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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая программа составлена на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата и программам специалитета, и определяет общее 
содержание экзамена при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры в БУ ВО «Сургутский 
государственный университет» (далее – Университет). 

2. Вступительное испытание нацелено на оценку знаний поступающих лиц, 
полученных ими в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и 

на отбор среди поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к 
освоению программ магистратуры в Университете. 

3. Вступительное испытание проводится в рамках нескольких конкурсов (по 
соответствующим формам и основам обучения) внутри одной группы 
магистерских программ и сдается однократно. 

4.    Вступительное испытание проводится на русском языке. 
5. Вступительное испытание проводится очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 
ими вступительных испытаний). 

 
II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

Раздел I. История политических учений 
Тема 1. Политическая мысль античного мира 
Политические взгляды Платона, его концепция идеального государства. 

Политическая теория Аристотеля, классификация форм правления и учение о 
политии. Политическая мысль Древнего Рима (Полибий, Цицерон).  

Особенности формирования политической мысли античности. Политическая 
мысль Древней Греции. Ценностный кризис в Древней Греции в V в. до н.э. и 

появление политических учений софистов. Линия Сократ-Платон-Аристотель. 
Труды Платона: «Государство» – о идеальном деспотическом государстве; «Законы» 

– о представительной форме правления. Классификации Платоном и Аристотелем 
форм правления. Разработка Аристотелем категории «полития» и понятия 

«среднего класса»; его труды – «Политика», «Афинская полития». Современное 
значение демократического потенциала и сравнительного анализа в их трудах. 

Особенности древнеримской политической и правовой мысли. 
Политические и правовые взглядов Цицерона («О государстве», «О законах», «Об 
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обязанностях»). Историческое значение политической и правовой мысли Древнего 

Рима. 
Тема 2. Политическая теория Н. Макиавелли 
Социальные основы и идейные источники политических учений 

Возрождения. Гуманистические учения о человеке, обществе, государстве. 

Формирование светской политической теории. Индивидуум и общество.  
Политическая теория Н.Макиавелли (работы «Государь», «Рассуждения на первую 
декаду Тита Ливия») и политико-правовая идеология Нового времени. 
Соотношение целей и средств в политике. Политика и мораль. Качества 

совершенного правителя. Отношения между правительством и подданными. 
Незыблемость собственности как основа прочности государства. Развитие 
Н.Макиавелли идеи античных мыслителей о смешанной республике как лучшей 
форме государства. Макиавелли о религии как важнейшем средстве политики, 
необходимости использовать ее в процессе управления подданными. Осуждение 

католической церкви, препятствующей формированию централизованного 
государства. 

Н.Макиавелли как основоположник политической науки. 
Рационалистическое объяснение государства и права, установление их связи с 

интересами людей. Поиск закономерностей в политическом процессе. Участие 
Макиавелли в политической жизни Италии (конец ХV – начало XVI вв.). Оценка 
политических идей Н.Макиавелли. 

Тема 3. Теории общественного договора в истории либеральной мысли XVII-
XVIII вв. 

Ранние варианты теории общественного договора: Г. Гроций, политические 
идеи тираноборцев, идея общественного договора в политическом дискурсе 
Английской революции. Теория общественного договора у Т. Гоббса: естественное 
право и естественные законы в догосударственном состоянии. Обязанности 

граждан по отношению к правительству, возникающие в результате 
общественного договора. Теория общественного договора у Дж. Локка: полемика с 

Т. Гоббсом и Р. Фильмером; понимание границ власти правительства в 
политической теории Дж. Локка. Общественный договор как соглашение между 

гражданами, общественный договор как соглашение суверена и подданных. 
Общественный договор как модель политического и социального устройства в 
работах Ж.Ж. Руссо: фактически существующий политический строй и пути его 
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трансформации. Критика теории общественного договора во французских 

политических теориях XVIII в.: Ш.Л. Монтескье, А. Барнав. 
Тема 4. Либеральная политическая мысль в XIX веке 
Исторические условия развития либеральной политической мысли в XIX в. 

Основные принципы, защищаемые либерализмом в эпоху развития капитализма 

XIX в.: гарантии неприкосновенности частной собственности, невмешательство 
государства в дела бизнеса, неприкосновенность, безопасность личности, свобода 
слова, совести, мнений, печати.  

Либерализм во Франции.  Б.Констан о значени прав и свобод личности («О 

свободе древних сравнительно со свободой новых народов»). Б. Констан о 
соотношении королевской, представительной, судебной власти. Влияние идей 
Констана на становление политической концепции А.Токвиля. Взгляды А.Токвиля 
(работа «Демократия в Америке») на развитие демократического процесса как на 
определяющее явление современного мира. Основной принцип демократии – 

равенство, стирающее границы между низшими и высшими классами. Проблема 
соотношения равенства и свободы. Опасность тирании большинства. 
Централизация политическая и административная. Токвиль о представительном 
правлении. 

Либерализм в Англии. Политические взгляды И. Бентама. Принцип 
утилитаризма и теория общей пользы (работа «Введение в принципы 
государственного законодательства») как основа взглядов И.Бентама на цели, 
задачи и границы государственной власти. Цель государства – на основе принципа 
пользы и моральной арифметики обеспечить наибольшее благо наибольшему 

числу людей. Лучшая форма государства – демократическое правление. Критика 
Бентамом естественно-правовых концепций. Идея законодательных реформ на 
основе максимизации общественной пользы. Политические взгляды Дж.С.Милля 
на государство, власть, право в работах «О свободе», «Рассуждения о 

представительном правлении». Принципы индивидуальной свободы. Милль об 
угрозе «правительственной тирании» и «тирании господствующего в обществе 

мнения». Учение о представительном правлении как лучшей форме правления. 
Тема 5. Марксистская политическая мысль. Неомарксизм 

Исторические предпосылки возникновения (40-е годы Х1Х в.) и развития 
политической теории марксизма. Теоретические источники марксистского 
понимания истории. Закономерность соотношения производительных сил и 
производственных отношений в работах К.Маркса и Ф.Энгельса «Манифесте 
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Коммунистической партии», «Немецкая идеология», «Капитал», в Предисловие к 

работе «К критике политической экономии». Базис и надстройка.  Роль 
политической сферы в развитии общества.  

Учение о классах и классовой борьбе. О.Тьери, О.Минье, Ф.Гизо о классах. 
Марксистское определение классов и перспективе борьбы антогонистических 

классов. Идея о роли пролетариата в качестве субъекта развития современного 
общества.  Классовый характер государства и права, их «укорененность» в 
экономических отношениях. Марксистская теория происхождения, сущности и 
перспективах развития государства («отмирание государства»). Работа Ф.Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства».Диктатура 
пролетариата. Способ перехода к бесклассовому обществу. К.Маркс и Ф.Энгельс о 
представительной форме правления, разделении властей. Оценка марксистской 
концепции в развитии политической теории. 

Неомарксизм. Франкфуртская школа 20-30-х гг. ХХ в. Критика 

представителями неомарксистского направления (Т.Адорно, Г.Лукач, Г.Маркузе, 
Э.Фромм, Ю.Хабермас, Ж.-П.Сартр, Р.Миллс и др.) капитализма и реального 
социализма, отказ от марксистской идеи о всемирно-исторической роли 
пролетариата. 

Тема 6. Политические идеи Э. Бернштейна и К. Каутского. Социально-
политические идеи современной социал-демократии 

Социал-реформизм в Германии конца XIX – начала ХХ в. Консервативные 
концепции социального реформирования: теории социального государства И.Г. 
Родбертуса и Л.фон Штейна (экономические предпосылки государственного 

регулирования экономики, политические инструменты разрешения социальных 
конфликтов, концепция надклассовой, социально-ориентированной монархии).  

Ревизионизм Э. Бернштейна: критика прогнозов К. Маркса, отношение к 
тактике революционной борьбы. Соотношение революционных и парламентских 

методов борьбы в понимании К. Каутского. Трансформация идеологии социал-
демократизма в ХХ в.: политическая платформа современной СДПГ. 

