политики. Взаимодействие политики и сферы 

художественной культуры в современном обществе. Политика и экология. 

Политика и мораль. Гиперморализм (Аристотель), аморализм (Н.Макиавелли) и 

рационализм (М. Вебер) о проблеме морального выбора в политике. Принципы 

политической и нравственно-этической оценки социальных конфликтов. Характер 

взаимоотношений политических и моральных стандартов в сфере публичной власти и 

государственном управлении. Политическая этика. Особенности соотношения политики и 

морали на уровне массового и элитарного сознания. Этические основания коррупции. 

Отличительные особенности взаимоотношений политики и морали в современной России. 

 

10. Власть, господство, легитимность как базовые категории политической науки. 

Классические и современные научные интерпретации проблемы легитимности 

политической власти 

 

Основные теоретические подходы к пониманию сущности власти. Власть как 

отношения, основанные на насилии. Власть как средство реализации воли. Власть как 

бессознательное влечение к господству. Власть как инструмент господства и средство 

сохранения социального порядка. Власть как результат согласия управляющих и 

управляемых. Власть как средство всеобщей связи или «символический посредник». 

Концепция «сопротивления». Концепция «обмена». Концепция раздела сфер влияния. 

Коммуникативные концепции власти. Социологическая модель власти. Бинарная модель 

власти.  

Исторические формы власти. Субъекты и объекты власти: определение, сущностные 

признаки, роль и значение в формировании властных отношений. Группы интересов как 

социальные субъекты политической власти: понятие, функции, структура, типологии. 

Концепции происхождения групп интересов. 

Понятие эффективности политической власти и ее критерии. Легитимность 

политической власти: понятие и типы. Политическое господство как легитимная и 

институциализированная власть. (М.Вебер). Типы политического господства по 

М.Веберу: традиционный, харизматический, рационально-правовой (легальный). 

Типологии легитимности политической власти по Д. Истону и Ж. Л. Шабо.  

Процедуры легитимации и делегитимации власти. Легализм, легализации, 

легальность. 

Соотношение между эффективностью и легитимностью политической власти. 



 

 

 

 

11. Средства властного воздействия: теоретический и практический аспекты 

 

Понятие «средства властного воздействия». Основные структурные компоненты: 

основания и ресурсы власти. Исторические особенности трансформации средств 

властного воздействия. Значимость ресурсов власти с позиций теории социального 

обмена. 

Основные подходы к деффиренциации ресурсов власти. Антропологический подход. 

Разработки Макиавелли вопроса о ресурсах власти: ресурс страха и любви. Типология 

ресурсов Э.Тоффлера: сила, богатство, знание.  

Утилитарные, принудительные и нормативные ресурсы власти. Классификация 

ресурсов по важнейшим сферам жизнедеятельности общества: социальные, военно-

силовые, политические, финансово-экономические, культурно-информационные. 

Демографические ресурсы. 

Проблема типологизации власти в зависимость от ее оснований. «Кумулятивный 

эффект» власти как результат взаимодействия различных ее видов.  

Формирование и становление теории разделения властей в политической теории и 

политико-управленческом процессе. Демократическая сущность принципа разделения 

властей. 

 

12. Политическая жизнь общества: понятие, уровни, содержание, основные принципы и 

векторы развития. Роль СМИиК в политической жизни современного социума 

 

Понятие «политическая жизнь» как базовая категория политологии. Социальные, 

политические и психологические аспекты рассмотрения политической жизни. 

Объективная сложность изучения политической жизни. 

Основные уровни политической жизни современного социума: индивидуальный, 

групповой, коллективный. Факторы, обусловливающие динамику политической жизни: 

формальные, неформальные, психологические.  

Политические отношения как неотъемлемый элемент политической жизни: 

определение, структура, уровни, виды. Основные следствия политических отношений:  

регенерация, накопление и трансляция политических знаний и опыта, передача и 

реализация форм и способов политической деятельности.  

Основные векторы развития политической жизни в условиях современного 

общества: демократизация, модернизация, активное внедрение инноваций и пр. 

СМИиК как один их главных акторов современного политического процесса: 

основные подходы к дефинированию с позиций психологии, политологии, права, 

коммуникативистики.  

Отличительные черты СМИ. Особенности политического воздействия 

информационной власти. Основные  структурные компоненты СМИ: сущностная 

характеристика. Преимущества и издержки печати, телевидения, радио как медийных 

институтов. СМИ как механизм политического участи рядовых граждан.  

Медиатизация политики как новый феномен. Медиаполитическая система и ее 

уровни. Основные модели регулирования деятельности СМИиК: государственная модель; 

рыночная модель; модель доверительного управления общественной собственностью и 

социальной ответственностью СМИ.  

 

13. Политическая система: сущность, структура и функции 

 



Общие подходы и основные положения теории систем. Ключевые признаки 

системы. Вклад Т.Парсонса в разработку общей теории систем и политической системы, в 

частности. 

Политическая система как совокупность и взаимодействие государственных и 

общественных организаций, объединений, правовых и политических норм, принципов 

организации и осуществления политической власти в обществе. 

Социально-кибернетическая модель политической системы Д.Истона. Главный 

принцип функционирования открытой политической системы по Истону. Структурно-

функциональная концепция политической системы Р.Мертона, Г.Алмонда. 

Информационно-коммуникативная модель политической системы. 

Структура политической системы и ее элементы: институциональный, 

функциональный, регулятивный, коммуникативный, идеологический. 

Основные группы функций политической системы, выделенные Алмондом: 

функции входа или функции процесса; функции системы; функции выхода или функции 

воплощения политического процесса. Функции политической системы, предложенные 

Алмондом и Вербой: функция политической социализации, функция адаптации, функция 

реагирования, функция экстракционная, функция регулирования. 

 

14. Классические и современные типологии политических систем. Основные 

тенденции развития политической системы на современном этапе 

 

Типологии политических систем по К. Марксу, М.Веберу, Ж.Блонделю, Г. Алмонду. 

Демократические и недемократические (авторитарные) политические системы. 

Консервативные и трансформирующиеся политические системы. Традиционные, 

модернизирующиеся  и модернизированные политические системы. 

Конституция РФ о политической системе современной России. Основные 

направления дальнейшего реформирования политической системы РФ. 

Политическая стабильность и политический порядок как характеристики состояния 

политической системы. Типы политической стабильности. Факторы политической 

нестабильности. Понятие политического риска и его типы. 

 

15. Политический режим: основные дефиниции и компоненты. Типы политических 

режимов. Переходные политические режимы 

 

Понятие политического режима. Основные компоненты политического режима: 

принцип легитимности, структура институтов, партийные системы, избирательные 

системы и системы представительства, соотношение системы голосования и партийной 

системы. 

Диктатуры и демократии: принципиальные различия. Основные характеристики 

тоталитарного режима по К.Фридриху и З. Бжезинскому. Социальные, экономические и 

духовные истоки и предпосылки тоталитаризма. «Левая» и «правая» разновидности 

тоталитаризма: общие и отличительные черты. Социальная база тоталитарных режимов. 

Временные рамки существования тоталитарного режима в СССР как дискуссионная 

проблема. Понятие «посттоталитаризма». 

Сущностные черты авторитаризма и его отличия от тоталитаризма. Исторические 

формы авторитаризма: деспотия, тирания, абсолютная монархия, олигархия. Причины 

широкой распространенности авторитарных режимов в современном мире. 

Классификация авторитарных режимов по характеру их партийных систем: реально 

однопартийные, псевдомногопартийные, многопартийные с одной доминантной партией. 

Классификация авторитарных режимов по структуре правящей элиты и целям 

проводимой политики: военные («преторианские»), олигархические, популистские, 

бюрократические. Султанизм как современный рецидив тирании.  



Нормативные трактовки демократии и реальная демократия. Эмпирическая 

интерпретация демократии (Й. Шумпетер). Демократия и полиархия (Р.Даль). 

Конституирующие признаки демократии. 

Индивидуалистические, плюралистические (групповые), коллективистские 

концепции демократии. Прямая, плебисцитарная, представительная демократия. 

Деспотическая, тоталитарная, конституционная демократия. Этапы эволюции демократии. 

Современные модели демократии. Либеральная демократия. Коллективистская 

демократия: идея и ее реализация. «Социалистическая демократия». Плюралистическая 

демократия. Социальная демократия. Партиципаторная демократия (демократия участия). 

Ценностные обоснования демократии. Экономические, социальные и духовные 

предпосылки демократии. 

Политические режимы переходного типа («гибридные»): диктабланда (диктократия), 

демокрадура, делегативная демократия. «Авторитаризм развития». Сущность и специфика 

«мягкого авторитаризма» в современной России. Особенности перехода к демократии 

постсоциалистических стран. Проблемы демократизации постсоветского российского 

общества. 

 

16. Государство как политический институт: определение, основные формы, 

признаки и функции. Правовое и социальное государство 

 

Государство как главное средство осуществления политической власти. Узкое и 

широкое значение понятия «государство». 

Основные концепции, объясняющие происхождение государства, его природу и 

социальное предназначение: теократическая, патриархальная, договорная, теория насилия. 

Традиционные и конституционные государства. 

Конституирующие элементы государства: территория, население, суверенитет, 

монополия на легитимное насилие. Наличие специального аппарата (механизма) 

управления. Внутренние и внешние функции государства. 

Государство и гражданское общество. Проблемы становления гражданского 

общества в РФ. Правовое и социальное государство: ценности и принципы. Проблемы 

становления правового и социального государства в РФ. 

Формы государственного устройства и формы правления. Понятие формы 

государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 

Понятие формы правления. Республиканская форма правления и ее разновидности: 

президентская, полупрезидентская, парламентская. Монархия и ее разновидности. 

Абсолютная и конституционная монархия. Дуалистическая и парламентская монархия. 

Формы государственного устройства и формы правления ведущих государств мира. 

Государственное устройство Российской Федерации. 

 

17. Формирование и развитие институтов представительства и согласования 

интересов. Институт парламентаризма 

 

Политическое представительство: понятие, сущность, история формирования. 

Плебисцит. Собрания, сходы, митинги, манифестации как наиболее распространенные 

формы непосредственного артикулирования интересов и потребностей граждан. 

Способы формирования отношений политического представительства: в результате 

узурпации, насильственного захвата власти; путем традиции; посредством делегирования 

властных полномочий; нетрадиционным путем.  

Делегирование власти как наиболее распространенный способ формирования 

политического представительства. Особенности политического представительства в 

условиях современного демократического мира. Плебисцитарная и представительная 

системы власти. Принципы современных моделей представительства. 



Основные способы делегирования власти: «снизу-вверх», «сверху-вниз». Отношения 

доверия, управленческие отношения, отношения руководства и подчинения как 

закономерные результаты разновекторного делегирования. 

Динамичность и изменчивость отношений политического представительства. 

Понятия «парламент» и «парламентаризм»: политическая и правовая сущность. 

История формирования парламентаризма. 

Особенности структурирования парламента в разных политических системах. Права 

и полномочия, обязанности депутатского корпуса. 

Основные функции парламента: представительная, функция власти, 

правотворческая, законодательная, функция политического контроля и привлечения к 

ответственности, функция обеспечения политической гласности, функция легитимации. 

 История формирования и становления парламентаризма в России. Структура, права 

и полномочия верхней и нижней палаты российского парламента согласно тексту 

Конституции 12.12.1993 г. 

 

18. Институционализация и функционирование гражданского общества как 

общественно-политического института. Основные модели и режимы взаимодействия 

государства и гражданского общества 

 

Многообразие подходов к дефинированию понятия «гражданское общество». 

Основные признаки, принципы формирования структур гражданского общества. 

Проблема достижения правовой государственности, развитых отношений в сфере 

частнособственнического взаимодействия, культуры гражданского участия, социальной и 

политической толерантности, позитивного социального самочувствия большей части 

граждан, формирование устойчивого среднего класса как необходимые основания, 

условия, факторы становления и поступательного развития полноценного гражданского 

общества в современной России.Особенности структурирования гражданского общества; 

проблема участия в деятельности гражданского общества «пограничных» структур: 

политических партий, религиозных организаций и пр. Общественно-политическая 

природа гражданского общества. 

Нормативно - правовая регламентация процессов формирования, структурирования, 

функционирования институтов гражданского общества в современной России.  

Особенности развития на современном этапе основных структур гражданского 

общества и их участие в общественно-политической жизни страны: профсоюзов, 

некоммерческих организаций, правозащитных объединений и пр.  

Основные формы участия институтов гражданского общества в политическом 

процессе. Степень информированности граждан о гражданском обществе, его 

возможностях как условие оптимального развития и совершенствования 

негосударственной сферы в условиях реформируемого социума. 

Взаимодействие институтов государственной власти и структур гражданского 

общества как важнейшая задача развития современной общественно-политической 

системы. Основные направления, опыт достижения сотрудничества в системе 

«государство- гражданское общество», выделенные в рамках I, II Гражданских Форумов, 

публичных выступлений Президента РФ и тд. 

Основные направления социально-политической модернизации в целях построения 

гражданского общества в России. Проблема становления гражданского типа политической 

культуры в России. Трудности и противоречия процесса.Проблема ускорения процессов 

строительства гражданского общества в России. Факторы, тормозящие складывание 

гражданского общества. Государство и процесс формирования гражданского общества в 

современной России.  

Общественная палата РФ как попытка ускорить процесс становления полноценного 

гражданского общества в современной России и достичь адекватности в диалоге между 



институтами публичной власти и структурами гражданского общества. Первые 

упоминания об общественной палате как переговорной площадке. Трагедия Беслана и 

инициатива Президента РФ В.В. Путина. Особенности и порядок формирования корпуса  

Общественной палаты РФ: попытка контроля со стороны государства или необходимая 

дисциплинированность. Полномочия и возможности Общественной палаты РФ. Доклады 

Общественной палаты РФ как отражение тенденций развития негосударственной сферы 

современной России. Перспективы и проблемы становления и развития общественных 

палат в субъектах РФ.  

Квазигражданское общество как современный этап социально-политического 

развития России. 

19. Личность в политических отношениях 

 

Характеристика человека политического. Наличие несоответствия между 

экономической самодеятельностью и политической активностью. Мотивации человека 

политического: политика как призвание и профессия, как цель и средство; 

самореализующийся человек" как антропологический тип в политике. 

Человек в системе власти. Дифференциация социокультурных типов в системе 

власти, их проявление в качестве стилей политического руководства и лидерства. Стиль 

политического руководства, его объективные и субъективные предпосылки. 

Различные типы классификации стилей политического руководства 

(англоамериканская-поведенческая, континентально-европейско-функционалистская, 

российская ценностно-морализаторская и др.). 

Авторитарный и демократический лидеры как антропологические типы, их 

сравнительная функциональная и социокультурная характеристики. Конформистский тип 

личности, различные способы его концептуального описания. Нонконформистский тип 

личности в разных социокультурных измерениях и традициях. Социально-политические 

методы тестирования перечисленных типов. 

Политический человек в неформальных структурах. Формальные и неформальные 

группы (структуры), их особенности в микро- и макрополитике. Повышение роли малых 

неформальных групп в общественно-политической жизни. 

Личность в политической системе. Противоречия политической социализации. 

Человек политический во времени: временные стратифиции и их отражение в 

политике. Человек труда (homofaber) как социокультурный и политический тип. Человек 

досуга (homoludens) как социокультурный и политический тип. Человек "третьего 

времени" в социокультурной, гражданской и политической системах. 

Человек политический в пространстве: территориальные формы социальной 

стратификации. 

Человек как субъект политического творчества. Харизма как личный дар и ее роль в 

политике. Основные характеристики харизматической личности. Значение личности и 

масс в политике. 

 

20. Политические элиты. Основные концепции элит 

 

Традиции антиэлитистского и элитистского понимания правящего меньшинства в 

истории политической мысли. Концептуальные источники политического элитизма 

(Конфуций, Платон, Макиавелли). Сущность и понятие “политической элиты”. 

Основоположники теории элит В.Парето и Г.Моска. Понятия «правящего класса», 

«политического класса» и «политической элиты». Аристократическое и функционально-

технократическое понимание политической элиты. Биологические (Ц.Ламброзо, 

М.Нордау) и психологические (З.Фрейд, Э.Фромм) идеи в трактовке политических элит. 

Современные концепции политической элиты (Г.Дорсо, Р.Миллс, Дж.Гэлбрейт, 

Г.Лассуэл). 



