


Пояснительная записка 

 

Содержание направления аспирантской подготовки по направлению 41.06.01. 

«Политические науки и регионоведение» составляют теория  и  философия  политики,  

история  и  методология политической науки, политические институты, процессы и 

технологии, а также политическая регионалистика и этнополитика. 

 Под  теорией  политики  понимается  академическая  дисциплина  о принципах, 

методах и тенденциях построения научно-теоретических моделей  разнообразных 

политических объектов, в своей совокупности отображающих сущность  и  отличительные  

свойства  политики  как  самостоятельного общественного  явления,  обладающего  

особым  позиционированием  в социальной  жизни.  Объектом  политической  теории  

выступают  явления, характеризующие  основные  свойства  и  качества  политической  

жизни, раскрывающие внутренние и внешние зависимости последней в социальной и  

природной  среде.  Развитие  специализированных  представлений политической теории 

неразрывно связано с эволюцией естественнонаучных и гуманитарных  знаний.  

Содержательно  политическая  теория  представлена совокупностью  когнитивных  

конструкций,  концептуально  отображающих содержание  и  тенденции  развития  

политических  процессов  различного уровня  и  построенных  на  основании  

определенных  принципов,  методов  и процедур познания.   

Под  философией  политики  понимается  академическая  дисциплина, изучающая  

природу  политического  и  способы  его  познания,  делающая предметом  философской  

рефлексии  политические  процессы,  дающая представление о фундаментальных основах 

политики, ее мировоззренческих и смыслообразующих аспектах, о взаимоотношении 

политического знания и политического действия. Содержательно философия политики 

рефлексирует всеобщие  основания  и  тенденции  эволюции  политического  бытия, 

политического познания, политических ценностей, политического действия, осуществляет  

концептуальный  анализ  природы  власти,  государства, суверенитета, базовых 

политических идеалов.  

Объектами  истории  и  методологии  политической  науки  являются генезис 

политической мысли и науки, собственно научных представлений о мире политики, 

развитие разнообразных школ и направлений политических исследований,  эволюция  

методологии  и  приемов  изучения  политической действительности.  Содержательно  

история  и  методология  политической науки  выражены  в  совокупности  выводов  и  

оценок  достигнутого  уровня изучения мира политики, накопленных политологией 

знаниях о методологии и  способах  научного  анализа  политической  действительности,  

условиях  и факторах саморазвития политической теории.  

В случае политических институтов, процессов и технологий подразумевается 

исследование сущностных, институциональных, процессуальных и технологических 

характеристик политического пространства, особенностей политических изменений, 

основных субъектов политического процесса, технологий политической мобилизации в 

современных условиях. Основными объектами исследований в рамках данной 

специальности выступают политические системы и политические режимы, процессы 

социально-политической трансформации, принципы и механизмы политического 

управления. 

В области политической регионалистики и этнополитики осуществляются 

исследования  социально-политических социально-культурных, национальных и 

конфессиональных отношений  и  процессов  в  регионах,  содержания  государственной  

региональной политики с учетом типологических особенностей регионов, внутренней  

региональной  политики,  определяющей  институционально-политическую,  социально-

культурную  и  этническую  ситуацию  в  административно-государственных или иных 

образованиях, выделяемых в виде региона. 
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МОДУЛЬ I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, МЕТОДЫ, ИДЕОЛОГИИ  

 

Тема 1. Предмет и история политической науки 

 

Политическая наука как научная дисциплина. Природа науки. Понятие политики. 

Подходы к определению политической науки. Дисциплинарная зрелость и критерии 

профессионализма. Классические труды и современные проблемы. Новые течения.  

Анализ публикаций. Трактовка феномена политики в работе К. Шмитта «Понятие 

политического». 

Политическая наука и другие социальные науки. Специализация, фрагментация, 

гибридизация и междисциплинарность политической науки. Специализация в условиях 

гибридизации. Заимствование из смежных дисциплин. Перенесение понятий, теорий и 

методов через дисциплинарные границы. Гибридные области. Политическая психология, 

политическая география, политическая социология, политическая наука и экономика, 

политическая антропология и регионалистика. Политическое развитие на стыке 

естественных и социальных наук. Сравнительная политология.  Политическая риторика 

как форма коммуникации и как научная субдисциплина. 

История политической науки. Прогрессистско-эклектичный подход к истории 

политической науки. Исторический обзор. Античная политическая мысль. История 

конституций и теорий естественного права. Формирование и профессионализация 

политической науки в Х1Х-ХХ вв. Чикагская школа. Вторая мировая война и 

послевоенная поведенческая революция. Развитие политической науки в Европе. 

Становление советско-российской политологии.  Подходы к истории политической науки. 

Антинаучная, постнаучная и постбихевиористская позиция. Интегрализм и максимализм.  

Специализация, фрагментация, гибридизация и междисциплинарность 

политической науки. Гибридные области политологического знания. Политическая 

психология, политическая география, политическая социология, политическая наука и 

экономика, политическая антропология и регионалистика. Политическое развитие на 

стыке естественных и социальных наук. Сравнительная политология.   
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Тема 2. Политическая мысль Древней Индии и Китая 

 

             Основные нравственно-политические идеи в древнеегипетских письменных 

источниках. «Поучения…» как способ кодировки межпоколенной коммуникации. 

Специфика политического устройства и политической культуры древних городов-

государств Шумера и Аккада. Отражение общественно-политических реалий в законах 

вавилонского царя Хаммурапи. Революционный смысл этики Заратуштры. Общественно-

политический идеал зороастризма. Зороастризм как предтеча христианства и ислама. 

Политический контекст маздакизма и манихейства.  

«Место «Артхашастры» Каутильи среди памятников древнеиндийской 

политической мысли. «Артхашастра» Каутильи о внутриполитических вопросах: 

искусство правильной организации и сохранения царской власти. «Артхашастра» 

Каутильи: технологии обретения и сохранения политической власти.  Общая специфика 

правосознания и судопроизводства в "Артхашастре" Каутильи. Три основных состояния 

государства. Шесть основных методов внешней политики.  

Специфика древнекитайской политической  мысли. Конфуцианство в Древнем 

Китае.  Историко-мифологическая концепция политики в «Книге исторических преданий» 

(Шу-цзин). Трактат Кун-цзы «Беседы и высказывания (Лунь юй)». Патерналистская 

теория государства. Законы «ли» и законы «фа». Концепция Кофуция «об исправлении 

имён». Развитие конфуцианской доктрины в трактате Мэн-цзы.  Легизм, моизм  и даосизм 

в Древнем Китае. Основные школы политической мысли в Древнем Китае. Полемика 

конфуцианства и легизма. Соотношение законов и человеческой природы. Реформы Шан 

Яна в царстве Цинь. Реализация легистского законодательства в империи Цинь. Учение 

Шан Яна о государстве. Реализация легистского законодательства в империи Цинь. 

Критика конфуцианства в моизме. Гуманизм, идеология непротивления и пацифизм 

даосистской политической морали. 
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11. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в истории Китая. М.: Главная редакция 
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12. Поучение гераклеопольского царя, имя которого не сохранилось, своему наследнику, 

Мерикаре // Повесть Петеисе. М.: Художественная литература, 1978.  

13. Хрестоматия по истории Древнего Востока: Учебное пособие, в 2-х частях. Ч. I. / Под 
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Тема 3. Политическая мысль Античности, европейского Средневековья и Возрождения. 

 

«Государство» Платона: анализ форм государственного правления и теория идеального 

государства. Платоновская  характеристика форм государственного правления. Диалектика 

смены форм государственного правления. Диалоги «Государство» и «Политик» Платона: 

формы государственного правления и учение об идеальном государстве. Аристотелевская 

теория государства: предварительная критика и отправные понятия. Аристотелевская 

«Политика»: понятия полиса и гражданина, классификация форм правления и теория 

демократии.  Аристотелевская теория форм государственного  правления. Аристотель о 

проблеме объекта и субъекта верховной государственной власти. Равное право на власть 

как проблема политической философии. Понятие государственного строя. Правильные и 

неправильные формы государства. Главные виды государственного правления, их 

сравнительная характеристика. Виды демократических и олигархических государств. 

Формы аристократии, политии, тирании. Аристотель об условиях устойчивости 

политических порядков. Общие причины, поводы, методы и формы государственных 

переворотов. Средства самосохранения демократических и олигархических государств. 

Понятие «среднего гражданина». Условия устойчивости демократии.  

Диалог «О государстве» М.Т. Цицерона: концепция смешанной формы правления, 

понятия государства и справедливости. Преимущества царской власти, демократии и 

смешанного типа государственного правления. Понятие естественного права. Стоики и 

христиане: единство и отличия нравственно-политических установок. Мессианско-

эсхатологические черты христианского идеала свободы. Бунтарские и примиренческие 

мотивы раннехристианской этики. Притязания церкви на политическое руководство 

обществом. Христианский космополитизм А.Августина и его критика греко-римской 

(языческой) духовности. Августин о степенях человеческого общения. «Церковь-

пленница» и «похоть господствования». Град небесный в земном странствии. Своеобразие 

средневекового рационализма. Теодицея  и проблема рационального обоснования 

средневекового политического правопорядка. Принцип цезарепапизма.  Рациональная 

мера индивидуальной свободы и познаваемости мира. Ф.Аквинский о человеке как 

«политическом существе»,  о двух видах человеческих сообществ. Власть политическая и 

деспотическая. Цель политической власти и смысл государства. Преимущества 

монархического правления. Иерархия законов. Христианский гуманизм Ф.Аквинского. 

Возрождение как крупнейшее явление позднего средневековья.  

Реформация и Возрождение: сходства и различия идеологических установок. М. Лютер 

о «всеобщем священстве» и «двух порядках». Отношение к еретикам и бунтовщикам. 

Политические идеи ключевых фигур европейского гуманизма 14-16 веков: Л.Б.Аретино, У. 

фон Гуттена, Э.Роттердамского, Д.Уиклифа и др. Мораль и политика, политика и религия в 

идеологии эпохи Возрождения. Место политического учения Н. Макиавелли в истории 

политической науки. Республиканский идеал Н. Макиавелли. Факторы сохранения 

республиканского строя. Народ как субъект политики. Реформы и преобразования. 

Способы завоевания и укрепления власти. Государь и его окружение. Границы 

имморализма в политике. Критика римско-католической церкви и христианской религии.  
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22. Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры эпохи 

феодализма в Западной Европе VI-XVII вв. Л.: Наука, 1990. – С. 224-244.  
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изд. М.: И. Н. Кушнерев и Ко, 1903. – URL.: 
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Тема 4. Политическая мысль эпохи Просвещения 

 

 Политический либерализм Д. Локка. Жизнь, творческий путь и политическая 

деятельность Д.Локка. Общефилософские воззрения Д. Локка. Понятие собственности. 

Труд как источник собственности и мерило стоимости товаров. "Естественное состояние" 

у Т. Гоббса и Д. Локка. Основные законы естественного права. Общественный договор и 

образование государства. "Политическое (или гражданское) общество". Цели и задачи 

государства. Преимущества государственной жизни Д. Локк о формах государства и видах 

власти. Границы политической власти. Понятие "формы правления" и причины ее распада. 

Понятие "прерогативы" и концепция народного суверенитета. Теория разделения властей, 

Д. Локк о парламентаризме. «Письма о веротерпимости» и «Два трактата о 

государственном правлении» Дж. Локка: вопросы толерантности и народного 

суверенитета. Главные проблемы политической теории в работе Т. Гоббса «О 

гражданине». 

http://dugward.ru/library/gosipravo/chicherin_ist_pr1.html#vve


Политико-правовая концепция Г. Гроция. Предмет юриспруденции и политической 

науки. Природа человека. Естественное и волеустановленное право. Сущность 

естественного состояния. Г. Гроций о соотношении права и силы. Происхождение и 

сущность государства. Суверенитет верховной власти в государстве. Г. Гроций о формах 

правления. Критика тирании Соотношение права и войны, свободы и мира. Виды войн. Г. 

Гроций о формировании нового типа международных отношений. Вопросы войны, мира и 

международного права  в работе Г. Гроция «О праве войны и мира». 

Немецкое Просвещение. Политические идеи И. Канта. Особенности кантонской 

философии. Этика И. Канта. Отличия морали и права. Понятие и классификация системы 

права. Понятие свободы. И. Кант о естественном состоянии. Происхождение государства и 

общественный договор. Понятие и значение собственности. Учение о государстве и его 

устройстве, И. Кант о формах правления и разделении властей в государстве, "К вечному 

миру" основные идеи и выводы. Политико-правовая теория  И. Канта ( работы «Идея 

всеобщей истории» и «К вечному миру»). 

Политическая философия Гегеля. Основные понятия и идеи философии Гегеля. 

"Миф Гегеля". Философско-историческая концепция. Сущность человека. Гегель и 

французская буржуазная революция. Политический идеал Гегели. Понятие философии 

права. Право и его подразделение. Ступени в развитии идеи права. Собственность и 

формальное (абстрактное) право. Понятия морали и нравственности. Гражданское 

общество: сущность и структура. Проблема форм правления. Гегель о государстве. 

Государство и идея государства. Роль чиновничества. Этатизм Гегеля. Основные проблемы 

политической теории в работе Г. Гегеля «Философия права». 

Французское просвещение.  Политическая философия Ш. Де Монтескье. 

Физическая и моральная детерминация общественно- исторически го процесса. 

Природно-географические факторы. Естественные законы и естественное состояние. 

Понятие и виды свободы. Возникновение и сущность государства- Монтескье об образах 

(видах) правления. Понятия природы и принципа правления. Монтескье о разложении 

образов (видов) правления. Деспотизм и его критика. Политический идеал Монтескье. 

Понятия "общего духа нации" и «духа законов». Гельвеции и Монтескье, Учение о 

разделении властей. «О духе законов» Ш. де Монтескье: природно-географическая  

детерминация. 

Политическая философия Ж.-Ж.Руссо. Жизнь и творчество Ж.- Ж.Руссо. Руссо и 

Дидро. Сентиментализм художественного творчества Руссо. Учение о "гипотетическом 

естественном состоянии". Происхождение собственности и неравенства. Роль природно-

географических факторов. Общественный договор и возникновение государства. Учение 

Руссо о государстве. Понятие естественного права. Концепция народного суверенитета. 

Роль и функции правительства. Руссо об основных чертах плебисцитарной демократии. 

Понятие республики. Руссо о видах правления и двух путях распада государства. Руссо о 

парламентаризме. Эгалитаризм и этатизм Руссо. «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо: 

обоснование плебисцитарной демократии. 
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12. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // 

Он же. Трактаты. М.: Наука, 1969. — С. 31-109. 

13. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре  // Он же. Трактаты. М.: Наука, 1969. — С. 151-

247. 

14. Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Он же. Избранные произведения в 2 т. 

Т. 2. М.: Госполитиздат, 1957. — С. 5-284. 

15. Спиноза Б. Политический трактат // Он же. Избранные произведения в 2 т. Т. 2. М.: 

Госполитиздат, 1957. — С. 285-382. 

16. Токвиль А. де. О демократии в Америке. М.: Прогресс, 1992. 

17. Фихте И.Г. Собрание сочинений в двух томах. СПб.: Мифрил. 1993. 

 

 

Тема 5. Русская политическая мысль: от древности до раннего Нового Времени 

 

Учение Иоанна Златоуста о соотношении светской и духовной власти. Концепция 

«симфонии» властей в Новеллах Юстиниана и Эпанагоге патриарха Фотия. Византийские 

учения о характере и пределах власти императора. Историософия и политика в «Слове о 

Законе и Благодати» Илариона Киевского. Политические идеи древнерусского 

летописания. Тема «княжеских крамол» в русской политической мысли домонгольской 

эпохи. Отражение борьбы за объединение русских земель в летописании и политической 

публицистике. Идея «византийского наследия» в политической мысли XV-XVI вв. 

Полемика о предназначении и пределах царской власти в политической публицистике 

XVI вв.  

Своеобразие русского либерализма XIX столетия. Проект «самодержавной 

республики» К.Д. Кавелина. Политический идеал Б.Н. Чичерина. Славянофилы и 

западники.  Славянофильство, византизм, консерватизм. Исторические особенности 

формирования русского консерватизма. Феномен русского радикализма. Декабристы и 

декабризм: драма идей и человеческих судеб. «Русский социализм»: основные идеи. 

Русская вольница в доктрине анархистов.  

Ленинский проект социалистического преобразования России. Работа В.И. Ленина 

«Государство и революция». История написания работы. Ленинское определение 

классовой природы государства. Учение о классовой борьбе и революции. Учение о 

диктатуре пролетариата, его функциях. Учение о социалистическом государстве и об 

условиях его «отмирания».  Ленинская ревизия марксизма о революции и государстве.  

Понятия классовой борьбы и диктатуры пролетариата. 

Политические взгляды Н.А. Бердяева. Философия свободы Бердяева. Принципы 

персонализма и объективации творческих сил личности. Интеллигенция и революция. 

Бердяев о роли в подготовке революции 1905 г. Тема интеллигенции в революции в работах 

авторов «Вехи», «Из глубины». Критика Бердяевым ленинского проекта 

коммунистического преобразования России. «Истоки и смысл русского коммунизма» Н.А. 

Бердяева: понятия нигилизма и большевизма. Политические идеи И.А. Ильина. 

Религиозно-политическое учение И.А. Ильина о нравственных основах авторитета 

государственной власти. Проблемы политической теории в работе Ильина И.А. «О 

сущности правосознания». 
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Богослова, Архиепископа Константинопольского. Т. 1. СПб.: Изд-во Сойкина П.П., 

1910. 

9. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы 
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нашего Иоанна Златоуста архиепископа константинопольского. Т. 12. Кн. 2. СПб.: Изд-

во С.-Петербургской Духовной Академии, 1906. 

13. Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Казань: Типо-
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15. Ленин В.И. Государство и революция // Он же. Полн. собр. соч. – Т. 33. М.: Изд-во 

политической литературы, 1974. 

16. Леонтьев К.Н. Национальная политика как орудие всемирной революции // Наш 

современник. — 1990. — № 7. — С. 155-184. 

17. Опыт русского либерализма. Антология. М.: Канон+, 1997. 

18. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Избранные философские 

сочинения. М.-Л.: Гослитиздат, 1949. 

19. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М.: Наука, 1981. 

20. Слово о полку Игореве. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 

21. Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. М.: 

Трим, 1993. 

22. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 9. М.: Госполитиздат,  
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23. Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России // Опыт русского либерализма. 

Антология. М.: Канон, 1997.  

 

Тема 6. Политические институты: общие проблемы 

 

Место политических институтов в политической теории. Забвение и новое 

открытие политических институтов. Главные проблемы институционального анализа. 

Определение, природа и функции политических институтов. Стратегия, предпочтения и 

социальный капитал. Институциональная стабильность и изменения. Институциональный 



анализ и будущее политической науки. Политические институты: понятие и типология. 

 Политические институты:  концепция рационального выбора и юридический 

подход.  Воздействие институтов. Установочная модель. Разделение властей. Природа 

политических институтов. Политическая стабильность, революции, межгосударственные 

и гражданские войны. Причины устойчивости и изменений институтов. 

Институциональные рамки. Политическая информация. Когнитивные пределы 

человеческих действий. Различие и единство политики и права. Природа пренебрежения к 

правовым аспектам политики. Политика и роль судебной власти. Публичное право и 

социальное управление. Закон и конституция.    

 Политические институты в исторической перспективе Проблема различия 

прошлого и настоящего. Новый, нормативный,  рациональный, исторический, социальный 

и структурный институционализм. Теоретические проблемы. Индивиды и институты. 

Определения и реальность. Тавтологии, планы и намерения. Редукционизм. Основные 

подходы к пониманию государства как основного института политической системы. 

Проблема многолинейности политической эволюции. Кризис институтов современного 

государства: позиции «за» и «против». 
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8. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность. // 
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9. Цебелис Дж. В защиту теории рационального выбора // Современная 

сравнительная политология: Хрестоматия / Науч. Ред. Г. В. Голосов, Л. А. Галкина. 

М. , 1997.  

10. Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или 

экономический империализм? // Вопросы экономики. 1997. № 7. 

 

 

Тема 7. Общие проблемы политического поведения 

 

Экономический анализ политического поведения. Политико-социологические 

исследования. Социальный контекст. Социальные связи. Модели влияния. Политико-

психологические исследования. Действие средств массовой информации. Расовая 

политика. Эвристическое принятие политических решений. Модели демократического 

гражданина в политическом поведении. Избиратели и многопартийные системы. 

Формирование партийных предпочтений в многопартийных системах. Партийные 

предпочтения и поведение избирателей.  «Политические партии» М. Дюверже: структура, 

типы и системы партий. Соотношение партийных и избирательных режимов.    



Общие проблемы и методы анализа политического поведения. Политическая 

культура: понятие, типы, функции. Политический конфликт: причины, этапы и виды. 

Институциональный и эмпирический анализ      политического поведения. 

Модернизм в исследовании политического поведения. Альтернативы. Методологический 

плюрализм. Уровень обобщенности информации. Институциональные характеристики и 

реальный опыт. Эпохи исследования, истоки и новые аспекты изучения политического 

поведения. Старые и новые определения гражданина. 

 

Основная литература 

 

1. Андреев С.С. Политическое сознание и политическое поведение // Социально-

политический журнал. 1992. № 8. 

2. Линецкий А.И. Разнообразие политических систем как следствие различий в 

поведении людей // Полис. 2013. № 6.  

3. Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. Сетевые сообщества в условиях чрезвычайных 

ситуаций: новые возможности для граждан и для власти // Полис. 2011. № 1. 

4. Политическая наука: новые направления. Под ред. Гудина Р. и Клингемана Х.-Д. 

Москва, Вече. 1999. с.235-280 

5. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность. // 

Полис, 1992, 5-6, с.156-162. 

6. Шмачкова Т.В. Теории коалиций и становление российской многопартийности 

(методики рационализации политического процесса) // Полис 1996 № 5. 

 

 

Тема 8. Общие проблемы сравнительной политологии 

 

Предмет, масштабы, тематика и главные проблемы сравнительной политологии. 

Настоящие и будущие тенденции. Объекты и методы сравнительной политологии. 

Микроповеденческий аспект сравнительной политологии. Политическая культура и 

демократизация. Ценности и модернизация. Изменения избирательного процесса. 

Демократизация и перспективы сравнительной политологии. Назначение 

концепций демократизации. Природа демократизации. Проведение и процедуры 

сравнительных исследований. Предсказуемость и случайность. Динамические процессы. 

Выработка понятий. Объективность и научный статус. Прошлое и настоящее 

сравнительной политологии. Институционализм. Новая сравнительная политология. 

Неоинституционализм. 

 

Основная литература 

 

1. Политическая наука: новые направления. Под ред. Гудина Р. и Клингемана Х.-Д. Москва, 

Вече. 1999. с.309-384 

2. Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии // 

ПОЛИС. 2001. № 6. С. 140-143. 

3. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. 

Москва, 1997. 

4. Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К. Условия демократии и пределы демократизации. Факторы 

режимных изменений в посткоммунистических странах: опыт сравнительного и 

многомерного статистического анализа // Полис. 2011. № 3. 

5. Рэгин Ч. Особенности компаративистики // Современная сравнительная политология. 

Хрестоматия. М., 1997, с.31-51 

6. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III) // Полис. – 2003. – 

№ 5. – С. 65-75. 



7. Шарон П. Сравнительная политология. В 2-х частях. М., 1992. 

8. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем: эффективность осуществления 

политического курса и социальные преобразования. М., ИНФА-М, 2000 

 

 

Тема 9. Общие проблемы международных отношений 

 

 Национальное государство. Государство как объект поддержки, анализа, 

объяснения и ниспровержения. Этатизм (государствоцентризм) как эмпирическая 

проблема. Понятие суверенитета  в политической науке: основные подходы в истории и 

современности. Задачи исследований и проблема окончания холодной войны. Типы и 

профессиональные роли политологов-международников. Значение и институты. Анализ 

внешней политики. Международные отношения как институты. Согласие. 

Институциональные изменения. Предположения и дискурс в теории международных 

отношений.  Основные составляющие и важнейшие функции международных отношений. 

Эволюция геополитики.  Влияние исламского фактора на политические процессы         в 

современном мире. 

  Подходы и перспективы теории международных отношений. Традиционный 

реализм, неореализм, неолиберализм и игровой подход в теории международных 

отношений. Проблема национальных интересов. Структурные ограничения и свободный 

от теории игр реализм уступок.  Постпозитивизм и феминизм в международных 

отношениях. Нарушение консенсуса. Состояние и перспективы теории международных 

отношений. Новые факты, рост объективности и новые концептуальные схемы. Прошлое 

и настоящее международных отношений. Цели и методы. Взлет и падение реализма. 

Возможности выбора и необходимость. Новые международные отношения. 

 

Основная литература 

 

1. Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая модернизации в России как условие 

роста ее международного влияния // Полис. 2010. № 5. 

2. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение и перспективы построения 

незападной (китаизированной) теории международных отношений // Полис. 2013. № 6. 

3. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Теория международных отношений: Канун новых 

«великих дебатов»? // Полис. 2013. № 2.  

4. Лебедева М.М., Мельвиль А.Ю.. Сравнительная политология, мировая политика, 

международные отношения: развитие предметных областей. // Полис, 1999, 4, 10 

5. Межуев Б.В. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-

политической мысли // Полис. 1997, № 1 

6. Политическая наука: новые направления. Под ред. Гудина Р. и Клингемана Х.-Д. 

Москва, Вече. 1999. с.387-450 

7. Теория международных отношений на рубеже столетий. Бус К., Смит С. (ред.) — М: 

Гардарики, 2002. 

8. Чешков М.А. Государственность как атрибут цивилизации: кризис, угасание, 

возрождение? // Мировая экономика и международные отношения. 1993, № 7 

9. Чешков М.А. Феномен неоэтатизма: мировые и локальные измерения // Полис. 1996, № 

2. 

 

Тема 10. Общие проблемы политической теории и методологии 

 

 Социальная справедливость и права человека на благосостояние. Теория 

демократии. Феминистская политическая теория. Постмодернизм. Новые общественные 

движения и гражданское общество. Гражданское общество в современной России: концепт 



и тенденции становления. Патриотизм: характеристика политического феномена в 

сравнительно-исторической перспективе.  Политико-философские традиции политической 

теории. История вопроса. Политическая философия после 1970-х гг. Новые проблемы. 

Политические ценности и нормы. Императивы и антиномии политической этики. 

Общие проблемы социальной политики и управления. Теории элит. Организация 

знания: определения, структура и история. Структура отрасли. Познание и изменение 

мира. Четыре императива социальной политики и управления. Холизм. Политические 

циклы. Типы, подходы и последствия решения социальных проблем. Понятие и типы элит. 

Элиты современной России. Польза знания и значение демократии. Современные теории 

демократии. 

Общие проблемы политической методологии. Эконометрия и политическая наука. Оценка 

структурного уравнения. Анализ временного рада. Нелинейные модели. Альтернативный 

подход. Политические институты, пат-зависимость и модели политической экономии. 

Формальное выражение эконометрической модели. Структурная модель запаздывающих 

переменных. Модель корреляции ошибок. Векторная авторегрессия. Примеры пат-

зависимости. Динамическая модель борьбы двух партий. Моделирование предвыборной 

борьбы. Оценки структурных уравнений. Варианты решения проблем политической 

методологии. 

Предмет, объекты и методы политической концептологии. 

 

Основная литература 

 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

вузов. М. : Аспект Пресс, 2005. 

2. Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор 

круглого стола. // Полис. 2001. № 6. 

3. Кудрявцев, В.Н. Качественные методы в социально-правовых исследованиях // Социс: 

Соц. исслед. М., 1999. - N 7. - С. 44-46 

4. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997. 

5. Новиков, А.М. Методология./ А.М. Новиков, Д.А. Новиков. М.: Синтег, 2007. 

6. Политическая наука: новые направления. Под ред. Гудина Р. и Клингемана Х.-Д. 

Москва, Вече. 1999.  

7. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект-Пресс, 2011. 

8. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1996. 

9. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. -М., 

1998. 

10. Теория и методы в современной политической науке. С.У. Ларсен (ред.). М.: РОССПЭН, 

2009. 

11. Шестопал Е.Б. Политическая повестка дня российской власти и ее восприятие 

гражданами // Полис. 2011. № 1. 

12. Яновская С.А. Методологические проблемы науки./С.А. Яновская. М.: Либроком, 2009. 

 

 

Тема 11. Сравнительный анализ социальной политики и управления. Теория демократии 

 

Сравнительная политическая экономия и политика социального обеспечения. 

Основные исследования. Проблема соотношения экономики и политики. Компаративная 

теория демократии. Главные исследования. Причинность и видимость. Идеи, интересы и 

институты. Процесс выработки, эффективность и  доверие к политическому курсу. 

Делегирование властных полномочий. Идеи и политика эффективности. Аргументы «за» и 

«против» принятых решений. Изменение политического курса. Прошлое и настоящее 

социального управления. Изменение представлений и нормативы социального управления. 



 Современные теории демократии. «Демократия в Америке» А. де Токвиля: 

обоснование демократической формы правления и критика деспотизма. Концепция 

полиархии Р. Даля: основные идеи. 

  Предмет и структура теории бюрократии. Определение и принципы исследования. 

Бюрократическое отношение, государственный формализм и политический рассудок. 

Теоретические и политические аспекты теории бюрократии. Имперская бюрократия. 

Специфика государственного аппарата России. Бюрократия и политический режим. 

Критика теории бюрократии М.Вебера. Проблема технократии. Государственный аппарат 

и социально-политическая манипуляция. Групповые интересы и правительство: 

корпоративные, клиентельные, парантельные и неправовые отношения. Фундаментальные 

проблемы политической науки в работе М. Вебера «Политика как призвание и 

профессия». 

 

Основная литература 

 

1. Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. М., 1999. 

2. Власть и элиты в российской трансформации: Сб. научных статей. / под ред. 

А.В.Дуки. – СПб: Интерсоцис, 2005. 

3. Восленский М.С. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. М., 

1991. 

4. Даль Р. О демократии. Москва, Аспект-Пресс, 2000 

5. Даль Р. Демократия и ее критики / Пер. с англ. под ред. М. В. Ильина — М.: 

РОССПЭН, 2003. 

6. Манен Б. Принципы представительного правления. / Пер с англ. Е.Н.Рощина; 

научн. ред. О.В.Хархордина. – СПб.: Изд-во Европейского университета в СПб, 

2008 

7. Моска Г. Правящий класс. - Антология мировой политической мысли. Том 2, под 

ред. Т.А. Алексеевой, стр. 117-134. 

8. Политическая наука: новые направления. Под ред. Гудина Р. и Клингемана Х.-Д. 

Москва, Вече. 1999. с.527-622. 

9. Рац М.В. Политика, управление, власть: концептуальный проект системы 

(государственной) организационно-управленческой деятельности // Полис. 2013. № 

2. 

10. Саква Р. Двойное государство в России: параконституционализм и параполитика // 

Полис. 2010. № 1. 

11. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. - СПб.: Наука, 

2001. 

12. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность М., 1995. 

13. Хабермас Ю. Эссе: Будущее Европы как политической общности. 

 

Тема 12. Власть: методологические проблемы исследования 

 

Фактуальные и аксиологические аспекты анализа. Понятие и варианты 

мифологизации. Проблема политических объектов. Политический язык, культ государства 

и социальный порядок. Политическая фактуальность. Толерантность, интерес и 

политическое доверие. Критика волевых концепций власти. Феномен политического 

отчуждения. Консенсус и конфликт интересов. Властно-политическая технология. 

Идеология власти. Власть как производство непредвиденных следствий. Историческое 

мышление и суперкласс. Проблема органичности государства. Критика 

«европоцентризма», «евразийства» и «атлантизма». Политическая власть: основные 

концепции и подходы. 

Власть-собственность в истории России. Истоки русской власти. Социальный 



смысл татаро-монгольского ига. Объединение русских земель и двойное угнетение. 

Система русской власти. Главные характеристики Российского государства. Парадигма 

революционной власти. Становление двойного класса. Суперклассовая структура и 

государственная экономика. Внутренняя интервенция и институционализация. 

Альтернативы исторического развития и система социальных интересов. 

  Понятие и проблема легитимности. Кризис власти как глобальная проблема 

современности. Политические иллюзии и властно-управленческий традиционализм. 

Истощение идей и политическое недоверие. Сила и легитимность власти. Презумпция 

виновности власти, официальная и частичная легитимность. Объекты, типология и 

аргументация легитимизации. Легитимность государственной службы. Отношение 

законодательной и исполнительной власти в контексте легитимности. Легитимность 

политической оппозиции. Место и роль СМИ в политической коммуникации. 

Взаимодействие СМИ с общественным мнением и властными структурами. 

Истоки «русской власти». Властители-собственники против собственников. Смысл 

опричнины и социальный характер государства. Первая гражданская революция и русский 

национальный характер. Система русской власти. Экономика и политика – способ 

социального контроля. Государство – собственник-эксплуататор. Главные проблемы 

российской модернизации.  Идеология и регламентация социальной жизни. Расширение 

социальной базы революционной власти. Рождение тройного класса. Понятие 

«троевластия». Критика концепций «прерогативного государства», «тоталитаризма» и 

«реального социализма».  

 

Основная литература 

 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000. 

2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 

3. Власть: очерки современной политической философии Запада. М.: Наука, 1989. 

4. Власть и элиты в российской трансформации: Сб. научных статей. / под ред. А.В.Дуки. 

СПб.: Интерсоцис, 2005. 

5. Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. 

6. Волков Ю.Г., Лубский А.В., Макаренко В.П. Легитимность политической власти: 

методологические проблемы и российские реалии. Москва.: Высшая школа, 1996. 

7. Ледяев В. Г. Власть: Концептуальный анализ. — М.: Рос. полит. энциклопедия, 2001. 

8. Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону: изд.РГУ, 1989. 

9. Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-

Дону: изд.СКНЦ ВШ, 1998.  

10. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге XXI века / Пер. с 

англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

11. Хайек Ф. А. Дорога к рабству, М.: Новое издательство, 2005. 

 

Тема 13. Проблемы политической идеологии 

 

Политическая идеология: понятие, виды, функции. Идеология и утопия как формы 

постижения политической реальности. Работа К. Мангейма «Идеология и утопия». 

Либерализм и консерватизм. Определение и модификации либерализма. 

Политический либерализм: история, основные представители и базовые ценности. 

Либеральная критика абсолютной власти, теократии и капитализма. Главные понятия 

либерализма. Критика концепций «открытого общества» (К.Поппера), «конца истории» 

(Ф.Фукуяма), «борьбы цивилизаций» (С.Хантингтон).  «Столкновение цивилизаций» С. 

Хантингтона: смещающийся баланс цивилизаций и рождение новой структуры глобальной 

политики. Становление, главные идеи и аргументы консерватизма. Противники 

консерватизма. Критика оснований и мнимых союзников консерватизма (вера, церковь, 



государство, нация, империя, право, конституция, свобода, равенство, демократия). 

История, главные представители и базовые ценности консерватизма. 

  Марксизм и социализм. Общие характеристики марксизма.. Связь науки и 

политики. Модификации современного марксизма. Соотношение утопических, научных и 

идеологических элементов в социализме. Мораль как критерий политики. Политическое 

значение и основные идеи «Капитала» К. Маркса. История, базовые ценности и основные 

направления марксизма как политической идеологии. Политический либерализм: история, 

основные представители и базовые ценности. Политическая идеология социализма: 

история, базовые ценности, главные представители. 

   Феминизм. Цель и движение феминизма. Проблема различия и равенства полов. 

Критика маскулинности современного общества. Основные понятия феминизма. Главные 

направления феминистского анализа. Право и идеология в феминизме. Оценка 

государства. Множество идеологических нарративов. Феминизм: история, базовые 

ценности, основные направления. 

  Экологизм. Главные проблемы экологизма. Концепция среды. Модификации 

экологизма. Проблема будущих поколений. Истощение ресурсов. Проблема отказа от 

потребностей. Тотальное потребительство в современном обществе. Проблема цены 

прогресса.. Биоцентризм. Перспективы политической интеграции.  Экологизм как 

политическая идеология. 

  Коммунитаризм. Характеристика современного общества. Социальные фигуры и 

демократическая личность. Политическая риторика и манипуляция. Наука как элемент 

манипуляции. Феномен исчерпания политики. Идеологические гибриды. Социальный 

контекст. Содержательные, критические и проблемно-аналитические аспекты 

коммунитаризма. Коммунитаризм: главные направления критики либерализма, основные 

представители, базовые ценности. 

 Национализм. Политическая и этническая концепция нации. Понятие и природа 

национальных интересов. Генезис национализма. 

Анархизм. Принципы и определение анархизма. Проблема авторитета в анархизме. 

Аргументы «за» и «против» государства. Теория договора. Мотивы порядка и 

безопасности. Международные и страноведческие аспекты анархизма. Модификации 

анархизма. Параметры и типы.. Спектр альтернатив. Анархизм и либертарианство: 

история, базовые ценности, ведущие представители. Теория либертарной справедливости 

в книге  Р. Нозика «Анархия, государство и утопия». 

 

Основная литература 
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3. Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-Пресс, 2001. 

4. Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: очерки политической 

концептологии. М.: Праксис, 2002. 

5. Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия: критика социологии М.Вебера. Ростов-

на-Дону: изд.РГУ, 1988. 

6. Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Ростов н/Д., 2000. 

7. Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. Ростов-на-Дону: изд.РГУ, 1992. 

8. Макаренко В.П. Политическая концептология: учебное пособие. Ростов-на-Дону: 

Изд-во ЮФУ, 2011. 

9. Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // 

Политическая наука. 2003. № 4.  

10. Мангейм К. Идеология и утопия. — Мангейм К. Диагноз нашего времени. — М., 
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11. Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс, Международный фонд 

«Культурная инициатива», 1992. 

12. Фадеичева М.А. Идеология и дискурсивные практики "нашизма" в современной 

России // Полис. 2006. № 4. 

13. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: Изд-во АСТ, 2004.  

14. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Изд-во АСТ, 2003. 

15. Харрисон Л.. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру 

и спасти ее от самой себя. М.: Новое издательство, 2008. 

16. Хёсле В. Философия и экология. М.: ИФ РАН, 1994. 

17. Эльцбахер П. Сущность анархизма. Минск-Москва, Харвест-АСТ, 2001. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И  ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 14. Политический институт, политическая институционализация и 

политический  институционализм. 

 

 Определение политического института. Различные подходы к его определению 

(институт как совокупность норм; институт как специальные знания и правила; институт 

как система значений.) Социальные и политические институты. Возникновение и 

эволюция политических институтов. Политический институт и политическая организация. 

Виды политических институтов (реляционные, регулятивные, культурные; формальные и 

неформальные; персонифицированные и неперсонифицированные). Цели и функции 

политических институтов. Политические нормы. Политические институты и интересы. 

Структура политического института. Политические и гражданские институты: общее и 

отличное. 

Понятие политической институализации. Политическая институализация как процесс и 

результат. Политическая институализация при различных политических режимах. Виды 

политической институализации (избыточная, адекватная, ограниченная). Эндогенные и 

экзогенные факторы институализации. Особенности политической институализации в 

современной России. 

Понятие инстититуционализма. "Старый" (Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, М. Вебер, Т. Парсонс 

и др.) и "новый" (Д. Норт, М. Дюверже, К. Шепсли, Д. Альт и др.) институционализм. 

Разновидности неоинституционализма (исторический, экономический, социологический, 

структурный, нормативный, институционализм рационального выбора). Понятие "поля" в 

неоинституционализме ("как взаимодействия между коллективными группами в 

соответствии с некими правилами и общими значениями"). Влияние конфликта на процесс 

"институтоустройства". Политический институционализм и "теория игр". 

Институционализм и бихевиоризм. 

 

Основная литература 
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режимных изменений в посткоммунистических странах: опыт сравнительного и 

многомерного статистического анализа // Полис. 2011. № 3. 

6. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты.// Полис. 2002. №№ 1, 2.  



7. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 

Начала, 1997. 

8. Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы.// 

Политические науки. 2001. № 2. 

9. Политическая институализация российского общества.// МЭ и МО. 

10. 1998. №№ 1,2. 

11. Политология. Краткий словарь. Ростов-на-Дону. 2001. С. 98-100,  263-266. 

12. Политология. Краткий энциклопедический словарь. Р.-М. 1997. С. 166-167. 

13. Политология: учебник. М. МГИМО (У). 2008. 

14. Рыбаков А.В., Татаров А.М. Политические институты: теоретико-методологический 

анализ.// Социально-гуманитарные знания. 2002. № 1. 

15. Саква Р. Двойное государство в России: параконституционализм и параполитика // Полис. 

2010. № 1. 

16. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. 

 

  

   Тема 15.  Политический процесс и его акторы. 

Процессуальные свойства политики. Понятие «политический процесс». Соотношение 

понятий «политический процесс» и «политическая система общества». Основные 

разновидности политических процессов: локально-региональные, страноведческие  и 

глобальные; стабильные и кризисные, легальные и "теневые"; демократические и 

антидемократические. Основные компоненты политического процесса: "горизонтальный" 

и "вертикальльный" подход; факторы или среда; акторы или участники; их действия и 

взаимодействия; нормы, регулирующие отношения; уровень равновесия и пространство и 

время его протекания. Акторы политического процесса и их взаимодействия (потенциал и 

статус акторов, вид их действий и способ взаимодействия между ними. Расстановка и 

соотношение социальных сил в политическом процессе. Политическая конкуренция. 

Альтернативы политического процесса и инвариантность политического развития. 

      Понятия субъекта и объекта политики, политической субъективности. 

Политический субъект. Критерии классификации и типология субъектов политической 

деятельности. Индивидуальный и коллектиный субъекты политики. Личность и политика. 

Политическая деятельность государства и его институтов. Общественно-политические 

организации, социальные  группы, социально-этнические общности как субъекты 

политической деятельности. Политическое лидерство. Политические элиты, политическая 

олигархия и политические корпорации. Основатели теории элит - Г.Моска, В.Парето. 

Понятие политической маргинальности. Политическая номенклатура. Профессиональная 

политическая деятельность и ее виды. Политическая клиентелла. 

 

Основная литература 

 

1. Ашин Г. К., Понеделков А.В.. Старостин А.М. Основы политической элитологии. 
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9. Меняющаяся социальность: контуры будущего Круглый стол журнала «Полис» 

Круглый стол журнала «Полис» (Часть I) // Полис. 2011. № 1. 

10. Милованов Ю.Е. Лидерство в малых группах, управлении и политике. Ростов-на-Дону. 

1996. 

11. Мирясова О.А. Российская оппозиция как актор институциональной трансформации // 

Полис. 2013. № 5. 

12. Соловьев А.И.  Политические процессы. //Политология. Политическая теория. 

Политические технологии. М.,  2000. 

13. Шпак В.Ю.,  Запрудский Ю.Г. Процесс политический // Политология. Краткий 

энциклопедический  словарь-справочник. Ростов-на-Дону, 1997. 
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15. Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления, 
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16. Хейвуд Э. Политология. Учебник. Пер. с англ. под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. 

Вельского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

 

 

Тема 16. Государство - основной институт политики. 

 

  История становления понятия политического государства и различие современных 

подходов к его определению. Генезис государственной организации и ее структур. 

Политическое руководство и управление. Право в системе государственных институтов. 

Структура и функции современного государства. Государство и гражданское общество. 

Исторические типы государства. Государство как политический институт выражения 

общих и особенных социальных интересов. 

   Система государственных органов и учреждений: правительство и глава 

государства, госаппарат и бюрократия. Вертикальное и горизонтальное строение 

государства. Государственный суверенитет и территориальное устройство государства; 

государства имперские, унитарные, федеративные, конфедеративные. Понятие 

технократического государства. Корпоративное государство. 

 Формы правления, методы властвования и типы государственного устройства. 

Понятие этатизма. Система разделения властей в политическом государстве. Понятия 

правового, тоталитарного, авторитарного, полицейского государств. Государство и 

общественный договор/контракт/. Определение социального государства. Партократия и 

партократическое государство. Многообразие критериев классификации и типологизации 

различных государственных систем. О перспективах эволюции государственности. 
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8. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М. 1997. 

9. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 
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Новое издательство, 2007. 
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Тема 17. Политическая партия. 

 

 Понятие политической партии. Его различные определения в истории 

политической мысли и в современной литературе. Марксизм-ленинизм о роли партий в 

классовой борьбе. Система конституирующих партию элементов( Дж.Ла Паломбара). 

Бинарная классификация партий( М. Дюверже). Кадровые и массовые партии. Партии 

"для всех"(О. Кирхеймер). Теория олигархизации политических партий ( М.Острогорский, 

Р. Михельс). Многообразие критериев классификации и видов политических партий. 

Генезис политических партий. Основные исторические формы развития партийной 

организации: группировки, клубы, массовые организации. Аспекты изучения партии: 

социальная база и состав, политическая платформа, программа и идеология, 

электоральный корпус. Признаки, функции и структура политической партии. 

Институализация партий. Партии и государство. Партии и гражданское общество. Партии 

и власть; понятие ресурса политической партии. Способы и принципы функционирования 

партий при различных политических режимах. Политическая и партийная номенклатура. 

Политический блок. Парламентская партия и фракция.  Политические партии в 

современной России. Перспективы и тенденции партийно-политического развития в 

России и в современном мире. 

 

Основная литература 

 

1. Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая модернизации в России как условие 

роста ее международного влияния // Полис. 2010. № 5. 

2. Василенко И. А. Политология. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 

2012. 

3. Доманов В.Г. Современное гражданское общество в контексте структурно-

функционального дискурса. Ростов н/Д. 2010. 

4.  Джордан Т. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в 

новых разграничениях.// МЭ и МО. 1997. № 1. 

5. Дюверже М. Политические партии. М. 2000. 

6. Мухаев Р.Т. Основы политологии. М. 1996. 

7. Партии и партийные системы. М. – Ростов-на- Дону. 2004. 

8. Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. М. 1996. 

9. Перегудов С.П. Партии и группы интересов: к новой модели взаимодействия // Полис. 

2014. № 1.  

10. Политология в вопросах и ответах. М. 1999. С. 280-297. 

11. Политология: краткий энциклопедический словарь. Р.- М. 1997. 

12. Сергеев В.М., Беляев А.В., Бирюков Н.И., Гусев Л.Ю. Становление парламентских 

партий в России.// Полис. 1999. № 1. 

13. Скороход В.А., Фадеев Ю.В. Политология. Ростов-на-Дону. 2000. 

 



 

Тема 18. Избирательные системы. 

 

 Понятие избирательной системы. Критерии классификации и виды избирательных 

систем. Выборы как механизм взаимодействия государства и гражданского общества в 

условиях демократии. Особенности мажоритарной, пропорциональной и смешанной 

систем. Проблема гарантий прав меньшинства. Понятия и виды избирательных 

технологий. Об особенностях избирательной системы в современной России. Основные 

положения текущего законодательства о выборах. 

 

 

Основная литература 

 

1. Арбатская М.Н. Электоральная идентификация российских граждан как фактор 

развития политической культуры страны // Россия и современный мир. 2007. № 2. С. 

159-173. 

2. Байханов И.Б. Электоральное поведение и исторические традиции.// Журнал о выборах. 

2008. № 6. С. 22-27. 

3. Воронцов А.Б., Звоновский В.Б. Административный ресурс как феномен  российского   

избирательного процесса.// Полис. 2003. №6 

4. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: "смешанные несвязанные" 

избирательные системы в новых демократиях.// Полис. 1997. № 3.  

5. Дюверже М. Политические партии. М. 2000. 

6. Ловягин А.Е., Слуцкий Е.Г. Социальные резервы регионального развития: (проблемы и 

перспективы): опыт комплекс. междисциплинар. исслед.– СПб.: БИС-принт, 2006. 

7. Мерфин Р. Технологии избирательных кампаний в США // Полис. 1991. № 3. 

8. Политология в вопросах и ответах. М. 1999. С. 226-232, 389-394. 

9. Политология: краткий энциклопедический словарь. Р.-М. 1997. 

10. Россия: партии-выборы-власть. М. 1996. 

11. Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем.// Полис. 1997. № 3. 

12. Юсов С.В., Мажинская Н.Г. Избирательное право и избирательный процесс. Ростов-на-

Дону. 2008. 

13. Яргомская Н.Б. Избирательная система и уровень партийной фрагментации в России // 

Полис. 1999. № 4. 

 

Тема 19. Общественно-политические/гражданские движения. 

 

 Причины возникновения общественных движений и организаций. Место и роль 

общественно-политических движений в социальной жизни. Общественные движения и 

гражданское общество. Государство, партии, общественные объединения: различия и 

особенности взаимосвязи. Понятие общественно-политического движения, его структура 

и функции. Способы возникновения и принципы функционирования общественных 

объединений. Критерии их классификации и формы общественно-политических 

движений; мотивации их участников. Структура гражданских объединений. Социализация 

личности в общественной организации; сочетание стихийности и сознательности в них. 

"Политический андеграунд". Понятие "второй/малой/" политики. "Традиционные" и 

"новые" общественные объединения. Специфика становления российских альтернативных 

организаций. Перспективы развития массовых общественно-политических движений в 

России и в мире. 

 

 

 



Основная литература 

 

1. Доманов В.Г. Современное гражданское общество в контексте структурно-

функционального дискурса. Ростов н/Д. 2010. 

2. Лукьянов А.И. Парламентаризм в России. М. 2010. 

3. Петухов В.В. Гражданская активность как альтернатива антидемократическому 

тренду российской политики // Полис. 2013. № 5. 

4. Политология: учебник. М. МГИМО (У). 2008. 

5. Политология: краткий энциклопедический словарь. Р.-М. 1997. 

6. Политология: Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 1999. С. 50-57. 

7. Яницкий О.Н. Эволюция экологического движения в современной России.// Социс. 

1995. № 8. 

 

Тема 20. Политический лоббизм и группы давления. 

 

 Понятия лоббизма и политического давления. Группы интересов и группы 

давления: формы и функции; виды лоббизма. Способы давления на государственную 

власть. Структура гражданского общества по Ж.Мейно.Группы влияния и "агенты 

влияния". Политические партии и лоббизм. Понятие коррупции. Мафиозные корпорации 

и криптократические неформальные клубы. Политическое давление и роль масс-медиа. 

Лоббизм и внешняя политика. Лоббизм и политическое давление в современной России. 

Основные группы влияния. Финансово промышленная группа. Законодательство о 

лоббистской деятельности: основные мировые подходы. 

 

Основная литература 

 

1. Бакун Л.А. Группы в политике.// Полис. 1999. № 1. 

2. Джордан Т. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в 

новых разграничениях.// МЭ и МО. 1997. № 1. 

3. Доманов В.Г. Современное гражданское общество в контексте структурно-

функционального дискурса. Ростов н/Д. 2010. 

4. Зудин А. Россия: бизнес и политика.// МЭ и МО. 1996. №№ 3-5. 

5. Иванов Н.Б. Лоббизм в политической культуре США.// Власть. 1995. № 8. 

6. Лоббизм в России-этапы большого пути.// Социс. 1996. №№  3,4. 

7. Малько А. Лоббизм.// ОНС. 1995. № 4. 

8. Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское 

государство. М. 1999.  

9. Политология: краткий энциклопедический словарь.Р. - М. 1997. 

10. Политология: учебник. М.: МГИМО (У), 2008. 

11. Смирнов В.В., Зотов С.В. Лоббизм в России и за рубежом: политико-правовые 

проблемы.// Государство и  право. 1996. № 1. 

Тема 21. Региональный политический процесс. 

Понятие "региональный политический процесс". Административно-территориальная и 

национально-территориальная составляющие регионального политического процесса. 

Место и роль регионального политического процесса в системе целостного 

государственно-федерального процесса и процесса местного самоуправления. Специфика 

"срединного" положения регионального политико-национального процесса. Соотношение 

политического и национального в региональном политическом процессе. Региональная 

субъектность в федеративных отношениях. Региональные группы и региональные элиты. 

Региональное политическое лидерство.  Проблема национальных  меньшинств в СССР.                                                                                                                                                            



Специфика политического и национального процессов на Северном Кавказе. Влияние 

внешних и внутренних факторов на становление и развитие процессуальности политики. 

Особая роль конфессий, национальных традиций, национальной культуры, проблемы 

взаимоотношений между национальными группами,  объединениями , уровня 

экономической и политической развитости на становление национальной идентичности, 

политической субъектности  наций и народов Северного Кавказа. Необходимость 

трансформации политико-национальных отношений на Северном Кавказе. 

 

Основная литература 

 

1. Афанасьев М.  Динамика конфликтов в правящих региональных группах // Власть. 1997. 

№ 9. 

2. Абдулатипов Р. Национальная политика России на Кавказе: концептуальное видение. // 

Власть. 1998. № I. 

3. Бейдина Т. Региональные аспекты территориальной организации Российской 

Федерации// Власть. 2001. №1. 

1. 4.Велоусов В. Кавказский ракурс "управляемой" демократии// Властъ. 2002. № 9. 

4. Володин А. Россия в координатах регионалистики. //Власть. 200I. № 10, 

5. Гржейщак С.Е.  Региональное политическое лидерство в современной России // 

Общественные науки и современность. 2000. № I. 

6. Зелетдинова Э. Механизмы демократизации региональной административной элиты. // 

Власть. 2002. № 7. 

7. Перегудов С.П. Русский вопрос в контексте этнонациональных отношений в РФ // 

Полис. 2013. № 3. 

8. Попов А.З. Управление регионами. Ростов-на-Дону. 2001, 

9. Развитие политологии в российских регионах //Политическая наука. 2001. № 3. 

10. Региональная власть: политико-правовые аспекты реализации и осуществления. Ростов 

н/Д. 2007. 

11. Федулова М. Итоги структурирования региональной исполнительной власти. // Власть. 

2000. ,№ 5. 

12. Эффективность самоуправления муниципальных образований  городских и сельских 

поселений (опыт России и Германии). Ростов н/Д. 2011. 

Тема 22 . Роль технологий в политическом процессе. 

Прикладные аспекты анализа политических процессов: политическое и 

электоральное прогнозирование; маркетинговые исследования. Понятие "политическая 

технология". Структура политических технологий: специфические знания; конкретнее 

приемы, процедуры и методики действий; различные технико-ресурсные компоненты. 

Процедурные и технические компоненты политических технологий. Типы политических 

технологий: функциональные, инструментальные , предметные, уровневые, 

стратегические, тактические, спорадические, циклические, уникальные, нормативные, 

девиантные, явные, теневые и другие. 

Формирование политических технологий: субъективный способ формирования 

технологий; аналитический  способ формирования технологий. 

Новые информационные технологии в современном политическом процессе. 

Идеологические компоненты современного российского политического процесса. 

Механизмы  управления политическими и национальными процессами. 

 

Основная литература 

 

1. Анохина Н.В., Малаканова О.А. Прикладные аспекта анализа политических 



процессов. //Политический процесс: основные аспекты и способы анализа, М., 2001. 

2. Зелетдинова Э. Определение и классификация механизмов демократической  

властной элиты. // Власть 2002. № 9. 

3. Костюк В.Н. Информационные процессы в постиндустриальном обществе. // 

Общественные науки и современность. 1996. № 6. 

4. Кузьмина А.  Идеологические компоненты  современного российского  процесса  и 

концепция справедливого общества Дж. Роулса //Власть. 1996. № 8. 

5. Павлютенкова М. . Новые информационные технологии в современном политическом 

процессе. // Власть. 2000. № 8. 

6. Ковлер А. И.  Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт, М., 1995. 

7. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. М., 1999. 

8. Мадатов А.С. Проблемы политического участия в демократическом процессе. 

//Социально-гуманитарные знания. 1999. №2.  

9. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: состояние и перспективы 

// Полис. 2013. № 1. 

10. Соловьев А.И. Роль технологий в политическом процессе. // Политология. 

Политическая теория. Политические технологии. М., 2000. 

11. Соловьев А. Политическая идеология в российском транзите: возможности и пределы 

влияния. // Власть. 2001. №8. 

12. Скакунов Э.И. Политическая конкуренция в России.// Социс. 2000. №5. 

 

Тема 23. PR в прикладной политологии 

                                                                                                                                             

 Специфика политической рекламы и пропаганды. Структура и цели политической 

рекламы. Особенности позиционирования субъектов политики. Понятие когнитивного 

пространства PR. Пропаганда как технология манипулирования политическим 

поведением. Реклама как мотивация политического действия: виды, способы, 

поведенческие модули. Классификационные характеристики технологий политической 

рекламы: цели, средства, адресные группы, задаваемая устойчивость воздействия. 

Организация рекламной кампании: позиционирование и сегментирование объектов 

рекламного воздействия, проблема выбора медиаторных средств. Медиа-планирование. 

Проблемы выбора параметров оценки эффективности. 

Понятие имиджа политического субъекта. Характеристика образов восприятия: 

содержание, структура, функционирование. Персонификация, атрибутизация, 

актуализация образа в адресных группах. Составление «легенды». Построение имиджевых 

матриц: базовые, медиаторные, ситуативные, целевые. Динамика изменения образа: 

стратегия, проблема выбора определяющих факторов, ситуативные и константные 

условия, проблема «самотождественности». Дифференциация носителей образа.                                                                                                                         

Личностно-психологические аспекты формирования имиджа политического лидера. 

Проблема адекватность образа – «Я-концепция». 

 

Основная литература: 

 

1. Горяинов В.П. Динамика и прогнозирование доверия политическим лидерам в 

России (социологический анализ). // Полис.1997, № 4. С.57-77. 

2. Грачев Г.В. Психология манипуляций в условиях политического кризиса. // 

Общественные науки и современность. – 1997, № 4. С.106-114. 

3. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. Феномены, механизмы, защита. М.1996.  

4. Дурдин Д.М. Образ политического лидера и возможность его изменения.// Полис, 

2000, № 2. С.133-152 



5. Качанов Ю.Л. Политическая топология: структурирование политической 

действительности. М.: Ad Marginem. 1995. 

6.  Колесников А.Н., Алехина Е.А., Горбачев М.М. Ключ к власти. – М.: Терра-спорт. 

1999.  

7. Лукашев А.В., Пониделко А.В. «Черный PR» как способ овладения властью или 

борьба за имиджмейкера. СПб. 2001. 

8. Пищева Т.Н. Барьеры восприятия публичного образа политика // Полис. – 2000, № 

4.  

9. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. Киев.1998.  

10. Скрипюк И.И. Политическая реклама и политический PR в России. // Общество и 

политика. Современные исследования, поиск концепций. Под ред. Большакова 

В.Ю. СПб. 2000. С.192-247. 

11.  Шелекасова Н.П. Бессознательные аспекты имиджа политического лидера // 

Полис. – 2000, № 4. 

12. Шестопал Е.Б. Политическое лидерство в новых условиях: смена парадигмы 

восприятия // Полис. 2013. № 3.  

 

 

Тема 25. Прогнозирование политических процессов. 

                                                                                                                                                  

 Понятие политического прогноза. Целевая дифференциация: поисковые, 

нормативные, инструментальные прогнозы; различия прогнозов по времени 

упреждения. Методологические основания прогнозирования: экстраполяция, 

моделирование, экспертиза. Предпрогнозная ориентация, структура и технологическая 

схема построения прогноза. Эмпирическая база прогнозирования: проблемы 

формирования. Ситуационно-факторный анализ и мониторинг. Разработка сценариев 

политического процесса. Назначение и содержание экспертизы. Процедурные и 

содержательные проблемы построения экспертных оценок. 

Прогнозирующее моделирование политических процессов и ситуаций. «Модели 

описания». Множественное моделирование: построение базовой модели, проблема 

расширения. Теоретико-игровые подходы в политическом прогнозировании, проблема 

базовых идеализаций и допущений. Выявление «коалиций участников» и «коалиций 

интересов». Реконструкции вероятных стратегий участников: «пулы», цели, мотивация. 

Проблемы принятия решений и формирования оптимальной конкурентной стратегии. 

Игровое моделирование: поведение политических субъектов, ситуации, события. 

Основная литература: 

 

1. Ахрименко А.С. Сценаристика в аналитическом обеспечении процедуры принятия 

политических решений// Вестник МГУ. Сер. 12. 1997. №5. 

2. Бестужева-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М., 1993. 

3. Боршиполец К. Методы и процедуры прикладного анализа международных 

отношений// Международные отношения: социологический подход. М., 1998. 

4. Власова М. Аналитическое моделирование типов международных переговоров// 

Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. 1999. № 1. 

5. Задорин И. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: методологические 

основания, методика и организационная схема// Вопросы социологии. 1994. № 5. 

6. Краснов Б.И. Политическое прогнозирование// Общая и прикладная политология. М., 

1997. 

7. Косолапов Н. Анализ внешней политики: основные направления исследований// 

Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 2. 



8. Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты РФ: Модели поведения и политические 

ориентации. М., 1999. 

9. Мангейм К., Джарол Б. и др. Политология: Методы исследования. М., 1997. 

10. Меняющаяся социальность: контуры будущего Круглый стол журнала «Полис» 

Круглый стол журнала «Полис» (Часть I) // Полис. 2011. № 1. 

11. Орлов Г.М., Шумелов В.Г. Модель электоральных предпочтений: методологи 

построения// Социс. 2001. № 1. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. «Артхашастра» Каутильи: технологии обретения и сохранения политической власти.   

2. Основные школы политической мысли в Древнем Китае. Полемика конфуцианства и 

легизма. 

3. Диалоги «Государство» и «Политик» Платона: формы государственного правления и 

учение об идеальном государстве.   

4. Аристотелевская «Политика»: понятия полиса и гражданина, классификация форм 

правления и теория демократии.   

5. Диалог «О государстве» М.Т. Цицерона: концепция смешанной формы правления, понятия 

государства и справедливости. 

6. «Государь» Макиавелли: технологии республиканского правления и проблема 

политической морали. 

7. «Письма о веротерпимости» и «Два трактата о государственном правлении» Дж. Локка: 

вопросы толерантности и народного суверенитета. 

8. Главные проблемы политической теории в работе Т. Гоббса «О гражданине». 

9.  «О духе законов» Ш. де Монтескье: природно-географическая  детерминация. 

10.  «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо: обоснование плебисцитарной демократии. 

11.  «Демократия в Америке» А. де Токвиля: обоснование демократической формы правления 

и критика деспотизма. 

12. Вопросы войны, мира и международного права  в работе Г. Гроция «О праве войны и 

мира». 

13. Политико-правовая теория  И. Канта (по работам «Идея всеобщей истории» и «К вечному 

миру»). 

14. Основные проблемы политической теории в работе Г. Гегеля «Философия права». 

15. Политическое значение и основные идеи «Капитала» К. Маркса. 

16. «Государство и революция» В.И. Ленина: понятия классовой борьбы и диктатуры 

пролетариата. 

17. «Истоки и смысл русского коммунизма» Н.А. Бердяева: понятия нигилизма и 

большевизма.   

18. Проблемы политической теории в работе Ильина И.А. «О сущности правосознания». 

19. Фундаментальные проблемы политической науки в работе М. Вебера «Политика как 

призвание и профессия» 

20. Идеология и утопия как формы постижения политической реальности (по работе К. 

Мангейма «Идеология и утопия»). 

21. Трактовка феномена политики в работе К. Шмитта «Понятие политического». 

22. «Истоки тоталитаризма» Х. Арендт: специфика тоталитарного террора и тоталитарной 

идеологии. 

23.  «Политические партии» М. Дюверже: структура, типы и системы партий. Соотношение 

партийных и избирательных режимов.   

24.  «Дорога к рабству» Ф. Хайека: критика парадигмы «социального государства». 

25. «Масса и власть» Э. Канетти: классификация масс и стай, соотношение власти и насилия. 

26. Основные идеи в работе О. Тоффлера «Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на 

пороге ХХI века». 



27. «Теория справедливости» Дж. Роулза: понятие, принципы и основные методы 

обоснования справедливости. 

28. Концепция полиархии Р. Даля: основные идеи. 

29. «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона: смещающийся баланс цивилизаций и 

рождение новой структуры глобальной политики. 

30. Теория либертарной справедливости в книге  Р. Нозика «Анархия, государство и утопия». 

31. Политическая наука: предмет и история дисциплины. 

32. Количественные и качественные методы политической науки. 

33. Политическая власть: основные концепции и подходы. 

34. Основные политические системы и политические режимы современности: общее и 

специфическое. 

35. Политические институты: понятие и типология. 

36. Основные подходы к пониманию государства как основного института политической 

системы. Проблема многолинейности политической эволюции. 

37. Кризис институтов современного государства: позиции «за» и «против». 

38. Общие проблемы и методы анализа политического поведения. 

39. Политическая культура: понятие, типы, функции. 

40. Политический конфликт: причины, этапы и виды. 

41. Политическая идеология: понятие, виды, функции. 

42. Политический либерализм: история, основные представители и базовые ценности. 

43. История, главные представители и базовые ценности консерватизма. 

44. Политическая идеология социализма: история, базовые ценности, главные представители. 

45. История, базовые ценности и основные направления марксизма как политической 

идеологии. 

46. Коммунитаризм: главные направления критики либерализма, основные представители, 

базовые ценности. 

47. Феминизм: история, базовые ценности, основные направления. 

48. Экологизм как политическая идеология. 

49. Анархизм и либертарианство: история, базовые ценности, ведущие представители. 

50. Предмет, объекты и методы сравнительной политологии. 

51. Политические ценности и нормы. Императивы и антиномии политической этики. 

52. Гражданское общество в современной России: концепт и тенденции становления. 

53.  Патриотизм: характеристика политического феномена в сравнительно-исторической 

перспективе.   

54. Современные теории демократии. 

55. Место и роль СМИ в политической коммуникации. Взаимодействие СМИ с общественным 

мнением и властными структурами. 

56. Основные составляющие и важнейшие функции международных отношений. Эволюция 

геополитики.   

57. Понятие суверенитета  в политической науке: основные подходы в истории и 

современности. 

58. Предмет, объекты и методы политической концептологии. 

59. Влияние исламского фактора на политические процессы в современном мире. 

60. Политическая риторика как форма коммуникации и как научная субдисциплина. 

61. Политическая наука: предмет и история дисциплины. 

62.  Количественные и качественные методы политической науки. 

63.  Политическая власть: основные концепции и подходы. 

64. Политическая система современной демократии: опыт России в  сравнительной 

перспективе. 

65. Основные политические системы и политические режимы современности: общее и 

специфическое. 

66. Политические институты: понятие и типология. 



67. Основные подходы к пониманию государства как основного института политической 

системы. Проблема многолинейности политической эволюции. 

68. Кризис институтов современного государства: позиции «за» и «против».  

69. Специфика государственного управления в современной России. Проблема бюрократии в 

сравнительно-исторической перспективе. 

70. Гражданское общество: концептуальный анализ. 

71. Политические партии и партийные системы современности. 

72. Политический процесс: стадии и механизмы. Особенности политического процесса в 

индустриальном и постиндустриальном обществе. 

73. Общие проблемы и методы анализа политического поведения. 

74. Политическая культура: понятие, типы, функции. 

75. Политический конфликт: причины, этапы и виды. 

76. Политическая идеология: понятие, виды, функции. 

77. Политический либерализм: история, основные представители и базовые ценности. 

78. История, главные представители и базовые ценности консерватизма. 

79. Политическая идеология социализма: история, базовые ценности, главные представители. 

80. История, базовые ценности и основные направления марксизма как политической 

идеологии. 

81. Коммунитаризм: главные направления критики либерализма, основные представители, 

базовые ценности. 

82. Феминизм: история, базовые ценности, основные направления. 

83. Экологизм как политическая идеология. 

84. Анархизм и либертарианство: история, базовые ценности, ведущие представители. 

85. Нация как политическая и культурная общность. Модернистские и примордиалистские 

концепции нации.  

86. Политическая идеология национализма: основные формы и тенденции эволюции. 

87. Политические элиты: механизмы рекрутирования и функционирования. 

88. Понятие и типы политических отношений.  

89. Понятие и виды политических технологий. Особенности политических технологий в 

постсоветской России.  

90. Политическое измерение конституционного права. Конституционные основы демократии 

и основные характеристики правового государства. 

91. Виды и методы политического анализа. 

92. Технологии принятия политических решений. Понятие политической ошибки. 

93. Предмет, методы и основные проблемы политической антропологии.  

94. История, виды и методы политического менеджмента. 

95. Понятие, типы и основные методы политического прогнозирования. 

96. Политический протест: понятие, виды, основные функции и этапы. 

97. Политическое лидерство: основные подходы и концепции. 

98. Политическая деятельность и политическое участие. Типы политического участия. 

99. Избирательная система современной России: основные элементы, проблема 

информационного обеспечения, направления совершенствования.  

100. Источники, ресурсы и способы осуществления политической власти. 

101. Характеристика основных подходов в современной политической науке: сетевой, рес 

урсный, коммуникативный, синергетический, игровой, институциональный, системный и 

структурно-функциональный подходы.   

102. Предмет, объекты и методы сравнительной политологии.  

103. Политический перформанс как объект политической семиотики. Типология и функции 

политических перформансов.   

104. Феномен политического терроризма: природа, основные формы и направления эволюции.  

105. Политический лоббизм, группы давления и интересов. 

106. Политические ценности и нормы. Императивы и антиномии политической этики. 



107. Гражданское общество в современной России: концепт и тенденции становления. 

108. Патриотизм: характеристика политического феномена в сравнительно-исторической 

перспективе.   

109. Функции и техники политических переговоров.  

110. Политические институты с позиции неоинституционального анализа. 

111. Современные теории демократии. 

112. Место и роль СМИ в политической коммуникации. Взаимодействие СМИ с общественным 

мнением и властными структурами. 

113. Этнополитология: особенности предмета и метода, круг основных проблем и 

представителей. 

114. Политическая регионалистика как научная дисциплина: предмет, методы, основные 

проблемы, главные представители. 

115. Основные составляющие и важнейшие функции международных отношений. Эволюция 

геополитики.   

116. Понятие суверенитета  в политической науке: основные подходы в истории и 

современности. 

117. Предмет, объекты и методы политической концептологии.  

118. Влияние исламского фактора на политические процессы в современном мире. 

119. Понятие, функции и основные технологии политической рекламы и PR. 

120. Политическая риторика как форма коммуникации и как научная субдисциплина. 
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20. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М., 1998. 



21. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. М.: Искусство, 1986. 
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27. Лелюхин Д. Н. Концепция идеального царства в «Артхашастре» Каутильи // Государство в 
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