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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Общие требования к поступающему в аспирантуру: 

Поступающий в аспирантуру  в Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского по специальности 41.06.01 –  Политические науки и регио-
новедение. Политические институты, процессы и технологии,  должен: 

- уметь определять специфику политической среды и деятельности «человека 
политического», их влияние на развитие общества и отдельных его компонен-

тов; 
- понимать сущность мировоззренческого уровня политики, основ политической 

философии, взаимосвязи политики и идеологии, политики и культуры; 

- знать понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, 

основных отраслей (направлений) политического знания, владеть инструмента-
рием политического анализа и прогнозирования; 

- знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политического знания, его экспертные, прогно-
стические и иные функции, понимать роль политической науки в подготовке и 

обосновании политических решений; 

- уметь выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты политики, 

рациональное и нерациональное в ней; 

- владеть методикой и техникой эмпирических политических исследований, уметь 
применять эти знания для решения теоретических и прикладных задач. 

- знать основные разновидности современных политических систем и режимов; 
- владеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики, 

специфике политической социализации личности, политической этике, критери-

ям и методам гуманизации политики, соотношению сущего и должного, общего 
блага и индивидуального интереса; 

- уметь работать в коллективе, принимать управленческие решения в условиях 
конфликтных ситуаций; 

-  понимать специфику  основных этапов политической истории России и 

мирового политического процесса; уметь использовать знание политической ис-
тории для  анализа современной политической ситуации в стране и мире. 

- иметь представление об основных теоретических концепциях мировой политики 

и международных отношений. 

- уметь анализировать международные политические процессы, геополитическую 

обстановку, проблемы, относящиеся к месту и статусу России в современном 

мире; 
- владеть знанием о мире "политического" в его соотнесенности с гражданским 

обществом, экономикой, социокультурной системой. 

 

1.2. Общие требования к вступительному экзамену 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 
практической подготовленности испытуемого к поступлению в аспирантуру по 
избранной специальности. 

В ходе экзамена решаются следующие задачи: 



  

- установление уровня и содержания теоретической и практической  ква-
лификации поступающего, 

- определяется способность поступающего самостоятельно и эффективно 
работать  с учебной и научной литературой, 

- оценивается умение поступающего применять теоретические положения 
изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов политической 

жизни на мировом, национальном, региональном и местном уровнях. 
Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 41.06.01. - Поли-

тические науки и регионоведение. Политические инсититуты, процессы и тех-
нологии в ОмГУ им Ф.М. Достоевского включает в себя фундаментальные тео-
ретически и практически значимые вопросы по базовым дисциплинам  обще-
профессиональной и специальной подготовки. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 4 

задания: 

1. Вопрос по теории и философии политики, истории политических уче-
ний. 

2. Вопрос по политическому менеджменту, сравнительной политологии, 

политическим отношениям и политическому процессу в современной России. 

3. Вопрос по политическим проблемам международных отношений, гло-
бального и регионального развития. 

4. Вопрос по методологии политической науки. 

 

1.3. Критерии оценки 

Оценка знаний поступающих производится по стобалльной шкале: 
Максимальное количество балов за один вопрос – 25:  

− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы эк-
заменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Поступающий  правильно определяет понятия и категории политиче-
ской науки, выявляет основные тенденции и противоречия современной полити-

ки, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, отно-
сящемся к предмету. 

15 баллов: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у 
поступающего возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач на 
теоретическом уровне допущены отдельные ошибки. 

5 баллов: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содер-

жащиеся в экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях. Если у 
поступающего возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные 
вопросы членов экзаменационной комиссии.  

0 баллов: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теорети-

ческих знаний по дисциплинам специализации. Если поступающий демонстри-



  

рует на данный момент неспособность  к решению  задач, связанных с его бу-
дущими профессиональными обязанностями. 

Минимальный балл для успешного прохождения всего испытания – 30. 
 

2. РАЗДЕЛЫ И  ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКЗАМЕН  В АСПИРАНТУРУ 

I. История политических учений 

1. Общественно-политические идеи античной мысли 

Феномен полиса и политическая культура античности. Человек как атом обще-
ства, как часть гражданской и человеческой общности. 

Политические взгляды Платона. Происхождение, природа и цели государ-
ства. Формы осуществления государственной власти, их классификация и дина-
мика. Идеальное государство, его структура и принципы управления.  

Политическое учение Аристотеля. Происхождение государства, классифи-

кация форм государства. "Полития" как лучшая форма государственного 
устройства.  

2. Политические идеи Европы XVI-XVIII веков: теоретическое оформление 
основных политических категорий и признаков государства 

Общественно-политическое учение Н. Макиавелли. Историческая необхо-
димость и свобода воли. Политическое состояние общества. Понятие stato (госу-
дарство), источники его движения и развития. Классификация форм правления. 
Оправдание абсолютной монархической власти и республиканский идеал. Кон-

цепция смешанной формы правления.  
Учение Ж. Бодена о суверенитете. Признаки суверенитета. Два типа суве-

ренитета. Формы государства: демократия, аристократия; монархия и ее типы 

(законная, вотчинная, тираническая). Пределы абсолютной власти: справедли-

вость и право. Факторы, влияющие на политическую жизнь и формы государ-

ства. Правовой характер – отличительная черта государства по сравнению с 
иными формами человеческого общежития. 

Договорная концепция происхождения государства. Политические теории 

Т. Гоббса, Д. Локка и Ж.Ж. Руссо. Носитель суверенной власти: государство или 

народ. Атрибуты верховной власти государства. Институты представительства 
власти народа. Концепция народного суверенитета и прямого народного правле-
ния. Теория разделения властей как защита гражданина от абсолютной власти. 

 

3. Элитистские концепции государства и политической власти в конце XIX – 

начале XX вв.  
Причины и историческая обусловленность формирования элитистского 

направления европейской политической мысли в конце XIX в. Политические 
идеи М. Вебера. Определение политической власти. Типология легитимации 

власти. Характеристика сущности государства.  
Концепция «политического класса» Г. Моски. Критика аристотелевской 

классификации форм правления. Понятие политического класса, способы его 
формирования и основания легитимации.  



  

Концепция «железного закона олигархии» Р. Михельса. Сравнительный 

анализ демократии и аристократии. Факторы, мешающие осуществлению демо-
кратии. Историческая неизбежность олигархии.  

 

4. Исследование проблем демократии в политической мысли XX в.  
Методологические подходы к изучению проблем демократии. Основные 

теории демократии: общее и особенное. Теория конкурентного лидерства Й. 

Шумпетера. Плюралистическая модель демократии (Р. Даль, Д. Трумэн, Г. Лас-
ки). Концепция «полиархии» Р. Даля и Г. Линдблома. Концепция сообществен-

ной демократии А. Лейпхарта. Концепция «легальной демократии» (Р. Нозик, Ф. 

Хайек). Теория патриципарной демократии (Б. Барбер). Концепции электронной 

демократии и электронного правительства.  
 

5. Исследование проблем тоталитаризма политической мысли XX в.  
Феномен тоталитарного государства. Социально-политическая концепция 

К. Поппера. Открытое общество и его враги. Критика идеократических и тота-
литарных тенденций в истории политической мысли. Критика тоталитаризма Ф. 

Хайеком. Тоталитаризм в понимании К. Фридриха и З. Бзежинского (по работе 
«Тоталитарная диктатура и автократия»).  

Теория демократии Р. Арона. Демократия и тоталитаризм. Концепция де-
идеологизации.  

Проблемы тоталитаризма и демократии в политической концепции Х. 

Арендт. Истоки тоталитаризма. Отличия тоталитаризма от традиционных форм 

господства. Характерные черты тоталитарной идеологии.  

 

6. Либеральная политико-правовая идеология в России во второй по-
ловине XIX - начале XX вв.  

Особенности и этапы развития либеральной политической мысли в России. 

Дворянский либерализм К.Д. Кавелина. 
Государственная школа в политической мысли России и общественно-

политические взгляды Б.Н. Чичерина. Идея «правового государства». Историче-
ские виды и формы народного представительства. Конституционная монархия 
как политический ориентир российских реформ.  

Консервативный либерализм П.Б.Струве. Струве о "мистике власти" и "им-

периалистичности" государства. "Религиозный индивидуализм" — идеология 
либерального государства.  