Британский социал-реформизм в конце XIX – ХХ вв. Политические идеи 
фабианского общества: анализ экономических функций государства в работах Б. и 

С. Уэббов; эволюционный переход к демократическому социализму: Б. Шоу. 
Политические идеи английской социал-демократической партии (Г.М. Хайндман). 
Гильдейский социализм (Дж. Коул). Христианский социализм в англиканской 
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церкви: Х. Джонсон. Политические идеи лейборизма (Р. Макдональд, У. Беверидж), 

«новый лейборизм» второй половины ХХ в. 
Социал-демократическое движение в США. Политические идеи Г. Джорджа: 

общественный контроль за земельной рентой, политические инструменты 
обеспечения прав трудящихся. Политические программы профсоюзного движения 

США. 
Синдикализм и социал-реформизм во Франции. Политическая программа 

CGT. Социал-реформизм А. Мильерана. 
Оценка советской модели социализма социал-демократами начала ХХ в. (С. 

Уэбб, Б. Шоу, Х. Джонсон, Э. Бернштейн, К. Каутский). 
Тема 7. Развитие либеральной политической мысли в ХХ в. (Дж. М. Кейнс, М. 

Фридман, Ф. Хайек) 
Конвергенция идей либерализма у социализма у английских «новых 

либералов» (А. Хобхауз, Л.Т. Хобхауз): политика «всеобщего благосостояния», 

пределы государственного регулирования экономики. Политические идеи и 
практика Т. Рузвельта: классовый компромисс и способы его достижения в рамках 
«нового курса»; программа социально-экономических реформ 40-х гг. 

Либеральная модель социального государства в Германии второй половины 

ХХ в.: политические идеи и практика Л. Эрхарда и К. Аденауэра.  
Политические идеи кейнсианства: Дж. М. Кейнс о социально-экономических 

задачах государственного регулирования экономики: методы государственного 
контроля в сфере обращения, инвестиций и на рынке труда. Г. Мюрдаль: анализ 
политических аспектов экономических процессов. 

Неолиберальное направление в современной политической мысли. Критика 
социализма и социального государства в работах Ф. Хайека: ошибки и «пагубная 
самонадеянность» социализма. Экономический и социологический анализ идей 
социализма в работах Л. Мизеса. Концепция экономической и политической 

свободы в работах М. Фридмана. Современная критика неолиберализма (Н. Кляйн, 
Д. Харви). 

Тема 8. Традиции русской политической мысли в политических идеях 
Киевской Руси и Московского царства 

«Слово о законе и благодати» Иллариона, «Повесть временых лет», 
«Поучение» Владимира Мономаха: первые опыты политической рефлексии.  

Идея Третьего Рима в политической мысли Московского царства: 
«Изложение Пасхалии» Зосимы, «Повесть о белом клобуке» Д. Герасимова; 
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политические идеи в произведениях филофеева цикла: политическая миссия 

православного царства, обязанности князя по отношению к церкви и государству. 
Проблема взаимоотношений государства и церкви в политической мысли 

русского средневековья: идея сопротивления неправедному князю в писаниях И. 
Волоцкого, прерогативы церкви и полномочия государства в понимании Н. 

Сорского; проблема отношений «священства» и «царства» в понимании патриарха 
Никона. 

Идеология абсолютной монархии политической мысли средневековой Руси: 
политические идеи «Челобитной» И. Пересветова, полемика Курбского и Ивана 

Грозного в их переписке, политические идеи Ю. Крижанича. 
Тема 9. Политические теории русского либерализма. Идеи М.М. Сперанского, 

Б.Н.Чичерина 
Идеи либерализма в России XVIII в.: либеральные элементы в идеях «Наказа» 

Екатерины II, элементы либерализма в работе А.Н. Радищева «Опыт о 

законодавстве», политическое содержание полемики Екатерины II и Н.И. Новикова. 
Политическая концепция Сперанского, гражданские и политические права, 

общие и особенные гражданские права, сословное деление общества, отношение 
Сперанского к монархии.  

Либеральное и радикальное направления в движении декабристов: 
политические и социально-экономические идеи «Конституции» Н.М. Муравьева и 
«Русской Правды» П.И. Пестеля. Идеи федерализма в программах декабристского 
движения. 

Либерализм в России середины XIX в. Концепция государства в работах К.Д. 

Кавелина и В.О. Ключевского. К.Д. Кавелин о специфике российского социально-
политического строя. Классификация форм правления и анализ динамики их 
развития у Б.Н. Чичерина. 

Судьба русского либерализма в ХХ в.: политическая платформа сборника 

«Вехи», идеология земского движения и конституционной демократии в начале ХХ. 
в. Политические идеи П.А. Сорокина. 

Тема 10. Идеология и теории русского консерватизма. Политические взгляды 
Н.М. Карамзина, К.П. Победоносцева, И.А. Ильина. 

Политические идеи Карамзина: монархия и ее роль в истории России, 
отношение Карамзина к конституционным идеям.  
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Политическая платформа С.С. Уварова. Идеология «официальной 

народности». Политические идеи М.Н. Каткова: полемика с А.И. Герценом, 
апология абсолютной монархии. 

Специфика славянофильского консерватизма: политическое содержание 
цивилизационных теорий А.С. Хомякова и И.В. Киреевского. Консервативные и 

социалистические элементы в идеях «старших славянофилов». Критика 
конституционных и земских идей у Ю.Ф. Самарина и А.И. Кошелева. 

Критика К.П. Победоносцевым демократии, К.П. Победоносцев о монархии и 
представительном правлении, реформа системы образования и идеи К.П. 

Победоносцева. 
Критика идеологии революционного движения у Л.А. Тихомирова, его 

концепция монархии. 
Консервативные и либеральные элементы политических идей П.Б. Струве. 

Неоконсерватизм И.А. Ильина (по работе «Наши задачи»). 

Тема 11. Политические теории революционного движения в России 
Политические идеи народничества. Анархо-коммунистическое направлении 

в народничестве. М.А. Бакунин о природе государства и политической власти. П.А. 
Кропоткин: происхождение государства, естественнонаучные предпосылки 

коллективизма и анархии. Кооперативные и федералистские идеи русского 
анархизма. 

Пропагандистское направление в народничестве. Теория социального 
прогресса П.Л. Лаврова. Теория социально-экономической кооперации Н.К. 
Михайловского. Политическая платформа организаций «Земля и воля», «Черный 

передел».  
Этатистское направление в народничестве: П.Н. Ткачев.  
Политические идеи В.Г. Плеханова (критика народничества, концепция задач 

революции).  

Политические идеи В.И. Ленина (по работам «Государство и революция», 
«Империализм как высшая стадия капитализма»). 

Тема 12. Политическая идеология современного консерватизма 
Консерватизм как политическая идеология и стиль политического 

мышления. Консерватизм и национализм. Концепции консерватизма К. Мангейма 
и С. Хантингтона. Элементы консерватизма. 

Исторические предшественники современного консерватизма: 
политические идеи Ж.де Местра, Э. Берка, Б. Дизраэли. Основные разновидности 
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современного консерватизма: патерналистский консерватизм, консерватизм 

новых правых, консерватизм в России. 
Неоконсерватизм и неолиберализм в ХХ в.: политические платформы 

современного ХДС (Германия), голлизма и неоголлизма во Франции. Идеология 
неоконсервативных сил в современных США. 

Крайне правое крыло консерватизма в ХХ в. Политическая идеология и 
практика фашизма, ее критика в марксисткой (А.Грамши, П. Тольятти, Л.Д. Троцкий, 
В.И. Ленин) и либеральной (Х. Аренд, Р. Арон) политической мысли. 

Консерватизм в политической мысли стран Третьего мира: перонизм в 

странах Латинской Америки, политические идеи религиозного фундаментализма в 
странах Ближнего и Среднего Востока. 

Раздел II. Мировая политика и международные отношения 
Тема 1. Политический реализм как теория международных отношений. 

Становление идей политического реализма. Германская школа геополитики (Ф. 

Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхофер) 
Особенности политического реализма как теории международных 

отношений. Возникновение и развитие идей политического реализма в эпохи 
Древнего мира, Средневековья и Нового времени (Фукидид, Н.Макиавелли, 

Т.Гоббс, Гегель).  
Исторические предпосылки появления германской школы геополитики.  

Геополитические взгляды Фридриха Ратцеля. Влияние социал-дарвизима на его 
взгляды. Концепция «жизненного пространства» и законов экспансии Ф.Ратцеля. 
Рудольф Челлен как представители геополитики. Формирование идеологии 

геополитики в работах Карла Хаусхофера. Концепция противостояния 
континентальных и океанскими государствами. Концепция панидей и 
необходимости «нового мирового порядка» К.Хаусхофера. Роль Германии в этом 
порядке. Влияние идей немецких геополитиков на внешнюю политику Германии. 

Тема 2. Классический этап развития теории политического реализма в 
работах английской и американской школ геополитики (Х. Макиндер, А. Мэхен, Н. 

Спайкмен, С. Коэн, Г. Моргентау) 
Исторические предпосылки формирования английской школы геополитики. 

Хальфорд Макиндер о взаимосвязи географии и политики в работе 
«Географическая роль истории» (1904г.)  Понятие «Мирового острова». Работа 
Х.Макиндера «Демократические идеалы и реальность» (1919г.). Влияние 
технологий на геополитику. Трактовка Х.Макиндером роли Хартленда («Осевого 
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региона в истории»). Геополитический смысл формулы: «Кто правит Восточной 

Европой – господствует над Хартлендом; кто правит Хартлендом – господствует над 
Мировым островом; кто правит Мировым островом – господствует над миром». 
Геополитические рекомендации Х.Макиндера для английской внешней политике. 
Идея «срединного яруса», разделяющего Россию и Германию. Появление «второй 

географической концепции» Х.Макиндера.  
Исторические предпосылки появления американской геополитики. Формула 

морского могущества государства Альфреда Мэхена: военный флот + торговый 
флот + военно-морские базы = морское могущество.  

Геополитические взгляды американских послевоенных геополитиков. 
Николас Спайкмен о роли силы в мировой политике. Понятие «Римленда» и его 
роль для обоснования американской внешней политики времен «холодной 
войны».  

Взгляды Стивена Коэна. «Зависящий от торговли морской мир» и 

«Евразийский континентальный мир» как «геостратегические регионы» в 
концепции С.Коэна.  Понятие «геополитический регион». Идея «разъединительных 
поясов» эпохи «холодной войны».  

Геополитические идеи Ганса Моргентау. Понятия «национальный интерес» и 

«национальная сила» (могущество).  
Тема 3. Неореализм и неоконсерватизм как современный этап развития 

теории международных отношений 
Неореализм и постреализм как современный этап политического реализма. 

Работа Кеннета Уолтца «Теория международной политики».  

Теория Самюэля Хантингтона о столкновении цивилизаций, как основном 
конфликте современного мира.  

Современный американский неоконсерватизм как концепция политического 
реализма. Збигнев Бжезинский. 

Тема 4. Либеральная теория международных отношений 
Особенности либерализма как теории международных отношений. 

Возникновение и развитие идей либерализма. Голландский мыслитель Эразм 
Роттердамский об ограничении применения силы в международных отношениях. 

Голландский философ Гуго Гроций об ограничении применения силы в решении 
международных споров в работе «О праве войны и мира». Французский мыслитель 
Эмерик Крюсе о необходимости развития связей между народами. Английский 
философ Джереми Бентам о необходимости демократического обсуждении 
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международных вопросов. Пункты международного договора в работе Иммануила 

Канта «К вечному миру».  
Неолиберальные концепции международных отношений в теории 

транснационализма. Работа Роберта Кеохейна и Джозефа Ная 
«Транснациональные отношения и мировая политика» об изменении роли 

государства в международных отношениях. Значение негосударственных и 
надгосударственных акторов в современной мировой политике в теории 
транснационализма.  

Либеральная концепция теории международных отношений в работе 

Ф.Фукуямы «Конец истории?».  
Тема 5. Марксистская и неомарксистская теория международных отношений 
К.Маркс и Ф.Энгельс о сущности международных отношений и причинах 

войн в условиях эксплуататорского общества и международной классовой 
солидарности трудящихся.. В.И.Ленин о причинах Первой мировой войны.  

Современный неомарксизм. Мир-системный анализ Иммануила 
Валлерстайна. Роль экономики в международных отношениях. Сущность и логика 
капиталистической «мир экономики». Понятия ядра и периферии современной 
«мир-системы». И.Валлерстайн о периферийном месте России в «мир-системе». 

Оценка им «холодной войны» и последствий распада социалистической системы. 
И.Валлерстайн о проблемах современной мир-системы. 

Тема 6. Сотрудничество России с США и странами Европейского союза 
Интеграционные процессы в Западной Европе. ЕС в экономике и политике 

Европы. Проблемы расширения рамок ЕС, критерии к новым членам 

(демократическое устройство, уважение прав человека, рыночная экономика, 
интеграционное законодательство). Россия и ЕС. Ориентация на углубление связей 
и их расширение. Экономические, политические, геополитические, военно-
стратегические факторы в российско-европейских отношениях. Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС) от 24 июня 1994 года, его основные 
принципы. «Дорожные карты» по четырем общим пространствам: общее 

экономическое пространство, общее пространство свободы, безопасности и 
правосудия; пространство сотрудничества в области внешней безопасности, а 

также пространство научных исследований и образования, включая культурные 
аспекты. 

Место США во внешнеполитических концепциях России. Российско-
американские отношения в военно-стратегической области, перспективы 
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сокращения стратегических вооружений. Сближение России и США, подписание 

договора СНВ-3. Перспективы российско-американских отношений. 
1997 г. Россией и НАТО заключение «Основополагающий акт о взаимных 

отношениях, сотрудничестве и безопасности». Цели создания Совета Россия – 
НАТО.  

Тема 7. Постсоветское пространство во внешней политике современной 
России. Роль России в ШОС 

Образование Содружества Независимых государств - Алма-Атинская 
декларация (1991 г.) о создании СНГ. Принципы его функционирования. Правовая 

база развития отношений в рамках СНГ. Коллективные органы СНГ. Основные 
направления сотрудничества в обеспечении международного мира и 
безопасности (координация внешнеполитической деятельности, формирование и 
развитие общего экономического пространства, таможенная и миграционная 
политика, охрана окружающей среды и др.). Трудности объединительного 

процесса в рамках Союза России и Белоруссии. 2009 г. создание Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана. 

«Цветные» революции на постсоветском пространстве. Конфликты и зоны 
нестабильности на постсоветском пространстве. Истоки, причины и пути 

урегулирования. Международно-правовые основы взаимоотношений России и 
стран «ближнего зарубежья». Проблемы русскоязычного населения и пути их 
решения.  

1996-1997 гг. создание Шанхайской организации сотрудничества. 
Расширение ШОС в 2000-х гг. Основные цели ШОС, их трансформация в связи с 

вступлением новых членов.  
Раздел III. Политическая психология 
Тема 1. Теории политического лидерства 
Понятие «лидер» и «политический лидер», «лидерство» и «политическое 

лидерство». Теории лидерства: теория черт, ситуационная теория, теория 
континуитетов. Политический лидер: отличительные черты и типы. Объективные 

и субъективные стороны лидерства. Функции политических лидеров. 
Политическое лидерство в России. 

Раздел IV. Политическая философия 
Тема 1. Политическая философия Просвещения 
Английская политическая философия. Политическая философия 

индепендентов: проблема политической свободы в работах Дж. Мильтона. 



14 

 

Социальные и политические идеи Дж. Харрингтона. Проблема свободы совести и 

свободы слова у Р. Уильямса. Полемика консерваторов и либералов в английской 
политической философии: патерналистская теория Р. Фильмера и ее критика у А. 
Сиднея и Дж. Локка. Критика идеологии Просвещения у Э. Берка. 

Дж. Локк: теория общественного договора; теория государственной власти и 

ее естественных границ. Природа человека и его познавательных способностей 
как предпосылки политического строя. 

Ш.Л. Монтескье: возникновение государства, зависимость его политических 
форм от естественно-географических факторов. Ж.Ж. Руссо: закон как выражение 

всеобщей воли народа в руссоистском варианте теории общественного договора, 
идея суверенитета народа в работах Руссо. 

Политическая философия Б. Спинозы: политическая свобода и свобода 
мысли. 

Политические идеи немецкой классической философии: теория замкнутого 

торгового государства И.Г. Фихте, философия права И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. 
Тема 2. Русская политическая философия XIX века 
Анализ политической культуры России у славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский): специфика европейской и российской цивилизаций. Христианство 

как основа цивилизации в Европе и в России. Внутренние конфликты европейской 
цивилизации. Право как модель политического строя Европы, Церковь как модель 
российской цивилизации. 

Критика исторического опыта России в работах П.Я. П.Я. Чаадаева. 
Противостояние Запада и Востока в понимании С.М. Соловьева; место России в 

мировом историческим процессе. 
Идея цивилизации в политической философии Н.Я. Данилевского и К.Л. 

Леонтьева: теория культурно-исторических типов, «византизм» и «славяноство»; 
критика европейской цивилизации у К.Л. Леонтьева. 

Политическая философия В.С. Соловьева в работе «Оправдание добра». 
Тема 3. Теоретические подходы к анализу соотношения политики и морали. 

Исторические формы политической этики 
Место этики в системе философского и политического знания. Соотношение 

философской и научной теории в знании о политике. Структура политической 
теории: объектный, теоретический и метатеоретический уровни. Границы 
применения научной методологии в анализе политических реалий. 
Метатеоретические функции этики в анализе политической реальности. 
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Понятие этоса. Специфика нормативных предписаний этики: соотношение 

должного и сущего как проблема политической этики. Понятия морали и 
нравственности. Мораль как сфера свободного самоопределения индивида. 
Мораль и моральное сознание. Общественная мораль. Прикладная этика. 
Профессиональная этика. Соотношение этики и различных форм общественного 

сознания (мораль, религия, идеология, право). 
Раздел V. Политические отношения и политический процесс в 

современной России 
Тема 1. Федерализм: теория и практика. Проблемы федерализма в 

современной России 
Формы территориального устройства. Унитарное государство. Федерация. 

Федерализм. Критериями федерализма. Теория федерализма в России. 
Федеративное устройство России. Специфика российского федерализма. 
Федеративный договор 1992 года. Конституционные основы российского 

федерализма. Государственное устройство России. Субъекты Российской 
Федерации. Современные тенденции в развитии территориального устройства 
России. Проблемы конституционного выравнивания субъектов. Институт 
полномочных представителей Президента РФ: функции и значение. Перспективы 

развития российского федерализма. 
Тема 2. Легитимизация власти в современной России как политический 

процесс 
Легальность и легитимность власти. Понятие легитимности политической 

власти. Источники легитимности. Кризисы легитимности. Роль политической 

власти в России. Персонификация. Этатизм и патернализм. «Вотчинное» и военно-
национальное государство. Мобилизационный тип развития. Особенности реформ 
в России. Двойственность государственной власти в России. Легитимность 
политической власти в СССР. Конституции СССР и Российской Федерации о власти. 

Способы формирования властных институтов в России. Система разделения 
властей в России и проблема легитимности. Легитимность и делегитимация 

политической власти в современной России.  
Тема 3. Реформы российской политической власти в 2000-х гг 

Конституционные основы принципа разделения властей. Конституционные 
основы деятельности Президента РФ (Функции Администрации Президента), 
Федерального собрания РФ (Совет федерации, Государственная Дума), 
Правительства РФ (Министерства, федеральные агентства, федеральные службы), 
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Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ. Особенности 

взаимодействия различных ветвей власти в России. Система «сдержек и 
противовесов». Реформа политической власти 2000 г. Укрепление вертикали 
власти. Первый этап Административной реформы. Реформа политической власти 
2004 г. Второй этап Административной реформы. Новый виток реформы 

политической власти после президентских выборов 2008 г. Послание Президента 
РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. и последующая 
реализация политической реформы. 

Тема 4. Федеральная и региональная политико-административная элита 

современной России 
Политический класс и правящая элита. Политические лидеры современной 

России. Функции политической элиты России. Формирование федеральной элиты. 
Высшая политическая элита России. Характеристика политико-административной 
элиты 1990-х и 2000-х гг. Мобильностью элиты. Циркуляция и воспроизводство 

элиты. Реконверсия элиты, субэлита. Политическая корпоративность. Привилегии 
как признак политической элиты. Региональная политическая элита. Этапы 
формирования современной региональной элиты России. Особенности 
региональной политико-административной элиты. 

Тема 5. Становление российской партийной системы. Особенности 
современных российских политических партий 

Партийная система в Советском государстве в годы «перестройки». Создание 
оппозиции в «перестроечное время». Распад КПСС. Возникновение 
многопартийности. Становление партийной системы в современной России. 

Партийно-политическая система в конце 1991-1993 гг. Партийно-политическая 
система в декабре 1993-1996 гг. Политический плюрализм в России. 
Функционирование партийной системы в современной России. Изменения 
партийного законодательства в 2000-е гг.  Классификация российских партий. 

Структура управления и руководящие органы. Политические партии и власть. Роль 
«партии власти». Ресурсы политических партий. Общественное мнение и 

поддержка политических партий.  
Тема 6. Избирательные циклы и электоральное поведение граждан. 

Особенности российской избирательной системы 
Выборы. Понятие и типы избирательных систем. Механизм проведения 

выборов. Функции выборов. Технология избирательной борьбы. Теория 
электоральных циклов. Современная избирательная система в России. Сдвоенный 
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электоральный цикл в РФ. Трансформация российского избирательного 

законодательства. Особенности выборов в России. Основные субъекты 
избирательного процесса в современной России. Сравнительный анализ 
федеральных электоральных циклов в современной России. Роль 
административного ресурса в избирательный период. Структура электората в 

России. Электоральное поведение граждан. Абсентеизм. Политические 
предпочтения. Факторы, влияющие на электоральное поведение. Региональный 
избирательный процесс. Условия и факторы формирования новой региональной 
избирательной системы. Основные тенденции в развитии региональных 

избирательных моделей.  
Раздел VI. Политический анализ и прогнозирование 
Тема 1. Методы политических исследований. Типология методов, 

особенности применения 
Понятие методов политических исследований. Принципы научности 

(эксплицитность, системность, достоверность). Количественные и качественные 
исследования.  

Контент-анализ в исследованиях политических процессов и ситуаций. 
Количественный контент-анализ и его прикладное применение. Методика 

проведения контент-анализа. 
Роль экспертных заключений в политической практике. Методика 

проведения экспертного опроса. Техника проведения фокус-группы 
Тема 2. Количественные методы в политических исследованиях 
Основные этапы количественного исследования. Программа 

количественного исследования. Исследовательская проблема и ее роль в 
исследовании. Приемы диагностики. Гипотеза и ее виды (дедуктивные и 
альтернативные гипотезы). Зависимые и независимые переменные. 
Концептуализация и операционализация основных понятий. Правила подготовки 

анкет. Виды вопросов в анкете (номинальные и ординальные, альтернативные и 
неальтернатвиные, «закрытые» и «открытые»). Требования к формулировке 

вопросов.  
Формы опроса (опросы перекрестные и мониторинговые) 

Выборка исследования. Понятие репрезентативности. Понятие генеральной 
и выборочной совокупности. Виды выборки: случайная, квотная смешанная.  
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Раздел VII. Сравнительная политология 

Тема 1. Место сравнительной политологии в системе политических наук. 
Этапы развития сравнительной политологии 

Сравнительная политология в система политологических дисциплин. Её 
роль как "посредника" между теорией и эмпирически ориентированными 

дисциплинами. 
Этапы становления сравнительной политологии. Первый (традиционный) 

этап. Концентрация внимания на государственном управлении. Сравнительное 
правление как академическая дисциплина. Преувеличение институционально-

юридического аспекта. Нормативность сравнительных построений, 
подчеркивание "образцовости" той или иной страны, доминирование 
однолинейного европоцентричного прогрессизма. Идеальные типы Макса Вебера 
(1864-1920) и их потенциальное значение для сравнительных исследований. Этап 
кризиса традиционной сравнительной политологии в период между мировыми 

войнами. Бихевиоральный подход в сравнительной политологии. 
Универсализация партикулярных образцов. Создание идеологически 
мотивированных "образцов" демократии, нации, социализма, фашизма, 
тоталитаризма и т.п. Этап методологического оформления (1940-50-е гг.). 