Свойства и функции политической элиты. Факторы усиления и снижения влияния 

элиты в политике. Сегментация и интеграция элиты. Политическая и бизнес-элита во 

власти. Функциональная структура политической элиты. Особенности формирования и 

функционирования внутриэлитарных образований в правящем классе. 

Строение и функции правящей политической элиты. Избираемая и неизбираемая 

элиты. Государственная бюрократия в структуре политической элиты. Политические 

команды в структуре элиты. Способы определения объема правящей политической элиты. 

Отличия центральной, региональной и местной политической элиты. Возможности 

неформальных объединений политиков в государстве. Современные тенденции развития 

политических элит внутри национального государства и в международном пространстве 

политики. 

Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. 

Основные и специфические модели политического рекрутинга. Особенности российской 

политической элиты. Мафиозная трансформация элит.  

Политическая элита современной России: федеральный, региональный и местный 

уровни. Особенности взаимоотношений центральной и региональной элит в политическом 

пространстве России. 

 

21. Лидерство как политический феномен. Основные концепции политического 

лидерства. Типология лидеров 

 

Социальная сущность лидерства. Лидерство как потребность сложно 

организованных общественных систем. Специфика политического лидерства.  

Основные теории политического лидерства: теория черт, факторно-аналитическая, 

ситуационная, теория конституентов, психологические теории. Типологии политического 

лидерства. Культ личности как социально-политический и психологический феномен. 

Типология политического лидерства с точки зрения К.Ясперса, Ю.Дженнингса,  

Р.Такера, Р.Даля, М.Вебера, Дж. Херманна. 

Современные тенденции развития политического лидерства. Проблемы 

политического лидерства в современном российском обществе. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Эмпирические 

(Т.Корлейль, Ф.Голтон), ситуативные (Дж.Шнайдер, Р.Стогдилл), личностно-ситуативные 

(К.Кейс, Дж.Браун), операциональные (Дж.Хоманс, С.Эванс), гуманистические 

(Д.Макгрегор, К.Аргирис), оценочно-атрибутивные (Р.Лорд, Г.Аллижер), мотивационные 

(А.Маслоу) и ценностные (Д.Халдо, П.Селф) теории политического лидерства.  

Принципы построения идеально-типического образа политического лидерства. 

Статусная и общественно-политическая компоненты природы политического лидерства. 

Специфические особенности профессиональной деятельности политического лидера. 

Политический лидер и конституэнты.  

Специфика функций политического лидерства. Особенности осуществления 

функций политического лидерства на общенациональном и региональном уровнях. 

Дифференциация ролей и задач политического лидерства. Стили лидерства и их роль в 

организации функционирования власти. Критерии эффективности политического 

лидерства. Институциональные и морально-этические качества политических лидеров.  

Типы лидерства (Р.Дженнигс, М.Вебер, М.Херманн, К.Ходжкинсон). Источники, 

формы и особенности функционирования харизматического лидерства. Цивилизационно-

культурные традиции в восприятии стиля лидерства. 

Лидерство и авторитет. Объективные и субъективные аспекты лидерства. 

Психологические аспекты политического лидерства. 

Особенности рекрутирования политических лидеров в конкурентных и 

неконкурентных, стабильных и нестабильных политических системах. Универсальные и 



страновые модели рекрутирования политических лидеров. Особенности техники 

выявления потенциальных политических лидеров.  

Особенности функционирования и рекрутирования политического лидерства в 

современной России. 

 

22. Участие групп интересов в политической жизни 

 

Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических 

отношений. Социальная напряженность и возможность политического участия. Типы 

социальной стратификации как предпосылки политического участия (К.Маркс, М.Вебер). 

Население, “корпуса граждан” и “компетентные группы”. Социальное представительство 

как механизм политической репрезентации групповых интересов. Система социального 

представительства в современном обществе. 

Источники и причины политического участия групповых акторов. Типы социальной 

мобильности и социальная декомпозиция как особые источники группового 

политического участия. Формы мобилизованного участия групповых акторов. 

Особенности политического участия маргинальных и люмпенизированных слоев 

населения. Специфика влияния международных факторов на внутриполитическую 

активность групповых акторов. 

Артикуляция и агрегирование как основные механизмы политического участия. 

Типы и формы артикуляции. Соотношение групповых требований к власти и 

политических норм общества. Политическое представительство, процедуры и технологии 

делегирования групповых полномочий. “Коллективное бессознательное” в механизмах 

артикуляции групповых интересов. Сущность и формы агрегирования. Основные 

процедуры и технологии агрегирования. Проблемы достижения внутригруппового 

консенсуса и трансформации политических установок групповых акторов. 

Институализация политического представительства групповых интересов. 

Особенности политического участия социальных групп в современной России. 

Группы интересов как субъект политики. Понятие интереса как стимула действий, 

устанавливающих определенные связи между человеком и объектом воздействия. 

Функции групп интересов. 

Теории групп интересов. А. Бентли о политическом процессе как процессе 

управления. М. Олсон и его теория групп. Д. Аптер о роли групп в американской 

политике. Типология групп интересов: организованные интересы в экономической, 

социальной, общественно-политической сферах, науке и культуре, сфере досуга и отдыха. 

Отличия групп интересов от политических партий и социальных движений. 

Роль групп интересов в российской политике. Лоббизм в России и проблема его 

правового урегулирования. Группа давления как политический феномен. Понятие 

лоббизма. 

 

23. Основные этапы становления политических партий как института 

политической системы. Социально-политические движения 

 

Понятие партии и его эволюция. Предшественники современных политических 

партий. Происхождение политических партий как формы организации политического 

действия. Аристократические группировки и политические клубы как предшественники 

современных партий. Теории партогенеза (Р. Михельс, М. Острогорский, М. Дюверже, С. 

Липсет, Ст. Роккан, Дж. Лапаламбара). 

Современные политические партии; их функции и  структура. Правовое 

регулирование деятельности политических партий. Партия как важнейший элемент 

системы социального представительства. Сущность политических партий. Основные 



признаки партии и ее отличие от других общественных организаций. Статус партии и ее 

роль в политической системе. 

Типологии политических партий. Типы политических партий: кадровые и массовые; 

правые, центристские и левые; с жесткой и со слабой структурой; умеренные и 

радикальные; консервативные, либеральные, социал-демократические; реформистские, 

революционные, прагматические; правящие и оппозиционные; авангардные и 

парламентские; партии-клубы и «партии-хватай-всех». Особенности политических партий 

в современной России. 

Современные тенденции в партийном строительстве. Понятие электорально-

профессиональной партии. Понятие «клиентелы». Причины снижения влияния 

политических партий на массовое сознание. 

Понятие партийной системы. Критерии классификации партийных систем. 

Однопартийные, двухпартийные, многопартийные системы. Понятие доминантной 

партии. Особенности и проблемы формирования многопартийной системы в РФ. 

Партийно-политический спектр общественной жизни в России. Смысл и цель реформы 

российской партийной системы. 

Становление и тенденции развития современной партийной системы в России. 

Межпартийные коалиции. Социально-политические движения в политическом процессе. 

Типы социально-политических движений, их специфика. Место и роль социально-

политических движений в современном общественном развитии. Новые социальные 

движения. Социально-политические движения в России в конце XX – начале XXI в. 

Особенности социально-политической жизни в современной России. 

 

24. Политический процесс: определение, сущность, структура, факторы. 

Типология политического процесса 

 

Понятие «политический процесс». Основные подходы в определении политического 

процесса: институциональный, бихевиоральный, структурно- функциональный, 

динамический, поведенческий, интеракционистский. Уровни политического процесса. 

Формы существования политического процесса: политические изменения и политическое 

развитие. Внутренние и внешние факторы политического процесса.  

Сущность и значение методологического подхода к анализу политического процесса 

в рамках теоретического  и эмпирического исследования. Институциональный подход. 

Основные положения институционализма. Методы институционального анализа: 

историко-компаративный, традиционный описательно- индуктивный. Три течения 

современного институционализма: конституционные исследования, новый 

институционализм, publikadministration. Бихевиорализм как научно- методологическое 

направление. Предмет и основные принципы бихевиорализма.  «Постбихевиоральная 

революция» как новый этап развития бихевиорализма. Структурно- функциональный 

анализ как попытка преодоления недостатков бихевиорализма. Политический процесс в 

контексте структурно-функционального подхода. Влияние структурно- функциональной 

методологии на развитие исследовательских процедур. Теория  рационального выбора; 

основные методологические посылки: методологический индивидуализм, эгоизм 

индивида, стремление максимизировать собственную выгоду, рациональность индивида, 

обмен деятельностью. Теория общественного выбора и теория игр как основные формы 

интерпретации политического процесса в рамках парадигмы рационального выбора. 

Дискурсный подход в политической науке. Постмодернистский подход как направление 

анализа политического дискурса. 

Параметры политического процесса: акторы, совокупность их взаимодействий, 

последовательность, сюжет, временные единицы измерения.  



Типология политического процесса: западный и «не-западный», политический 

процесс технократического, идеократического, харизматического типов; вертикально 

организованный, горизонтально организованный политический процесс.  

 Политический процесс как смена различных политических ситуаций. 

Поливариантный характер развития политической ситуации. Особенности политического 

процесса в транзитивных обществах.   

 

25. Политический конфликт: определение, сущность и специфика. 

Формирование и основные стадии развития политического конфликта 

 

Политический конфликт как важнейшая разновидность социального конфликта. 

Влияние либеральной, социалистической, авторитарно-консервативной идеологии на 

развитие политико-конфликтного знания. Определение политического конфликта. 

Влияние кризисов политического развития на динамику конфликтной среды. Источники 

конфликтов: статусно-ролевые расхождения политических субъектов; расхождения в 

базовых ценностях и политических идеалах; социальная идентификация граждан. Понятие 

«содержание конфликта». Структура содержания: субъект, предмет, наличие осознанного 

субъектом конфликта объективного или мнимого противоречия, интересы и цели 

субъектов, средства и методы борьбы.  

Понятие «динамика конфликта». Основные этапы развития политического 

конфликта. Первый этап: возникновение объективно проблемной ситуации, ее осознание, 

попытки решить проблему неконфликтным способом, предконфликтная ситуация. 

Обострение противоречия, Политическая напряженность. Конкретная конфликтная 

ситуация. Специфика, отличительная особенность второй стадии политического 

конфликта: захват и удержание власти; эскалация конфликта. Урегулирование как 

финальная стадия развития конфликта. Свертывание и разрешение конфликта. Затухание 

и устранение политического конфликта. Разновидности исхода конфликта. 

 

26. Типологии политических конфликтов. Основные методы и средства 

предупреждения и разрешения политического конфликта 

 

Понятие «государственно-правовой конфликт». Содержание и специфика 

государственно-правового конфликта в рамках парламентской и президентской модели. 

Государственно-правовой конфликт и политический кризис. Типология политического 

кризиса. Причины формирования конфликтной идентификационной ситуации. Сущность 

и особенности политико - идентификационных конфликтов в современной России. 

Дифференциация политического конфликта на внешнеполитический и 

внутриполитический. Понятие и основные подуровни внутриполитического конфликта: 

межличностный, межгрупповой, социально-корпоративный, социально- 

демографический, общегражданский. Сущность и особенности внутриполитического 

конфликта; основные характеристики. Использование насилия во внутриполитическом 

конфликте. Основные виды внутриполитического вооруженного конфликта: 

сепаратистский вооруженный конфликт, расовые вооруженные конфликты, 

межнациональные вооруженные конфликты, конфликт на основе религиозных 

противоречий.  

Переговоры как способ завершения политического конфликта: определение, 

сущность, функции. Классификация переговоров. Основные компоненты 

психологического механизма ведения переговоров. Структура переговорного процесса. 

Участие третьей стороны  при урегулировании политического конфликта. Наиболее 

типичные тактики: сделка, челночная дипломатия, директивное воздействие и т.д. 

Консенсус как метод регулирования политического конфликта. Уровни и типы 

консенсуса по Дж. Сартори. Особенности консенсуса в современной России. Компромисс 



в политическом конфликте: определение, основные характеристики. Роль, значение, 

типология пактов при регулировании политического конфликта. Арбитраж  

«окончательного предложения», ограниченный арбитраж, третейский суд, обязывающий, 

рекомендательный, посреднический арбитраж как методы разрешения политического 

конфликта. 

Предупреждение, сдерживание и управление в политической конфликтологии. 

Профилактика конфликта: определение, сущность, целесообразность. Основные методы 

предотвращения политического конфликта: политическое маневрирование, политическое 

манипулирование, интеграция контрэлиты, силовое давление.  

Понятие «управление конфликтом». Структура управленческого процесса в 

отношении политического конфликта. Основные типы управленческих стратегий, 

выделенные современной политической конфликтологией: соперничающий тип, 

проблемно- решающий (корпоративный) тип, уступающий тип, избегающий тип, 

бездействующий тип. Проблема эффективности управления политическим конфликтом. 

 

27. Избирательные системы и типология выборов. Мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная система подсчета голосов избирателей 

 

Ротация (сменяемость) политической власти как сущностная черта и главное 

условие демократии. Понятие избирательной системы и ее элементы. Избирательное 

право и избирательная процедура.  

Общие характеристики современных избирательных систем: плюральной, 

мажоритарной, пропорциональной и смешанной.  

Избирательная кампания и ее участники. Слагаемые электорального успеха. 

Предвыборные программы участников и их значение для исхода выборов. Политический 

маркетинг в избирательной кампании. Подсчет голосов как завершающая стадия 

избирательной процедуры. Системы учета и подсчета голосов: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Характеристика избирательной системы Российской Федерации (по Конституции 

РФ). Избирательная реформа 1993-1995 г.г. Порядок финансирования выборов. 

Изменения избирательного законодательства РФ  2004-2005 г.г. 

Понятие политической процедуры. Политическая процедура как определенные  

правила и нормы политической деятельности, регламентация политического процесса, 

создающая определенные нормы и правила поведения для всех его участников. 

Процедуры и демократия. Коммуникативная функция политических процедур. 

Типы политических процедур. Выборы как электоральная процедура. Референдум 

как процедура. Процесс выработки и принятия политических решений как процедура. 

Регламенты работы палат парламента как политические процедуры. Электоральный 

процесс как политическая процедура. Международные стандарты проведения 

демократических выборов как политико-правовые процедуры. Организация и проведение 

выборов. Функции выборов. 

 

28. Политическое развитие и модернизация 

 

Понятие политического развития и его критерии. Основные отличия политического 

развития от других общественных процессов. Методологические основания 

политического развития. Политическое развитие как процесс трансформации 

традиционных общественных систем в современные, а современных – в постсовременные. 

Теория и практика политической модернизации. Этапы развития теории 

политической модернизации. Условия, препятствующие модернизации. Факторы 

успешной модернизации. Социальный механизм и динамика политической модернизации 

в изложении С.Хантингтона. Типы политической модернизации: первичная и 



«догоняющая»; эндогенная, экзогенная, эндогенно-экзогенная, «консервативная» 

модернизация; либеральная и имперская.  

Сущность спора между либералами и консерваторами по вопросу о вариантах и 

путях политической модернизации. 

Демократизация и демократический транзит: теории и практики. Фазы и этапы 

демократического перехода. 

«Золотой закон» политического развития А.Токвиля. Модели демократизации 

недемократических режимов по С. Хантингтону: линейная (классическая), циклическая, 

диалектическая. Кооперативная и конкурентная модели демократизации. Специфические 

черты переходного периода от авторитаризма (тоталитаризма) к демократии. «Волны» 

демократизации и реверсивные «волны». «Третья волна» демократизации и ее специфика. 

Активная и «запаздывающая» модернизация сверху и «имплантированный» характер 

демократии как главные особенности демократического транзита в постсоветской России. 

 

29. Политическая коммуникация 

 

Понятие политической коммуникации. Политическая коммуникация как особый тип 

информационно-коммуникативных обменов между политическими акторами, 

осуществляемых в ходе их формальных и неформальных взаимодействий. 

Факторы политической коммуникации. Политическая коммуникация и уровень 

социально-экономического развития. Политическая коммуникация и тип политической 

культуры. Политическая коммуникация и политические изменения. 

Общая теория политической коммуникации: кибернетический подход (К. Дойч), 

структурно-функциональный анализ (Г. Алмонд, Дж. Коулман). Соотношение между 

политической и массовой коммуникацией. Агенты политических коммуникаций. СМИ 

как институт политических коммуникаций. Исследования роли СМИ в политике: П. 