Идеи христианского либерализма в обосновании П.И. Новгородцева. 
"Агиократия" как альтернатива "демократии".  

 

7. Консервативная политико-правовая идеология в России во второй 

половине XIX - начале XX вв. 
  Особенности и этапы развития консервативной политической мысли в 
России. Политические взгляды М.Н.Карамзина и генезис российского консерва-
тизма. Социально-политические взгляды К.Н. Леонтьева.  



  

Охранительный консерватизм К.П. Победоносцева. Критика демократии и 

парламентаризма.  
Учение о монархической государственности Л.А. Тихомирова. Государство, 

его элементы и структура. Формы правления и формы верховной власти. Мыс-
литель о монархической системе народного представительства. Политические 
права граждан в условиях монархии.  

 

II. Теория политики 

1. Политическая власть  
Понятие политической власти, ее отличие от экономической и духовной 

власти. Разнообразие пониманий власти: атрибутивные (потенциально-волевые, 
инструментально-силовые, структурно-функциональные, системные) и реляци-

онные (бихевиористские, интеракционные, коммуникативные, постструктура-
листские) концепции.  

Основные функции политической власти. Средства осуществления поли-

тической власти. Общие и особенные свойства политической власти. Политиче-
ская власть, власть государственная и власть общественная. 

Легальность и легитимность политической власти. М. Вебер и современ-

ные авторы (А.   Грамши, С.  Липсет, Д.  Роулс, Ю.  Хабермас, П.  Бурдье М.    

Дюверже, Н.   Луман, Д. Хелд) о видах («идеальных типах») легитимности вла-
сти. 

2. Понятие и модели политических систем 

Системный и институциональный подходы к миру политики: их возмож-

ности и изъяны. Понятие политической системы. Системные признаки и свой-

ства. Роль каждого элемента системы. Функции политической системы. Ста-
бильность и нестабильность системы, их условия. 

  Модели политических систем и их описание в политической науке (Д. Истон, Г. 

Алмонд, К. Дойч). 
3. Политический процесс и модернизация 
Политический процесс  и его отношение к процессу производства и вос-

производства власти. Акторы политического процесса. Политический процесс и 

политическое участие. Типология политических процессов. 
Политическая модернизация. Теории модернизации. Модернизация как 

технологическое, институциональное развитие по направлению к универсальной 

модели современности; модернизация как достижение политической стабильно-
сти через социокультурные изменения общества; теория конвергенции; модер-

низация как разнообразный и многоликий процесс. Типы и механизмы модерни-

зации. Кризисы политической модернизации и пути их преодоления. 
4. Политическая партия как институт политической системы 

Политическая партия как форма организации политического участия. Ме-
сто и роль партий в политических системах современности.  

Условия возникновения и существования политических партий. Структура 
политических партий. Типология политических партий (М. Вебер, М. Дюверже, 



  

О. Киркхаймер, Р. Катц и П. Мэйр, З. Нойманн). Функции политических партий. 

Партии и государство. Правовой статус политической партии в РФ. 

Партийные системы (партиомы): сущность, факторы развития. 
5. Институт государства: формы правления и территориальное 
устройство 
Понятие формы правления и территориального устройства государства.  
Унитарное, федеративное и конфедеративное государство: характерные 

черты, перспективы в современном глобализирующемся мире.    
Империя как особая форма территориального устройства государства.  
Формы правления. Монархия: абсолютная и конституционная (дуалисти-

ческая и парламентская). Республика: президентская, парламентская, смешанная; 
президенциализм, парламентаризм, полупрезиденциализм, полупарламентаризм. 

6. Политическая культура 
Понятие политической культуры; значение социокультурного измерения 

политики. Теоретические подходы к пониманию политической культуры. Куль-
тура и политическая культура.  Факторы формирования и развития политиче-
ской культуры. Структура политической культуры: группы ориентаций (В. Ро-
зенбаум), институциональный и ориентационный уровни (Г. Алмонд). Полити-

ческие стереотипы, политические мифы, политические символы. 

Типы политической культуры: парохиальная, подданическая, партисипа-
торная и гражданская (Г. Алмонд и С. Верба), экономикоцентристская, этноцен-

тристская, социоцентристская  (А. Панарин), фрагментарная и интегрированная 
(В. Розенбаум). 
 

III. Сравнительная политология 

1. Современные теории групп интересов 
Основополагающие теории групп интересов. Д. Медисон как основополож-

ник теории групп. А. Токвиль о свободе ассоциаций и их роли при демократии. 

Теория «заинтересованных групп» А. Бентли. Теория групп давления Д. 

Трумэна. Теория группового поведения М. Олсона. Концепция политического 
предпринимательства и генезиса групп Р. Солсбери. 

Теория политического плюрализма и группы интересов. Понятие плюра-
лизма. Плюрализм и демократическая политика. Теория плюрализма и группы 

интересов. Идеи полиархической демократии и роль групп интересов. 
2. Неокорпоративизм: теория и политическая практика 
Теории корпоративизма и неокорпоративизма. Идейные истоки корпорати-

вистских концепций. Версии и школы корпоративизма. Корпоративизм и 

неокорпоративизм. Английская и австрийская школы неокорпоративизма. Кон-

цепции неокорпоративизма Шмиттера-Лембруха. Современные дискуссии о 
корпоративизме. 

Практика корпоративизма. Корпоративизм как система представительства 
интересов. Типы корпоративизма. Авторитарный и демократический корпорати-

визм. Неокорпоративизм: истоки и сущность явления. Роль неокорпоративизма в 
современных демократических политических системах. 



  

3. Особенности лоббизма в различных политических системах 
Зависимость типа лоббизма от характера политической системы. Основные 

модели лоббирования. Англосаксонская модель лоббирования. Континентальная 
модель лоббирования. Специфика лоббизма в ведущих демократических странах 
мира: США, Великобритания, Германия, Франция, Япония. 

4. Партийные системы и их сравнение 
Понятие «партийная система». Критерии типологий партийных систем: ко-

личественные и качественные. Типологии и типы партийных систем (М. 

Дюверже, Дж. Сартори). Однопартийные системы. Система с партией-

гегемоном. Система с преобладающей партией. Модель двухпартийности в по-
литических системах. Многопартийные системы: системы умеренного плюра-
лизма и системы поляризованного плюрализма. Атомизированные системы. 

Воздействие избирательных систем на конфигурацию партийных систем («зако-
ны М. Дюверже»). Система простого большинства как фактор формирования 
двухпартийной системы. Пропорциональная система и многопартийность. Ма-
жоритарная система в два тура и политические коалиции. 

5. Сравнительный анализ избирательных систем 

Понятие избирательной системы и ее характеристики. Значение избира-
тельной системы для политического развития. Сравнение избирательных цензов.  

Типы избирательных систем. Характеристика избирательных систем боль-
шинства. Системы относительного и абсолютного большинства: сравнительный 

анализ. Достоинства и недостатки пропорциональной системы. Разновидности 

пропорциональных систем. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 
системы: основные отличия. Эффекты мажоритарной и пропорциональной из-
бирательной систем Смешанные избирательные системы и их эффекты.  

Организация и порядок проведения выборов в зарубежных странах. Вели-

чина округа и джерримендеринг. Категорический и ординальный бюллетень. 
6. Современная избирательная система Российской Федерации и ее ос-
новные характеристики 

Институциональная основа функционирования российской избирательной 

системы. Комплектование нижней палаты российского парламента. Специфика 
величины округа, электоральной формулы. Заградительный порог, тип бюллете-
ня. Влияние специфики избирательной системы на становление российской мно-
гопартийности.  

Новейшие тенденции в эволюции российской избирательной системы. Вве-
дение смешанной избирательной системы на выборах депутатов региональных 
законодательных органов власти. Повышение заградительного порога на выбо-
рах депутатов Государственной Думы по общефедеральному округу. Переход на 
пропорциональную систему выборов. Президентские выборы. Изменения изби-

рательной системы в контексте общей логики политической трансформации 

России. 

7. Сравнительный анализ современных парламентов 
Понятие парламента и его структура. Организационная структура парла-

мента: палаты, комитеты и подкомитеты. Политическая структура парламента. 
Особенности положения депутатов парламента в различных странах. Свободный 



  

и императивный мандат. Классификации и функции парламентов. Однопалат-
ные и двухпалатные парламенты: достоинства и недостатки. Бикамерализм: 

функции, формирование и полномочия палат. 
Понятие парламентского контроля. Классификации форм парламентского 

контроля. 
8. Формы организации исполнительной власти: сравнительный ана-
лиз 

Институциональные характеристики президентской системы. Президент, 
парламент, правительство в президентской системе: порядок замещения долж-

ностей, полномочия. Полемика по поводу достоинств и недостатков президен-

циализма. Модели президенциализма: американская, латино-американская.  
Особенности полупрезидентских систем. Сравнение институциональных 

характеристик президентско-парламентской и премьерско-президентской си-

стем. 

Общая характеристика парламентской системы правления (парламентариз-
ма). Глава государства в парламентской системе. Преимущества и недостатки 

парламентских систем. 

 

IV. Политическая философия 

1. Место политической философии в структуре современного научного 
знания 
Философия и политика: сущностная взаимосвязь. Философия политики и 

политическая философия как тождественно-различное единство. Классическая 
философия политики и современная политическая философия: основные крите-
рии различия. ПФ и политическая наука. ПФ и политическая теория. Дискуссия 
о предмете политической философии. Проблемное поле политической филосо-
фии. Особенности методологии и методов политической философии. Диалекти-

ка «научного» и «догматического» знания в политической философии. Условия 
возникновения и проблема периодизации политической философии. Отраслевая 
структура политической философии (Панарин, Гаджиев, Василенко). Основные 
проблемы в процессе становления политической философии в современной  

России и их истоки. Концептуальное осмысление предметного поля политиче-
ской философии на примерах  монографий А.С. Панарина, А.М. Пятигорского и 

В.П. Макаренко. 
2. Онтология политики 

Понятие и природа политического. Трудности дефинизации и их причины. По-
нятие политического в истории мысли и современной науке. Соотношение по-
литического и политики. Феноменологический анализ политического: многооб-

разие проявлений. Онтологизация и дезонтологизация политического как две ба-
зовые установки сознания: примеры взаимоисключающих интерпретаций. «Кра-
тополитический» максимализм и минимализм. 

3. Формы осмысления политического бытия в традиционном об-
ществе Определение сакрального (Р. Отто, М. Элиаде). Структура традиционно-
го миросозерцания: «формула» священного, концентрическая парадигма, иерар-



  

хия, холизм. Сакрализация политического (касты в индуизме; фигура «царя-
жреца» в различных религиозных традициях; «понтифик»; император-

священник).Семь основных элементов политической сферы в структуре са-
кральной системы. (Власть. Цель. Иерархия. Правовая система. Коллективная 
идентификация. Насилие. Ценностная система). 

4. Формы осмысления политического бытия в эпоху Модерна 
Первые опыты десакрализации политики в эпоху Возрождения. Идея «про-

свещения масс» в аспекте десакрализации как онтологический «поворот» к эпо-
хе Модерна. «Модерн» как противоположность «Традиции»: скептицизм по от-
ношению к основополагающим принципам традиционного общества,  рациона-
лизм, эмпиризм, механицизм, прогрессизм. Политико-философский смысл кон-

цепций общественного договора, правового государства и гражданского обще-
ства в контексте  секуляризации. Право как краеугольный камень свободы, 

представленной в форме космополитизма и потенциальной демократии 

(И.Кант). «Философия права» как философия свободы и политическая филосо-
фия у Г.-В.-Ф. Гегеля. 

5. Методологические вопросы политической философии  

Позитивизм как окончательный разрыв со спекулятивным способом осмыс-
ления политики: общая характеристика. Социально-политическая утопия «отца» 

позитивизма О. Конта. Эмпириокритицизм как вторая стадия позитивизма. 
Формирование основных принципов неопозитивизма в контексте деятельности 

«Венского кружка». Ревизия основополагающих принципов позитивизма в русле 
постпозитивистской парадигмы и ее значение для развития политической фило-
софии во второй половине ХХ века. 