Эванстонский семинар и предложенные им восемь методологических 
принципов. Использование системных и функционалистских методологий. 
Развитие сравнительной политологии вширь с конца 1950-х годов, нарастание 
методологической противоречивости. Постбихевиоральный этап развития 
сравнительной политологии. 

Проблемы современного состояния сравнительной политологии. 
Тема 2. Сравнение как метод политического анализа 
Проблема предмета и метода в сравнительной политологии. Сравнение как 

общая установка познания. Метод эксперимента в естественных науках и 

сравнительный – в гуманитарных. Сравнение как особый способ связывания идей 
политической теории с эмпирическими феноменами. Сравнительный метод и 

формирование научного политического знания. 
Теоретическая значимость сравнительного исследования.  

Особенности сравнительного политического исследования. Проблема 
Гэлтона. Проблема интерпретации сравнительных исследований. Виды 
сравнительных исследований: кейс-стади, бинарное, кросс-национальное, 
региональное, глобальное, кросс-темпоральное. 
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История сравнительного метода: сравнительный метод у Аристотеля, Н. 

Макиавелли, Ш.Л.Монтескье, сравнительная методология в сравнительных 
исследованиях Х1Х в., использование сравнительного метода в современный 
период. Проблема ценностной нейтральности и объективности сравнительных 
политических исследований. 

Тема 3. Модели демократии. Теория демократического транзита и ее критика 
Полиархия Р. Даля как представителя плюралистической теории демократии.  

критерии эффективности полиархии: выборность должностных лиц, всеобщее 
голосование, свободные и честные выборы, свобода слова, альтернативные 

источники информации и т.д.  Модель консоциальной (сообщественной 
демократии) А. Лейпхарта как нового типа демократического правления.  
Компоненты консоциальной демократии: осуществление власти большой 
коалицией, взаимное вето, пропорциональность политического 
представительства, автономность меньшинств. Преимущества и недостатки 

консоциальной модели. Делегативная модель демократии Г. О’Доннела как 
демократия переходного периода. Отличительные признаки: неограниченные 
полномочия президента, отсутствие политического плюрализма, преобладание 
исполнительной власти над законодательной, популизм власти. 

Волны демократизации в XIX–XX вв. и их отличительные особенности. 
Кризисы авторитарных систем и проблемы становления демократии. Социально-
экономические, политические и социокультурные факторы перехода к 
демократии. Специфика третьей демократической волны. Демократизация и ее 
проблемы в Восточной Европе (90-е гг. XX в.). Легитимация новой власти. Слабость 

политического центра и рост регионального сепаратизма. 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. 
Тема 4. Теории модернизации и их критика 

Политическое развитие и политическое изменение. Основные подходы в 
исследовании политического развития. Политическое развитие как линейный 

процесс: на основе развития экономики (У. Ростоу, С. Липсет); на основе 
изменений в системе ценностей (Д. Аптер, К. Дойч. Нелинейный процесс 
политического развития (Г. Алмонд, Г. Пауэлл, Ф. Шмиттер, А. Пшеворский): 
решающая роль политических институтов.      
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Формирование теории политической модернизации в 50-60-е гг. XX в. 

Социология развития (Ф. Теннис, М. Вебер) как теоретическая основа концепции 
модернизации. Понятия «традиционных» и «современных» обществ.  Сущность и 
содержание теории модернизации. Характеристика этапов развития 
модернизации: доминирование принципов универсализма и технологического 

детерминизма на первом этапе; критика и переосмысление теории модернизации 
на втором этапе.  Либеральное направление в теории модернизации (Р. Даль, Г. 
Алмонд, Л. Пай): формирование открытой и социальной политической системы 
через мобилизацию населения.  Консервативное направление в теории 

модернизации (С. Хантингтон, Х. Линц): конфликт между степенью мобилизации и 
участия населения и институтами представительства интересов. Критика и 
переосмысление теории модернизации (А. Абдель-Малек, А. Турен, Ш. 
Эйзенштадт): учет региональной, культурной, исторической специфики.   Типы 
политической модернизации: органическая, неорганическая, эндогенная, 

эндогенно-экзогенная, экзогенная. Кризисы политического развития: кризисы 
участия, проникновения, легитимации, распределения, идентификации. 

Раздел VIII. Теория политики 
Тема 1. Политология как наука. Современное состояние политологии в 

России  
Становление политологии: ее возникновение, основные этапы развития.  

Объект и предмет политической науки. Основные подходы к определению 
политики: институциональный, этический, социологический, правовой, 
антропологический, субстанциональный, телеологический и др.  

Место и роль политологии в системе общественных наук. Взаимодействие 
политологии с другими социально-гуманитарными науками: историей, 
социологией, философией, правом, психологией, этикой. Структура 
политологического знания, основные политологические дисциплины: 

политическая социология, политическая философия, политическая психология, 
политико-правовая теория, политическая этика, политическая экономия, 

политическая география, политическая экология, политическая антропология. 
Теоретическая и прикладная политология. Методы и подходы в политической 

науке. Функции политической науки: теоретико-познавательная, научно-
прикладная, прогностическая, идеологическая и др. 
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Становление политической науки в России (М.М. Ковалевский, Б.Н. Чичерин, 

П.И. Новгородцев, М.Я. Острогорский, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и др.). 
Современное состояние политологии в России. 

Тема 2. Политика как общественное явление 
Причины возникновения политики. Современные подходы к пониманию 

политики. Многозначность термина. Политика как сфера общественной жизни, как 
тип социальных отношений, как один из видов активности социальных субъектов. 
Структура политики: форма (polity), содержание (policy) и процесс (politics).  

Свойства политики: универсальность, всеохватывающий характер, 

способность воздействовать на все стороны жизни («проникающая способность»).  
Субъекты политики. Уровни политики: низший (местные проблемы), локальный, 
национальный, международный. 

Функции политики: обеспечение целостности и стабильности общества, 
авторитарное распределение ценностей в обществе, организационная, 

регулятивная, социализации, выражения властно значимых интересов всего 
общества и др. Характер взаимосвязи с другими сферами жизни общества. 
Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль. 

Тема 3. Концепции политической власти. Легитимность политической власти 

Власть – основная категория политической науки.  Современные 
теоретические подходы к трактовке власти. Сущность и природа власти в 
контексте двух основных подходов (атрибутивно-реляционный и системный). 
Структура властных отношений.  Виды власти в обществе.  

Отличительные особенности политической власти. Субъект и объект 

политической власти. Кумулятивное свойство власти. Ресурсы политической 
власти: утилитарные, принудительные, нормативные, экономические, социальные, 
культурно-информационные и др. Способы властвования и механизм власти. 
Функции политической власти. Государственная и общественная власть. Типы 

легитимного господства по М.Веберу. Легальность и легитимность политической 
власти. Источники легитимности. Факторы делегитимизации власти.  

Тема 4. Основные теории политических систем 
Теория политической системы. Понятие, особенности политической системы 

общества. Структура политической системы. Основные подсистемы: 
институциональная, нормативно-регулятивная, коммуникативная, 
функциональная. 
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Функции политической системы. Типология политических систем. 

Политическая система современной России, особенности ее становления и 
перспективы развития. 

