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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа кандидатского экзамена составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему научной специальности направлению подготовки 

«Политология» и направлена на подготовку востребованных и 

конкурентоспособных на рынке труда преподавателей и исследователей для 

эффективного решения профессиональных задач в условиях формирования 

современного общества. 

Кандидатский минимум по специальности «Политические институты, 

процессы, технологии» предполагает знание аспирантом  основных проблем  

современной политической науки, основных политических институтов, 

процессов и технологий. Предлагаемая программа соответствует паспорту 

специальности и содержит вопросы по теории и практике политической 

науки, основным категориям и методам. Отдельный раздел представляет 

собой список литературы, необходимой  для успешной сдачи кандидатского 

экзамена. Приводимый в конце программы список литературы к 

кандидатскому минимуму по указанной специальности является 

ориентировочным и включает вопросы по основным теориям и категориям 

политической науки. 

Программа предназначена для подготовки и аттестации аспирантов и 

прикрепленных лиц для соискания ученой степени кандидата политических 

наук, выполняющих диссертационные исследования по научной 

специальности 5.5.2 – Политические институты, процессы, технологии. 

 

II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

В основу программы положены содержание учебных дисциплин 

учебного плана по образовательной 5.5.2 – Политические институты, 

процессы, технологии. 



Программа кандидатского экзамена состоит из основной и 

дополнительной частей. Основная часть базируется на содержании паспорта 

научной специальности и содержит 10 разделов:  

1. Политика – сфера общественной жизни и наука. 

2. Политическая власть. 

3. Политическая система и политический режим. 

4. Политический институт. 

5. Политическое поведение. 

6. Политические элиты и лидерство. 

7. Политическое сознание политическая культура. 

8. Гражданское общество. 

9. Национально-этнические общности в политике. 

10. Политический процесс. 

В программу включен список вопросов для подготовки к 

кандидатскому экзамену и список литературы, который может быть 

расширен и дополнен с учетом глубины изучения вопросов и происходящих 

изменений в науке, обществе и государстве. 

Дополнительная программа кандидатского экзамена  составляется 

аспирантом (прикрепленным лицом) совместно с научным руководителем в 

соответствии с содержанием диссертационного исследования и утверждается 

на Ученом совете профильного института до даты проведения экзамена. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ЭКЗАМЕНА 

Раздел 1. ПОЛИТИКА – СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И 

НАУКА 

ТЕМА 1.1. ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ И КАТЕГОРИАЛЬНО-

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 

Теория как логическая конструкция, устанавливающая взаимосвязь 

между процессами и явлениями в политической сфере. Критерии научности 

политической теории. Требования, предъявляемые к политической теории: 



верифицируемость, логическая непротиворечивость, доступность, общий 

характер, экономичность. Проблема проверки и совершенствования теории. 

Категории и понятия как компоненты теории. Классификация понятий. 

Требования, предъявляемые к понятиям: наличие эмпирических референтов, 

точность, теоретическая значимость. Виды отношений между категориями и 

понятиями в структуре теории: ковариационные, каузальные. 

Множественная каузация. Проблема «мнимых отношений». 

ТЕМА 1.2. ПАРАДИГМАЛЬНОСТЬ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ 

ОСМЫСЛЕНИИ ПОЛИТИКИ 

Природа и сущность парадигмального мышления. Парадигма как 

логическая матрица постановки и решения познавательной проблемы, ее 

основные элементы. Причины полипарадигмального характера современной 

политологии. Теологическая парадигма. Натуралистическая парадигма: 

биополитика, психологизаторское направление теоретической политологии, 

геополитика. Сущность социоцентристской парадигмы. Теоретические 

концепции, исходящие из признания доминирующего значения внешних по 

отношению к политике социальных факторов (экономический, правовой, 

культурологический детерминизм). Рационально-критические подходы: 

анализ особенностей внутренних источников самодвижения и форм развития 

политики («парадигма конфликта», «парадигма консенсуса»). 

 

РАЗДЕЛ 2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

ТЕМА 2.1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТРАКТОВКИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Понятие власти. Этимология термина «власть», его различные 

интерпретации в современных политических теориях. Природа, 

психологические основы и источники власти. Виды и исторические формы 

власти. Сущность, основные признаки, формы проявления и функции 

политической власти. Понятие ресурсов власти. Общие направления 

теоретического анализа проблем власти: «секционная» (групповая) и 



«несекционная» традиции. Принуждение и убеждение как методы 

осуществления власти. Соотношение между убеждением и принуждением 

как показатель авторитетности власти. 

  

ТЕМА 2.2. ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  

Понятие легитимности власти. Проблема соотношения между 

понятиями «легитимность» и «законность». Типы легитимации властных 

отношений (по М. Веберу): традиционная, харизматическая и рационально-

правовая (легальная) власть. Виды традиционной власти: патриархализм, 

патримониализм, султанизм, феодализм. Монархическая власть как 

разновидность традиционной власти. Харизматическая власть: 

отличительные особенности, условия возникновения, проблема передачи 

властных полномочий. Содержание легального типа власти. М. Вебер об 

идеальных типах политика и бюрократа и об отличительных чертах 

бюрократии как наиболее рационального способа управления. 