6.Социально-политические трансформации и особенности их осмыс-
ления в эпоху постмодерна 

«Постмодерн» и «постмодернизм»: соотношение понятий. «Состояние 
постмодерна» по Ж.-Ф. Лиотару. Проблема «начала» эры постмодерна: много-
образие точек зрения. Интерпретация сущности постмодерна в контексте смены 

эпох: Традиция. Модерн. Постмодерн. Постмодерн как продолжение модерна 
или  постмодерн как новый этап в развитии человечества.  (Две позиции: 

Ю.Хабермас, Э.Гидденс versus Ж. Делез, Ф. Гваттари, А. Мелер). Социально-
политические  трансформации в ситуации постмодерна. ( У. Аутвейт и З. Бау-
ман). Кризис идентичности в информационную эпоху: распад личности или 

творческий поиск новых форм социальной, политической и культурной иден-

тичности? Четыре типа антропологических стратегий «бегства от политическо-
го» (по З. Бауману). Состояние идеологий в эпоху постмодерна: характеристика 
двух взаимоисключающих позиций. Сущность «левых» и «правых» мифов в по-
литической философии Р. Барта. Проблема соотношения «знания» и «власти»; 

технология децентрированной власти в политической философии М.Фуко. Ин-

терпретация глобализации в ситуации постмодерна. Философский смысл победы 

Запада в «холодной войне». Сценарии глобального будущего Ф. Фукуямы и С. 

Хантингтона. Четыре основные версии интерпретации сущности глобализации. 

Смысл и варианты «альтерглобалистского»  видения политического будущего. 
Политическая философия коммунитаризма: основные идеи и категории. Кризис 



  

политического. Усвоила ли российская философия политический постмодер-

низм? (Позиция Л.В. Сморгунова). 

 

V. Политические отношения и политический процесс 

в современной России 

1. Политический процесс: сущность, структура, этапы, акторы, типы. 

Понятие политического процесса. Политический процесс как динамическая и 

сложносоставная характеристика политического мира. Компоненты политиче-
ского процесса.  Политические изменения и их типы.  Этапы политического 
процесса. Типологии политических процессов. 

2. Институт президентства в современной России. Конституционные 
основания статуса президента РФ и их следствия для политической системы 

России. Республиканская форма правления и ее разновидности. Эволюция ин-

ститута президентства в современной России. 

3. Парламент в политической системе современной России. Конститу-
ционные основы деятельности Федерального собрания РФ. Палаты российского 
парламента и границы их полномочий, взаимоотношения с другими ветвями 

власти. 

Государственная Дума ФС РФ: нормативно-правовые основания формиро-
вания и деятельности, эволюция представительства, благоприятствующие фак-
торы. Совет Федераций ФС РФ: конституционно-правовые основания формиро-
вания и деятельности, роль  в политической жизни современной России.  

4. Партии и партийная система современной России. Нормативно-
правовые основания возникновения и деятельности партий в РФ. Особенности и 

пути становления партий в 1991- 2015 гг. Роль партий в политической жизни. 

Развитие партийной жизни после 2001 г. Феномен «партии власти». Характер и 

роль оппозиции в партийно-политической системе современной России (1991-

2015). Характер партийно-политической системы современной России (1991-

2015). Политико-идеологическая стратификация российских политических пар-

тий (1991-2015). 

5. Избирательная система современной России. Избирательный процесс 
и избирательное законодательство в РФ: конституционно-правовые основы реа-
лизации активного и пассивного избирательного права и их изменения. Особен-

ности выборов в России. Электоральное поведение граждан. Политические 
предпочтения. 

6. Современная политическая элита России. Характеристика современ-

ной российской политической элиты, ее структура. Рекрутирование и воспроиз-
водство российской элиты, ее мобильность в динамике (1991-2015). Элита и но-
менклатура. Элита и клиентеллы.  Система политических ценностей и приорите-
тов разных элитных групп современной России. Социальная представительность 
современной российской элиты. 

 



  

VI. Мировая политика и международные отношения 

1. Мировая политика как научная дисциплина. 
Становление мировой политики как науки. Мировая политика и другие 

научные дисциплины: международная политическая экономия, сравнительная 
политология, теория международных отношений, анализ международных орга-
низаций. Междисциплинарный характер мировой политики как науки. Уровни 

анализа в мировой политике: уровень индивида, уровень отдельного государ-

ства, глобальный уровень. Методы исследования в мировой политике: каче-
ственные и количественные. 

2. Теоретическое осмысление политического развития мира. 
Школа «реальной политики» (Г. Моргентау, Г. Киссинджер). Неореализм 

и его роль в изучении международных отношений и мировой политики (К. Уо-
лтц). Философские истоки либерального подхода. Возникновение и развитие по-
литического идеализма (либерализма) (В. Вильсон, Р. Кларк). Причины появле-
ния и основные положения неолиберализма: концепция транснациональных от-
ношений (Р. Кохэн. Дж. Най); теория комплексной взаимозависимости (Р. 

Кохэн. Дж. Най); теория международных режимов (Дж. Рагги, С. Краснер, Р. 

Кохэн); теория демократического мира (М. Дойль, Б. Рассетт). Неомарксизм и 

его основные положения (И. Валлерстайн, А. Франк, Р. Кокс). Постмодернизм и 

его основные теории. Тенденции в развитии теорий в конце 1990 – начале 2000-х 
гг. 

3. Международная система. 
Основные понятия системной теории. Фазы развития международной си-

стемы. Системообразующие и системоразрушающие факторы международной 

системы. Классификация систем международных отношений. Вестфальская, 
Венская, Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы: основ-
ные черты и особенности. Современные тенденции формирования новой систе-
мы международных отношений.  

4. Главные тенденции мирового развития в современную эпоху. 
Основные факторы изменений политической структуры мира на рубеже 

XX – XXI столетий. Множественность участников на современной международ-
ной арене. Влияние новых технологий на перестройку политической структуры 

мира. Роль государства как главного актора на мировой арене. Глобализация 
мира как ключевая тенденция мирового развития. Дискуссии в России и за ру-
бежом по проблемам глобализации. Демократизация, интеграция и регионализа-
ция мира, неравномерность мирового развития как тенденции современного ми-

ропорядка. Вызовы современного мира Глобальные проблемы современности: 

окружающая среда, голод и бедность, ресурсы, демография, терроризм. Пробле-
мы международной и национальной безопасности. Национализм и особенности 

современных конфликтов.  
 

VII. Политический менеджмент 

1. Политический менеджмент как теория и практика эффективного 
управления политическими процессами 



  

Объект и предмет политического менеджмента. Категориальный аппарат 
политического менеджмента.  Основные задачи политического менеджмента. 
Виды политического менеджмента: политический имиджмейкинг, электораль-
ный менеджмент, политический брендинг, политическая конфликтология, лоб-

бистская деятельность, создание политических блоков, политический PR: роль 
политического менеджмента в современном обществе. Типы управления в поли-

тике: Субстанциональный тип управления, Реляционистский тип управления. 
Виды субъектно-объектных отношений в политике:  Государственное управле-
ние, Управление внутри государственных и политических организаций, Полити-

ческий менеджмент. Цели и задачи политического менеджмента. Отличия поли-

тического менеджмента от государственного управления, управления в государ-

ственных учреждениях и политических организациях. Опыт использования по-
литического менеджмента как профессионального направления.  Российский 

опыт практического использования политического менеджмента. 
2. Политическая кампания 
Составляющие, внешняя и внутренняя среда, модель взаимодействия: По-

литическая кампания: понятие, виды. Основные составляющие политической 

кампании. Субъект управления политической кампании. Параметры различий 

субъектов управления: по численности, по продолжительности своего функцио-
нирования, по степени самостоятельности, по наличию или отсутствию фор-
мальных отношений. Функции субъекта управления политической кампании: 

определяет задачи, корректирует цели, принимает решения, выбирает способы 

их реализации, контролирует выполнение мероприятий. Политические партии, 

службы, создаваемые в структуре государственных организаций, специальные 
структурные подразделения в неполитических организациях – PR-службы, кли-

ентеллы, профессиональные организации в роли субъектов управления. Объект 
управления политической кампании. Слои объекта управления, различающиеся 
по степени поддержки субъекта управления. Особенности отношений между 
субъектом и объектом управления в политической кампании. Модель взаимо-
действия в политической кампании. Основные положения для построения моде-
ли политического взаимодействия. Процессы, на которых строится взаимодей-

ствие в политической кампании: процессы мотивации, процессы коммуникации, 

процессы структуризации. Внешняя среда политической кампании. Составляю-

щие внешней среды политической кампании. Виды политических кампаний. 

3. Политическое решение: теория, методы принятия и реализации 

Решение как центральный элемент политического управления. Типология 
политических решений. Основные требования к решению: объективность, науч-
ная обоснованность, конкретность, реальность, ресурсное обеспечение, альтер-
нативность вариантов. Структура решения. Алгоритм принятия и реализации 

решения: сбор информации, анализ, обобщение информации, вычленение про-
блемы, анализ ее причин, постановка целей, определение задач и ресурсов и т.д. 
Основные методы принятия управленческих решений. Типы, стиль реализации 

политических решений. Эффективность политических решений. 

4.  Политические переговоры 



  

Проблема идентификации, понятия. Основные научные подходы к совре-
менному переговорному процессу. Функции политических переговоров. Типо-
логизация политических переговоров по различным критериям: по уровню,  по 
числу участников, по форме проведения, по привлечению или не привлечению 

посредников.  Основные этапы политических переговоров и их особенности: 

формулировка переговорной стратегии (подготовительный этап), этап проведе-
ния, завершающий этап. Способы достижения консенсуса в переговорах. Разра-
ботка эффективной информационной кампании, сопровождающей политические 
переговоры. Национальные стили проведения политических переговоров. Кри-

терии эффективности политических переговоров. 
5. Политическое консультирование 
Задачи и виды политического консультирования. Типологизация полит-

консалтинга. История формирования и развития политического консультирова-
ния. Критерии эффективности процесса политического консультирования. Мар-
кетинговый подход к политическому консалтингу. 

Деятельность фирм, оказывающих политические услуги. Перечень услуг, 
ведущих консультационную деятельность в сфере политики. 

Политик и политический менеджер: соотношения, различия. Особенности 

профессиональной этики политического менеджера. Значение деятельности по-
литического менеджера. 

 

VIII. Политическая регионалистика 

1. Система отношений «центр-регионы» в современной России: инсти-

туты и практики 

Основные этапы развития системы отношений «центр-регионы» в 1991-

2000 гг. Соотношение процессов федерализации и регионализации. Модели до-
минирования, влияния, взаимодействия, отстраненности. Уровень влияния цен-

тра и интересы регионов, степень самостоятельности регионов. Федеральное 
присутствие в регионах: институты и неформальные механизмы.  

Представительство интересов регионов на федеральном уровне. Совет фе-
дерации и другие институты регионального представительства. Региональный 

лоббизм: формы, институты, методы. 

2. Региональная власть в Российской Федерации: правовые основы и 

механизмы функционирования 
Трансформация политических институтов в регионах России в 1990-е годы: 

федерализация, демократизация.  
Система органов законодательной и исполнительной власти на региональ-

ном уровне в 1990-е гг. и ее реформирование в 2001-2004 гг. Современное со-
стояние системы законодательной власти субъекта Российской Федерации. Пра-
вовой статус представительного органа региона и механизм его функционирова-
ния.  

Современное состояние системы исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. Институт высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации, его правовой статус и полномочия.  
3. Региональный политический процесс 



  

Субъекты, структура и факторы регионального политического процесса. За-
висимость его содержания от типа политического режима и политической куль-
туры в регионе. Формы участия федеральных, инорегиональных и трансрегио-
нальных политических субъектов и групп интересов в региональном политиче-
ском процессе.  

Федеральные политические партии и движения в регионах России как субъ-

екты регионального политического процесса. Региональные средства массовой 

информации и региональное информационное пространство. Проблема множе-
ственных политических центров в одном регионе: «конкурентные», «подавлен-

ные», «альтернативные» политические центры. 

4. Электоральная география в современной России 

Электоральные процессы в регионах России: типы компаний и факторы го-
лосования. Структура регионального электората, особенности его электорально-
го поведения. Отличия общенациональных и региональных избирательных кам-

паний.  

Градиента Север/Юг. Различия город/село. География политических ориен-

таций регионов Российской Федерации. Факторы и динамика электорального 
расслоения регионов. Специфика голосования на выборах Президента Россий-

ской Федерации, Государственной думы Российской Федерации, региональных 
органов власти, органов местного самоуправления.  
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