Классификация политических систем по характеру взаимодействия со 
средой: открытые и закрытые. Классификация политических систем по типу 

политических культур: англо-американская, континентально-европейская, 
доиндустриальная, частично индустриальная, тоталитарная (Г.Алмонд). 
Классификация политических систем по типу политического режима: 
тоталитарные, авторитарные, демократические. Классификация политических 

систем по типу общества: традиционные, модернизированные демократии и 
тоталитарные. 

Особенности политической системы современной России. 
Тема 5. Основные теории государства: сущность, функции, происхождение 
Государство как политический институт. Гражданское общество и 

государство. Основные подходы к сущности государства. Основные теории 
образования государства: патриархальная, завоевания, общественного договора, 
социально-экономическая и др. Признаки государства. Функции государства.  

Формы государства: формы государственного правления - монархии, 

республики; формы государственного устройства - унитарное государство, 
федерация, конфедерация. Исторические формы государственного устройства: 
империи, протектораты, унии. Типы современных государств. Правовое 
государство: понятие, признаки. Разделение властей в правовом государстве. 
Социальное государство: понятие, признаки. Тенденции и проблемы развития 

государства. 
Современное российское государство: состояние и перспективы развития. 

Конституция РФ о государственной власти в России. 
Тема 6. Теории политических партий. Теория партийных систем 

Основные подходы к определению понятия «политическая партия». 
Сущность политической партии. Исторические формы институционализации 

партии: группировки, клубы, массовые организации. Основные признаки партии и 
отличия от других общественных организаций. Функции политических партий. 

Типология.   Многообразие подходов к типологии политических партий. 
Законодательное регулирование деятельности политических партий. Партии 
современной России. 

Определение и типология партийных систем.  
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Определение, сущность общественно-политических движений, их отличие 

от партий. Причины, условия возникновений и функции общественно-
политических движений. Структура общественно-политических движений: ядро и 
периферия. Этапы развития общественно-политического движения. Типы 
общественно-политических движений. 

Тема 7. Группы интересов: классификация, место и роль в политическом 
процессе, модели взаимоотношений с государством 

Группы интересов как посредники в политических отношениях государства и 
населения (А.Бентли, Д.Трумен). Источники влияния, ресурсы, и механизмы 

репрезентации групп интересов. Способы и формы осуществления группами 
интересов своих функций. Типологии групп интересов. Особенности 
неформальных и организационных, аномических, ассоциативных и 
неассоциативных групп интересов. 

Лобби и группы давления. Роль групп давления в современной 

политической жизни. Отличительные черты и функции групп давления. Типология 
групп давления. Особенности правового регулирования групп интересов в 
современных государствах.    

Виды групп давления в современной России. Противоречия между 

корпоративными и общественными интересами в современной российской 
политике 

Тема 8. Теории политических элит 
Возникновение теории политической элиты. Понятие «элита» и 

«политическая элита». Политическая элита как необходимое структурное звено в 

механизме политической власти. Теории элит: макевиаллистская школа, 
ценностная (плюралистическая), леволиберальная и др. теории элит. Г.Моска, 
В.Парето, Р.Михельс., Р.Миллс, М.Джилас, Р.Даль о сущности, составе и роли элит. 
Основные черты политической элиты и ее структура.  Функции политической 

элиты. Системы рекрутирования политической элиты: система гильдий, 
антрепренерская. 

Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: политическая, 
экономическая, судебно-правовая, культурная, научная, военная и др.  Место и 

роль политической элиты в структуре властвующей элиты. Политическая элита 
современной России. 

Тема 9. Формы правления в современных политических системах 
Формы правления современных государств. 
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Президентская, парламентская и смешанная модели организации публичной 

власти в современных политических системах. Институциональные 
характеристики президентской системы правления. США как классическая форма 
президенциализма. Институциональные характеристики парламентской системы. 
Взаимосвязь парламента и исполнительной власти – основа парламентской 

формы правления. Достоинства и недостатки президенциализма и 
парламентаризма. Модификации президентской формы: президентско-
парламентская и премьер-президентская формы правления. Полупрезидентская и 
суперпрезидентская формы правления. Особенности президентской формы 

правления в современной России. 
Тема 10. Теория политической культуры. Политическая культура 

современной России 
Становление концепции политической культуры. Понятие «политическая 

культура» и ее общая характеристика. Политическая культура как часть общей 

культуры. Два основных подхода к определению политической культуры: 
определение политической культуры как всей совокупности духовной 
деятельности в политической сфере; определение политической культуры как 
проявление нормативных требований, типичных образцов поведения. 

Официальная и реальная политическая культура. Структура политической 
культуры: политическое сознание, политическое поведение, политическая 
символика. Функции политической культуры: идентификация, ориентация, 
социализация, коммуникация. Понятие политической субкультуры. 

Типы политических культур. Типология Г.Алмонда и С.Вербы: 

патриархальная; подданническая, активистская. «Западная» и «восточная» 
политическая культуры и их признаки. «Рыночный», этатистский, смешанный типы 
политической культуры. Проблема синтеза политических культур. Политическая 
субкультура: понятие, типология. Основные пути формирования политической 

культуры. Факторы, влияющие на формирование политической культуры.  
Политическая культура современной России: ее эволюция, современное 

состояние, пути и проблемы формирования. 
Тема 11. Политические идеологии: сущность и функции 

Происхождение понятия. Учение об идеях А. Дестюта де Трасси. Подходы в 
объяснении идеологии. К.Маркс и Ф.Энгельс об идеологии как ложном сознании. 
В.И.Ленин о научной идеологии. Т. Парсонс, К.Мангейм, О. Лемберг об идеологии 
как иллюзорном сознании и сущности идеологического мышления.  
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Идеология и власть. Государственная и политическая идеология. 

Политические идеологии как самоопределение и «самооправдание» политических 
систем. Идеология и политика. Теоретико-концептуальный, программно-
политический, актуализированный уровни политической идеологи. Роль 
идеологии в политической жизни общества. Проблема деидеологизации 

общества. Методы идеологического воздействия. Идеологическая пропаганда и 
идеологическая борьба. Социальные функции идеологии. Оценочная, 
мобилизационная, интегративная, социально-организующая функции идеологии. 
Идеология как выражение и защита групповых и общественных политических 

интересов. «Левые» и «правые» в идейно-политическом спектре. 
Тема 12. Теории гражданского общества. Проблемы формирования 

гражданского общества в современной России 
Понятие «гражданское общество», основные признаки. Структура 

гражданского общества.  Условия формирования гражданского общества: частная 

собственность, гражданские свободы, наличие развитой социальной структуры.  
Функции гражданского общества. Субъекты гражданского общества: ассоциации, 
политические партии, профсоюзы, общественные организации и т.д. 

Эволюция идеи гражданского общества. Идеи гражданского общества в 

работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтескье. Этатистский подход Г. 
Гегеля. А.Токвиль о гражданском обществе в Америке. Марксистская концепция 
гражданского общества.  Гегемония гражданского общества А. Грамши. 
Современные интерпретации гражданского общества (Р. Дарендорф, Э. Геллнер, Г. 
Эрмэ, Дж. Коэн и Э. Арато). 

Специфика формирования гражданского общества в России. Факторы, 
способствующие и препятствующие формированию и функционированию 
гражданского общества в России. 

Тема 13. Авторитарные политические режимы: исторические формы 

Типология политических режимов Голосова: 1) традиционный режим: 
закрытый с монолитной элитой; 2) соревновательная олигархия: открытый, 

исключающий режим; 3) авторитарно-бюрократический режим: закрытый, с 
дифференцированной элитой, исключающий; 4) эгалитарно-авторитарный режим: 

закрытый, с монолитной элитой, включающий; 5) Авторитарно-инэгалитарный 
режим: закрытый, с дифференцированной элитой, включающий; 6) либеральный 
режим.  
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Универсальные характеристики авторитаризма: относительная закрытость 

правящей элиты, исключение политической оппозиции из процесса артикуляции 
принятия решений; опора на силу в решении конфликтов, контроль общественных 
институтов со стороны государства и т.д. 