ТЕМА 2.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ВЛАСТЕЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Разделение властей как политико-правовая доктрина. Генезис и 

развитие концепции в истории западной политико-правовой мысли. Русские 

мыслители второй половины XIX начала XX вв. о проблеме разделения 

властей. Концепция «пяти ветвей власти» Сун Ятсена, практика ее 

реализации в Китайской Республике (Тайвань). Закрепление принципа 

разделения властей в Конституции Российской Федерации и особенности его 

практической реализации в современных условиях. Значение концепции 

разделения властей как конституционного принципа организации власти в 

демократическом государстве. 

ТЕМА 2.4. ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА КАК СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 



Понятие субъекта и объекта. Субъект-объектное измерение власти и 

политики. Разграничение понятий «субъект власти» и «субъект политической 

деятельности» («политический актор»). Типология политических акторов: 

индивидуальные (отдельные граждане, политические лидеры) и совокупные, 

неинституализированные (общности, большие и малые социальные группы) 

и институциональные (политические институты и организации). 

 

Раздел 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ 

ТЕМА 3.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

Генезис и развитие системного подхода к анализу политических 

процессов и явлений. Понятие политической системы. Функциональные 

модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда. Структура и 

компонентный состав политической системы: институциональная и 

ненституциональные подсистемы (нормативно-регулятивная подсистема, 

подсистема политического сознания и политической культуры, 

коммуникативная подсистема). Коммуникационно-кибернетическая модель 

политической системы. Взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимобусловленность компонентов политической системы. Социодинамика 

политических систем. 

ТЕМА 3.2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Понятие политического режима и его различные интерпретации в 

социально-политических теориях. Основные подходы к типологии 

политических режимов. Концептуальные модели тоталитарного и 

авторитарного политических режимов. Разновидности тоталитаризма и 

авторитаризма. Понятие демократии и политического режима 

демократического типа. Нормативные и эмпирические определения 

демократии. Конституирующие признаки, ценностные обоснования и 

социально-экономические предпосылки демократии. Основные 



теоретические концепции демократии, ее исторические типы и формы. 

Перспективы развития «электронной демократии» в информационном 

обществе. 

ТЕМА 3.3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Политическая коммуникация: понятие, сущность. Микро- и 

макроуровневые теории политической коммуникации. Базовые 

теоретические модели политико-коммуникационных процессов. 

Стратегические политико-коммуникационные кампании: агитационно-

пропагандистская деятельность, политическая реклама, развитие 

общественных связей, политический маркетинг. Средства массовой 

коммуникации и их роль в процессе социально-политической деятельности. 

Интернет-среда и новые политико-коммуникационные возможности. 

 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТЕМА 4.1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И 

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Особенности интерпретации понятия «институт» при анализе 

социально-политической действительности. Институциализация 

политических отношений как механизм обеспечения организации 

политической деятельности. Осмысление места и роли институтов в 

классической традиции политических учений: от Античности до середины 

XX в. Основные направления теоретического осмысления политики в рамках 

институционального подхода: функциональное (Т. Веблен, М. Ориу, Ж. 

Ренар и др.), ролевое (Т. Парсонс, П. Хортон), нормативное (Р. Кениг). 

Кризис институционализма во второй половине ХХ века и предпосылки 

формирования новой институциональной теории. Политические институты 

как «формальные» и «неформальные» ограничения и специально созданные 

структуры для обеспечения их применения в неоинституциональной теории. 

Направления современного неоинституционализма: 1) подход с позиций 



рационального выбора; 2) подход с позиций социального конструктивизма; 

3) подход с позиций посредничества в конфликторазрешении. 

ТЕМА 4.2. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Государство: понятие, отличительные признаки как политической 

организации и инструмента публичной власти, атрибуты. Теоретические 

представления о происхождении и сущности государства. Функции 

государства, их классификация и развитие. Институты президентства и 

парламентаризма. Типология государств: по формам правления и формам 

территориально-государственного устройства. Современные представления о 

правовом и социальном государстве. Конституция и ее роль в политике. 

Конституция Российской Федерации: общая характеристика, роль и значение 

для политического развития страны. 

ТЕМА 4.3. ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 

ДВИЖЕНИЯ 

Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, 

типология. Место и роль групп давления в современной политике. 

Политические партии и движения: понятия, отличительные особенности, 

функции. Основные этапы партогенеза. Типология политических партий и 

движений. Характеристика основных идейно-политических платформ партий 

и движений в условной системе координат «левые – правые». Понятия 

многопартийности и партийной системы. Типология партийных систем. 

Взаимосвязь партийной и избирательной систем («закон Дюверже»). 

 

Раздел  5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ТЕМА 5.1. ИНДИВИД КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР 

Традиции индивидуализма и демократизма в политических теориях 

XVII–XX вв. Теоретические модели взаимоотношения человека и власти. 

Значение политики для личности и роль личности в политике. Понятие прав 

человека. Проблема реализации и нарушения прав человека. Политическая 

социализация личности: понятие, сущность. Политическое участие: условия, 



механизмы и формы включения индивида в политику. Становление индивида 

как субъекта мировой политики в условиях развития процессов 

глобализации. 

 

Раздел 6. Политические элиты и лидерство 

ТЕМА 6.1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Политическое лидерство: понятие, сущность. Роль политического 

лидерства в прошлом и настоящем: методологические проблемы 

исторической интерпретации. Основные теоретические концепции 

лидерства, их достоинства и недостатки. Концептуальная оценка влияния 

политических лидеров. Роль социальной среды и социального окружения в 

формировании лидера. Основные подходы к типологии политических 

лидеров (М. Вебер, М. Дж. