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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по специальной дисциплине, 

соответствующей научной специальности аспирантуры 

5.5.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
 

Вступительный экзамен включает в себя: 1) собеседование по теме будущего 

диссертационного исследования; 2) устные ответы на теоретические вопросы 

экзаменационного билета; каждый билет содержит два вопроса, которые относятся  

к одному из разделов специальной дисциплины. 

1. Собеседование по теме будущего диссертационного исследования 

К началу экзамена абитуриент предоставляет заявление о своих научных 

намерениях – набросок предполагаемого научного проекта (research proposal). Заявление 

о научных намерениях (заявление) включает:  

1) описание проблемы будущего исследования 

2) формулировку исследовательского вопроса / вопросов;  

3) краткий анализ состояния исследований по соответствующей теме;  

4) проект теоретической модели исследования / исследовательского дизайна.  

Члены комиссии предварительно знакомятся с текстом, на основе которого задают 

экзаменуемому абитуриенту вопросы на уточнение сформулированных в заявлении идей 

и позиций. 

2. Тематические разделы специальной дисциплины:  

1. Основные этапы развития политической науки. Нормативный период. 

Институционализм. Бихевиоралистская революция. Теория рационального выбора. 

Системный анализ. Новый институционализм. Предмет политических исследований. 

Методы политических исследований. Фундаментальные и прикладные политические 

исследования. Сравнительные методы политических исследований. Дизайн 

сравнительного исследования.   

2. Концепции политической власти. Власть и политика. Власть как основная 

категория политической науки. Сущность и функциональное назначение политической 

власти. Секционная, несекционная традиции понимания власти. Концепция «лиц 

власти». Понятия легальности и легитимности власти. Типы легитимности.  

3. Системный анализ в политической науке (Т. Парсонс, Д. Истон). Структурно-

функциональный подход. Модель политической системы Г. Алмонда. Структуры и 

элементы политической системы. Функции политической системы. Типология 

политических систем. Условия и факторы, способствующие стабилизации и 

эффективному функционированию политической системы. Дестабилизация, кризис и 

регресс политической системы. Переходные процессы, переходный период в жизни 

общества и политическая система. Синтез структурного функционализма и теорий 

модернизации. Информационно-кибернетический подход. Модель политической 

системы К. Дойча. Коммуникативный подход. Отношения с окружающей средой: 
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различия между старыми и новыми нациями, большими и малыми, богатыми и бедными, 

традиционными и современными.  

4. Политический режим. Понятие политического режима. Типология политических 

режимов. Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного строя. 

Авторитарный режим: основания выделения, разновидности (монархические, военные, 

партийные, персоналистские). Электоральный авторитаризм. Демократический режим: 

основания выделения, разновидности (мажоритарная, консенсусная). Электоральная 

демократия. Влияние политических режимов на политический процесс. 

5. Типы политических организаций. Понятие государства. Теории возникновения 

государства. Монополия на легитимное применение насилия. Идеально-типическая 

модель современного государства (nation-state). Место и роль партий в политических 

отношениях современности. Социальные основы и природа политических партий. 

Функции политических партий. Структура политических партий. Идеологии 

политических партий. «Левые» и «правые» партии в идейно-политическом спектре. 

Партии и государство. Партии и движения. Феминизм, экологизм и антиглобализм как 

политические движения. Партии и другие формы артикуляции интересов.  Теории групп 

интересов. Каналы и ресурсы влияния групп интересов. Плюрализм и корпоративизм как 

теоретические модели взаимодействия государства и групп интересов. Теории 

гражданского общества. Гражданские ассоциации. Теории национализма. Понятие 

этнической группы и нации. Основные трактовки нации. Основные подходы  

к исследованию этничности и национализма. Примордиализм, конструктивизм, 

инструментализм. 

6. Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Национальная 

(центральная), региональная и местная политические элиты. Взаимодействие элиты и 

масс в политике. Элиты и контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. 

Политическая и бизнес-элита во власти. Издержки элитизма. Политическое лидерство 

как институт политической власти. Функции политического лидерства. Типы лидерства. 

Особенности рекрутирования политических лидеров в различных политических 

системах. Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического 

лидерства и имидж политика. 

7. Выборы как политический институт. Функции выборов. Понятие и значение 

избирательной системы. Понятие и значение избирательной системы. Основные 

переменные избирательных систем. Мажоритарные избирательные системы: их 

достоинства и недостатки. Пропорциональные избирательные системы: их достоинства и 

недостатки. Методы распределения депутатских мандатов в пропорциональных 

системах. Полупропорциональные и смешанные избирательные системы. Связанные и 

несвязанные смешенные избирательные системы. Понятие и типы партийных систем. 

Теория «социальных расколов» Липсета и Роккана. Факторы, влияющие на становление 

партийной системы. «Законы Дюверже». Электоральная инженерия.  

8. Политическое участие. Политическое поведение. Понятие и типы политического 

участия: ортодоксальное и неортодоксальное, конвенциональное и неконвенциональное, 

автономное и мобилизационное. Политическое участие как преодоление политического 

отчуждения. Основные типы политического протеста. Теории электорального поведения. 

Социологические модели электорального поведения. Модели рационального 

голосования. Абсентеизм. 

9. Институциональная структура современного государства. Президентская, 

парламентская и смешанная системы. Парламент: функции современного парламента. 

Порядок формирования и роспуска парламентов. Институциональная структура 

парламента. Порядок формирования и структура правительства в современных 
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политических системах. Многоуровневое управление. Федерализм: понятие, 

классификации и институты. Типы местной власти. Понятие местного самоуправления. 

Местное самоуправление и государство. Теории местного самоуправления. 

Институциональная структура местного самоуправления: территориальная организация 

МСУ, модели распределения полномочий между органами МСУ. 

11. Понятия «политический процесс», «политическое развитие», «политические 

изменения». Виды политических изменений. Линейные и циклические теории 

политических изменений. Неоинституциональный подход. Импорт институтов. Теории 

политической модернизации. Теория политических революций. Соотношение понятий 

социальной и политической революции. Революции и реформы. Социальные движения, 

«политика оспаривания» (Ч.Тилли, Д.МакАдам, С.Тэрроу).  

Основная литература: 

1. Голосов Г.В. Сравнительная политология. 4-е изд. СПб: Изд-во Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2018. 

2. Политология / под ред. А.Ю. Мельвиля. М.: Проспект, 2013. 

3. Хейвуд Э. Политология: учебник для студентов вузов / пер. с англ. 

Ю.В. Никуличева; под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. 2-е изд. М.: 

ЮНИТИ, 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2005.  

3. Вебер М. Политические работы (1895-1919). М.: Праксис, 2003. 

4. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической 

эволюции. М.: РОССПЭН, 2006. 
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8. Зидентоп Л. Демократия в Европе. М.: Логос, 2004.  

9. Институциональная политология: современный институционализм и 

политическая трансформация России/РАН, Ин-т сравнит. политологии. М.: ИСП 

РАН, 2006.  

10. Категории политической науки. М.: РОССПЭН, 2002. 

11. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001.  

12. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнит. исслед. М.: 

Аспект-Пресс, 1997. 

13. Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. М., 2007. 

14. Мангейм Джарол Б. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

15. Современная сравнительная политология: Хрестоматия. М., 1997. 

16. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор: учеб. пособие / Г. Алмонд 

и др. М.: Аспект Пресс, 2002. 

17. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.  

18. Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука, 2016.  
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