Разновидности авторитаризма. Однопартийные режимы: 1) доминантно-

мобилизационные; 2) подчиненно-мобилизационные; 3) доминантно-
плюралистические; 4) подчиненно-плюралистические. Военные режимы, режимы 
личной власти, бюрократически-олигархические режимы. 

Тема 14. Основные концепции тоталитаризма. Система организации власти 

при тоталитаризме. Разновидности тоталитарных режимов 
Понятие и характеристика политического режима. Политический режим как 

способ реализации государственных решений и система методов осуществления 
государственной власти. Принцип легитимности, структура институтов, партийная 
система, форма и роль государства как элементы политического режима (Ж.-Л. 

Кермон).  
Происхождение понятия «тоталитаризм». Ф.Хайек «Дорога к рабству» (1944) 

Х.Аренд «Истоки тоталитаризма» (1951), К.Фридрих и З.Бжезинский «Тоталитарная 
диктатура и автократия» (1956) как основоположники теории тоталитаризма. 

Характерные черты тоталитарных режимов: сильно централизованная власть, 
монопольная идеология, активная мобилизация населения, опора на ресурсы 
принуждения и т.д. Предпосылки возникновения тоталитаризма: индустриализм и 
этатизм, коллективистское мировоззрение, разрушение традиционных связей и 
ценностей, нарастание социального отчуждения и т.д. Специфические 

идеологические, политические и социально-экономические характеристики 
тоталитаризма. Взаимоотношения власти и общества в условиях тоталитаризма.  

Две разновидности тоталитарного режима: левая (советский 
коммунистический режим) и правая (итальянский фашизм и немецкий национал-

социализм). Типология тоталитарных режимов А.П. Цыганкова: национал-
социализм, коммунизм, тоталитарная теократия. 

Тема 15. Теории демократии в политической мысли 
Многомерный характер демократии. Ценностные и процедурные трактовки 

демократии. Плюралистические и интегралистские (тоталитарные) концепции 
демократии (Ш. Эйзенштадт). Идеалы, нормы и принципы демократии в трактовке 
различных теоретических школ и направлений. Теория прямой демократии. 
Демократия как форма классового господства в социалистической теории 
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демократии. Основные черты либеральной демократии. Партиципаторная 

демократия как принцип участия граждан в политческом процессе (К. Пейтман, Н. 
Боббио, Дж. Циммерман).  

Основные положения элитарной теории демократии (Й. Шумпетер): 
профессионализм политической элиты, иррациональность и некомпетентность 

масс.  Плюралистическая теория демократии (Э. Хейвуд). Экономическая теория 
демократии Э. Даунса как основа рыночной теории демократии. Развитие 
информационно-коммуникационных технологий как основа электронной 
демократии. Понятие «электронного правительства». Концепция суверенной 

демократии в современном российском политическом дискурсе.  
Тема 16. Избирательные системы 
Избирательная система как составная часть политической системы. 

Определение понятия, сущность избирательная система. Структурные элементы 
избирательной системы: избирательное право, избирательный процесс. 

Электорат.  Активное и пассивное избирательное право.  Типы избирательных 
систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Мажоритарная система 
относительного большинства, абсолютного большинства и мажоритарная система 
квалифицированного большинства. Достоинства и недостатки основных 

избирательных систем. Выборы: определение, принципы проведения. Типы 
выборов: президентские, парламентские, региональные, выборы в местные 
органы самоуправления, муниципальные (городские), выборы судей и др. Выборы 
очередные, внеочередные, дополнительные. Референдумы: определение, отличия 
от выборов, типология. Выборы и избирательная система в современной России. 

Раздел IX. Государственная политика и управление 
Тема 1. Государственная политика как деятельность органов 

государственного управления по решению общественно значимых проблем 
Сущность государства, его структура и функции. Цели демократического 

государства в сфере общественного управления. Потребность и необходимость 
вмешательства государства в социально-экономические процессы. Сферы 

вмешательства государства в решение общественных проблем. Сущность 
государственной (общественной) политики. Различия между категориями 

государственной и публичной политики. Процессуальный подход: основные этапы 
развития государственной политики. Подходы к решению проблем и стили 
формирования государственной политики. Структура и механизм формирования и 
реализации госполитики. Субъекты государственной политики. 
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Институциональные компоненты общественной политики. Сферы и типы 

государственной политики.  
Тема 2. Местное самоуправление и его взаимодействие с органами 

государственной власти в современной России 
Соотношение государственного и муниципального управления. Модели 

местного самоуправления. Мировой опыт и российская специфика 
государственного и муниципального управления. Принципы и модели 
взаимоотношений между местным самоуправлением и демократическим 
государством. Конституционные и правовые основы местного самоуправления в 

РФ. Функции административных органов государства. Механизм взаимодействия 
государственных и муниципальных органов. Полномочия органов 
государственной власти по регулированию местного самоуправления. 
Государственная поддержка местного самоуправления. Делегирование 
полномочий органов государственного управления органам местного 

самоуправления. Изменение характера взаимоотношений местного 
самоуправления и государства в России на современном этапе. Партизация 
представительных органов местного самоуправления и внедрение института 
«сити-менеджмента» в муниципальных исполнительно-распорядительных 

органах. 
Раздел X. Политическая конфликтология 
Тема 1. Политические конфликты. Современные конфликтологические 

теории 
Методологические основы современной политической конфликтологии. 

Идеи Г. Зиммеля о конфликте. Конфликтный функционализм Л. Козера. 
Конфликтология Р. Дарендорфа. Структурный функционализм Т. Парсонса. Общая 
теория конфликта К. Боулдинга. Проблемы современной политической 
конфликтологии. Особенности политических конфликтов. Типология и функции 

политического конфликта. Причины политических конфликтов. Проблема 
критериев типологии. Межгосударственные конфликты. Государственно-правовые 

конфликты. Статусно-ролевые конфликты. Конфликты в системе государственного 
управления. Структура политических конфликтов. Динамика и стадии развития 

политического конфликта. Последствия политических конфликтов.  
Раздел IX. Политическая регионалистика 
Тема 1. Системы региональной власти в РФ 
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Исполнительная власть в субъектах РФ. Законодательная (представительная) 

власть в субъектах РФ. Система сдержек и противовесов в российских регионах. 
Тема 2. Региональные политические режимы и политическая ситуация в 

субъектах РФ 
Региональные политические режимы и политическая ситуация в 

республиках РФ. Региональные политические режимы и политическая ситуация в 
Северо-Западном ФО, Центральном ФО, Приволжском ФО, Южном ФО, Северо-
Кавказском ФО, Уральском ФО, Сибирском ФО, Дальневосточном ФО. 

Раздел XII. Этнополитология 

Тема 1. Политическая теория о роли этнического фактора в современном 
политическом процессе 

Роль и значение этноса в политическом процессе. Этнос как объект 
определенного политического воздействия и как основа формирования субъектов 
этнополитического действия (движений, партий, групп давления). Функции этноса 

по отношению к личности: защитная, стабилизирующая, индивидуализирующая и 
интегрирующая. Модели межэтнических взаимоотношений: модель ассимиляции, 
модель плавильного котла, модель культурного плюрализма, модель ядра.    
Интересы этнических групп и институты власти. Этническое представительство в 

органах законодательной и исполнительной власти. 
Этнизация управления. Понятие «этнократия». Типы этнократии: 

человеконенавистнические (расизм, шовинизм); превращенные (национализм, 
сепаратизм, фундаментализм); латентные (этнонигилизм, национальный спазм). 
Методы и средства этнократии: насильственные (геноцид, этнические чистки, 

терроризм); косвенные средства контроля (этническая сегрегация, силовой 
контроль, социальное исключение, внутренний колониализм); этнократический 
характер законодательных актов.  

Тема 2. Национальная политика современного российского государства. 

Этнополитические конфликты в современном мире 
Этнический состав современной России. Проблема национально-

государственного устройства России. Этнический федерализм: российский и 
международный опыт. Проблема формирования гражданского понимания нации в 

современной России. Концепция государственной национальной политики РФ 
(основные положения). Дискуссии о путях и методах разрешения межэтнических 
противоречий в современной России. 
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Понятие этнополитического конфликта. Типология этнополитических 

конфликтов: конфликты стереотипов; конфликты идей; конфликты действий. В 
зависимости от целей: конституционные; территориальные; межгрупповые. 
Причины возникновения конфликтов: структурная концепция (неравномерность 
темпов модернизации экономики, общественной структуры, других сфер жизни 

этносов в различных районах многонационального государства) и поведенческая 
концепция (воссоединение раздробленных этносов, территориальные претензии 
государств, конфессиональные причины и т.д.).  

Формы протекания этнополитических конфликтов: насильственные; 

ненасильственные; идеологические. Стадии этнополитических конфликтов: 
формирование, развитие, реализации. Методы предупреждения и преодоления 
этнополитических конфликтов.  

Тема 3. Этническая диаспора. Основные типы диаспор. Этнические 
меньшинства в многонациональном государстве. 

Понятие диаспоры. Правовые аспекты понятия диаспора. Характерные 
признаки диаспоры. Типологии диаспор. По времени образования: старые, 
относительно молодые, новые (С.А. Арутюнов, С.Я. Козлов). По характеру 
взаимодействия с мультиэтничным государством: мобилизованные и 

пролетарские (Дж. Арммстронг). Типология Г. Шеффера: с глубокими 
историческими корнями, «дремлющие», «молодые» «зарождающиеся», 
«бездомные», «этнонациональные», «рассеянные», «компактные». Функции 
диаспоры: поддержание и укрепление духовной культуры, сохранение этнического 
самосознания, социальная функция. Диаспора как транснациональное 

сообщество.   
Факторы формирования диаспор на постсоветском пространстве и в России 

после распада СССР.  Политико-правовые аспекты понятия соотечественники за 
рубежом и российская диаспора. Проблема прав национальных меньшинств. 

Дискуссии вокруг понятия «меньшинства» в международном праве. Права 
коренных народов как важнейшая составная часть проблемы защиты 

национальных меньшинств. 
Тема 4. Теории национализма. Национализм в современной России 

Гражданский и этнический национализм. Политическая и культурная форма 
этнического национализма. Этническое сознание и идентификация граждан 
России. 
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Культурологическая теория национализма Б.Андерсона; нация как 

воображаемое сообщество. Национальные чувства и разум. Неустойчивость 
социального статуса и "чувство досады" в теории национализма Л. Гринфельд. 
Анализ современного этнонационализма у У. Альтерматта Конструктивистская 
теория национализма Ф. Барта. Исследование феномена национализма в 

современной российской литературе: В.А. Тишков. 
 

III.  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
1. Политика как сфера общественной жизни. Подходы к определению 

политики. 
2. Предмет политологии. Законы и категории науки о политике. Методы 

политологии. 
3. Место политологии в структуре политологического и гуманитарного 

знания. 

4. Политические идеи Древнего мира, европейского Средневековья и 
Ренессанса. 

5. Политические теории эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. 
Монтескье, Ж.Ж. Руссо). 

6. Основные этапы развития политической мысли в России 
7. Основные направления в современной политологии. 
8. Сущность политической власти. Ресурсы власти. 
9. Легальность и легитимность политической власти. 
10. Структура и типология политической системы.  

11. Сущность и признаки политического режима. 
12. Основные характеристики авторитарного, тоталитарного и 

демократического режимов. 
13. Теории происхождения государства. 

14. Формы правления.  
15. Формы территориального устройства государств и их характеристики. 

16. Гражданское общество и правовое государство. 
17. Понятие субъекта политики. Основные субъекты политики. 

18. Политическое лидерство. Типология политического лидерства. 
19. Сущность, функции и типология политических партий. 
20. Определение и типология политического процесса и политических 

отношений. 
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21. Сущность и типы политических конфликтов.  

22. Понятие идеологии. Структура и функции политической идеологии. 
23. Политическая культура, ее структура. 
24. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. 

25. Политика как общественное явление. 
26. Соотношение целей и средств в политике. 
27. Классификация форм правления в политическом учении Аристотеля. 
28. Особенности политической власти в России. 

29. Политический режим в России: история и современность. 
30. Диктатура и демократия в современном мире. 
31. Соотношение правового и социального принципов.  
32. Отличия политических партий от общественных организаций. 
33. Структура политической элиты современной России. 

34. Правовое положение политических партий в России. 
35. Политический процесс в современном обществе. 
36. Политическое поведение личностей и социальных групп.  
37. Политические конфликты и их специфика. 

38. Этнополитические конфликты и пути их урегулирования. 
39. Национальные и наднациональные механизмы поддержания мира. 
40. Место России в современных международных отношениях. 
41. Тенденции в развитии политической карты Европы.  
42. Современные тенденции в развитии политической карты Азии.  

43. Тенденции в развитии политической карты Африки.  
44. Тенденции в развитии политической карты Латинской Америки.  
45. Регионализация в России.  
46. Изменения на политической карте Европы.  

47. Этапы формирования политической карты Азии.  
48. Современные территориальные споры и конфликты.  

49. Особенности территориально-политического строительства в России.  
50. Крупные социально-экономические районы России.  

51. Основные этапы развития российской политической географии. 
52. Политическая география мировой цивилизации: расовый фактор  
53. Политическая география мировой цивилизации: языковой фактор 
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54. Политическая география мировой цивилизации: конфессиональный 

фактор  
55. Политическая география мировой цивилизации: культурный фактор.  
56. Политическая география расселения: общие проблемы и тенденции  
57. Политическая география расселения: плотность населения  

58. Политико-географические проблемы урбанизации и аграрных ареалов 
59. Миграционные процессы на мировом и панрегиональном уровнях.  
60. Государственная территория как политико-географическая проблема.  
61. Государственная территория: проблема границ  

62. Процессы делимитации и демаркации  
63. Политико-территориальные системы мира  
64. Политическая география унитарных государств  
65. Политическая география федеративных государств  
66. Политическая география конфедераций  

67. Политическая география монархических государств  
68. Политическая география республик 
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Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователейhttps://urait.ru/bcode/491911 
30. Прокофьев С.Е. Проектное управление в органах власти: Учебник для 

вузов / Кадырова Г. М., Еремин С. Г., Галкин А. И.; под ред. Прокофьева С.Е. 
Электрон. дан. Москва: Юрайт, 2022. 263 с. (Высшее образование) URL: 

https://urait.ru/bcode/497722 (дата обращения: 27.01.2022).Режим доступа: 
Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователейhttps://urait.ru/bcode/497722 

31. Семенов В.А. Политический менеджмент: Учебное пособие для 
вузов / Семенов В. А., Колесников В. Н. 2-е изд., испр. и доп. Электрон. дан. 

Москва: Юрайт, 2022. 298 с. (Высшее образование). URL: 
https://urait.ru/bcode/493776 (дата обращения: 27.01.2022).Режим доступа: 
Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователейhttps://urait.ru/bcode/493776 

32. Кулаков В.В. Некоммерческие организации: Учебное пособие для 
вузов / под ред. Кулакова В.В. Электрон. дан. Москва: Юрайт, 2022. 223 с. (Высшее 
образование) URL: https://urait.ru/bcode/496666  (дата обращения: 
27.01.2022).Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователейhttps://urait.ru/bcode/496666 

33. Исаев Б.А. Политическая история. Демократия: Учебник для вузов / Исаев 
Б. А. 2-е изд., испр. и доп. Электрон. дан. Москва: Юрайт, 2022. 490 с. 

34. Семенов В.А. Политический менеджмент: Учебное пособие для 
вузов / Семенов В. А., Колесников В. Н. 2-е изд., испр. и доп. Электрон. дан. 

Москва: Юрайт, 2022. 298 с. (Высшее образование). URL: 
https://urait.ru/bcode/493776 (дата обращения: 27.01.2022).Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователейhttps://urait.ru/bcode/493776 
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