Лазарсфельд, У. Липпманн, К. Ховланд. 

Модели политической коммуникации: модель Ж. Коттрэ и модель К. Сайнне. Типы 

политических сообщений: побудительные (приказ, убеждение); информативные 

(реальные или вымышленные сведения); фактические (сведения, связанные с 

установлением и поддержанием контакта между субъектами политики). Уровни 

информационных потоков. 

Функции политической коммуникации: информационная, регулятивная, 

политической социализации, манипулятивная и др. Средства политической 

коммуникации. Основные типы политической коммуникации: коммуникация через СМИ; 

коммуникация через организации; коммуникация через неформальные каналы с 

использованием личных связей. Эффект телевидения в коммуникационном процессе. 

Ресурсы Интернет. Неформальные средства передачи информации. 

 

30. Политическая социализация 

 

Политика в жизни личности и роль личности в политике. Типы и уровни включения 

личности в политику. Общественные идеалы, социальные позиции и политические 

ориентации. Способы, формы, уровни овладения личностью нормами и принципами 

политической жизни. Политическая среда и личность. 

Понятие социализации и основные направления ее исследования. Социализация как 

процесс развития личного контроля (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм); «Я»-теория (Ч. 

Кули, Дж. Г. Мид, Ц.А. Томас, И.С. Кон, В.А. Ядов); когнитивные (Ж. Пиаже, Л. 

Кальберг); коллективистические (Э. Дюркгейм, А.С. Макаренко); культурологические 

теории (И. Кон, А. Леонтьев, М. Мид); теории ролевой тренировки (Т. Парсонс). 

Современные концепции политической социализации. Модель подчинения (Ч. 

Мериам, Г. Лассуэлл, Д. Истон, Дж. Деннис, Г. Алмонд, С. Верба, К. Дойч). Роль 



первичной социализации в формировании положительной установки на политическую 

систему. Модель конфликта (М. Вебер, Г. Моска, Ф. Паркин, Р. Даль и др.). Социализация 

как процесс взаимодействия власти и индивида. 

Условия, факторы и механизмы социализации, ее уровни. Зависимость социализации 

от политической системы и политических традиций. Социализация и социально-

политический опыт индивида. Общественные идеалы. Социальные позиции и 

политические ориентации. Роль референтных групп. Типы социализации: стихийная и 

целенаправленная; адаптивная и креативная; эгоцентрическая и социоцентрическая; 

первичная и вторичная. Модели политической социализации (гармоническая, 

плюралистическая, конфликтная, гегемонистская). 

Политическая социализация и политическое поведение. Политическое девиантное 

(отклоняющееся) поведение. Социальный и политический контроль. Явления 

десоциализации и их роль в политической жизни общества и личности. 

Политическая социализация молодежи. Проблемы политического взаимодействия и 

диалога поколений. Социализация и формирование политической элиты. Политическая 

социализация в условиях социальных кризисов. Конфликты методов и форм 

социализации; состояние аномии и политическая социализация. Особенности 

политической социализации личности и молодежи в современной России. 

 

31. Политическое поведение и политическое действие 

 

Понятия политического поведения, политического участия и политической 

деятельности. Политическое поведение как субъективно мотивированный процесс, 

воплощающий тот или иной тип политической деятельности. Политическая деятельность 

как вся совокупность форм действий политических акторов, обусловленных занятием 

определенной политической позиции и связанных с целедостижением, реализацией 

властных интересов. 

Политическое участие как более или менее регулярное, инструментальное 

применение акторами различных форм политической деятельности, посредством которого 

граждане пытаются влиять на процесс принятия политических решений. Политическая 

активность как интенсивность участия субъекта в политическом процессе в целом, а также 

в рамках отдельных форм политической деятельности. Абсентеизм как тип политического 

поведения. 

Типологизация политического поведения и политического участия: по уровню 

институционализации; формам участия; роли субъекта. Мобилизация соревновательная и 

авторитарная. 

Факторы политического участия и поведения. «Средовая теория» С. Вербы и Н. Ни. 

Влияние статусных показателей на характер политического поведения и участия. 

Когнитивный подход к проблеме политического участия. Ценностная модель 

политического участия (Р. Инглхарт). Установочная или аттитюдная модель 

политического участия. Теория рационального выбора. 

Протестное политическое поведение. Электоральный абсентеизм как форма 

протестного поведения. Понятие «протестной активности» и «протестного потенциала». 

Факторы протестной активности: депривация, возраст, доход, уровень образования, 

возможности восходящей вертикальной мобильности, открытая система 

представительства интересов. 

Особенности политического поведения в современной России. 

 

32. Политическая стабильность и политические изменения 

 

Подходы к интерпретации понятия «стабильность» (Ф. Били, К. Даудинг, Р. Кимбер, 

Э. Циммерман, С. Хантингтон, А. Лейпхарт, Г. Герц). Типы политической стабильности: 



автономная, мобилизационная. Факторы политической стабильности: взаимосвязь между 

экономической и политической стабильностью, сплоченность правящей элиты, наличие в 

обществе ценностного консенсуса, усиление роли политических партий, 

профессиональных союзов, общественных движений, деятельность средств массовой 

коммуникации. 

Концепции политических изменений: К. Маркс, А. де Токвиль, Д. Дэвис, В. Парето. 

Соотношение реформы и революции. Концепция модернизации. Кризисы политического 

развития. Политические кризисы в ходе модернизации: кризис идентичности, кризис 

легитимности, кризис проникновения, кризис распределения, кризис политического 

участия. 

 

33.  Демократический транзит 

 

Волны демократизации в XIX–XX вв. и их отличительные особенности. Специфика 

третьей демократической волны. Кризисы авторитарных систем и проблемы становления 

демократии. Социально-экономические, политические и социокультурные факторы 

перехода к демократии. Движущие силы перехода. Роль внешнего фактора. 

Цивилизационные аспекты перехода («возвращение в Европу»). 

Кризис военно-фашистских диктатур и становление демократии в Латинской 

Америке в 80-е гг. XX в. (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай). Формы 

латиноамериканской демократии, условия ее стабильности. Проблема гражданского 

контроля над армией в латиноамериканских демократиях. 

Демократизация и ее проблемы в Восточной Европе (90-е гг. XX в.). Легитимация 

новой власти. Слабость политического центра и рост регионального сепаратизма. Выбор 

типа избирательной системы (мажоритарная, пропорциональная, смешанная) и проблемы 

дееспособности парламента и правительства. Система представительства интересов. Два 

основных способа укрепления исполнительной власти. Феномен «двойного лидерства» 

как условие успешного преодоления переходного периода. 

Диалектика экономики и политики в условиях перехода к демократии. Трудности и 

перспективы формирования гражданского общества. 

Внешнеполитические аспекты и факторы становления демократии. Модели и 

варианты демократического транзита. Этапы перехода к демократии. 

Посткоммунистическая демократия и ее исторические особенности (на примере России и 

других постсоветских государств). 

 

34. Политическое сознание 

 

Идеи как источник политической жизнедеятельности человека. Политическая 

информация и политическое сознание. Место и роль политического сознания в сфере 

политики и власти. Рационалистическая и аксиологическая трактовки политического 

сознания. Когнитивизм о роли политического сознания в отношениях власти (Д.Брод, 

Дж.Колл). Знаково-языковые формы политического сознания. Официальная и реальная 

политическая семантика.  

Символизация политических объектов как основная когнитивная процедура 

политического сознания. Мифологические, утопические, религиозные и идеологические 

способы символизации политических объектов. Особенности имиджевых форм 

символизации политических объектов. Политические формы идентификации личности. 

Полиструктурный характер политического сознания. Потестарное и политическое 

сознание. Эмоционально-чувственные и рациональные компоненты политического 

сознания. Отличительные черты индивидуального, группового и массового политического 

сознания. Феномен общественного мнения. Политический дискурс власти и 

общественного мнения в современном государстве. 



Основные функции политического сознания. Коммуникативная функция 

политического сознания. Место и роль информационно-коммуникативных процессов в 

политической сфере. Изменения в политической коммуникации в условиях перехода 

современного общества к постиндустриальным порядкам. 

 

35. Политическая идеология: многозначность определений, функции и 

структура. Виды политических идеологий 

 

Понятия «идеология» и «политическая идеология». Основные этапы формирования  

политической идеологии как наиболее важной формы политического сознания и наиболее 

эффективного средства рационализации последнего.  

Сущность политической идеологии и анализ различных ее трактовок. К. Маркс, К. 

Мангейм, Т.Парсонс, М. Вебер, Э.Дюркгейм, Э.Шилз, У.Матц о природе, роли и значении 

политической идеологии в контексте  обеспечения поступательного развития 

общественно-политической системы. 

Функции идеологии: ориентационная, мобилизационная, интегративная, 

амортизационная, функция выражения и защиты интересов. 

Основные подходы к классификации идеологий. Левые и правые идеологии, 

либерализм, консерватизм, социализм, социал-демократия, коммунизм как варианты 

политических идеологий. «постклассические» идеологические течения в XXI веке: 

неолиберализм, неоконсерватизм и новые правые, идеологические поиски социалистов, 

коммунитаризм, феминизм, антиглобализм. 

Методы идеологического воздействия на массы. Манипулирование сознанием масс и 

индивида в постиндустриальном и информационном обществе. Роль средств массовой 

информации в манипулировании сознанием. Медиакратия в современном обществе. Цели 

и методы манипулирования сознанием.  

 

36. Интерпретации политической культуры в политической науке. Содержание 

политической культуры. Типология политической культуры 

 

Понятие политической культуры: анализ различных трактовок. Социальные уровни 

политической культуры. Политическая культура как ценностно-нормативная система.  

Мировоззренческое и религиозное измерения политической культуры. 

Политические субкультуры. Территориальный аспект политической культуры. 

Политическая символика как аспект политической культуры. Политические символы и 

политическая социализация. Отношения к различным политическим институтам как 

индикатор политической культуры. Политический режим как доминанта политической 

культуры. Политическая культура и политическая система общества: взаимодействие и 

взаимовлияние. Пути воздействия политической культуры на политические процессы и 

институты. Политическая культура и политическое поведение 

Структура политической культуры. Функции политической культуры.  Типы 

политических культур. «Чистые» типы политических культур по классификации Г. 

Алмонда и С.Вербы. Политическая культура «гражданственности» как синтетическая 

категория. Англо-американский, континентально-европейский, доиндустриально-

смешанный и тоталитарный типы политических культур (по Г.Алмонду). Специфика 

качественных характеристик политических культур стран Запада и Востока.  

Понятие базовой модели политической культуры и еѐ соотношение с национально-

государственными моделями. 

Политическая культура России: истоки и традиционные основы, эволюция, 

современное состояние и влияние на политическую жизнь. 

Политическая социализация как процесс формирования и развития политической 

культуры личности. Этапы  политической социализации. Типы политической 



социализации: гармонический, гегемонистский, плюралистический, конфликтный. 

Особенности политической социализации в постсоветской России. 
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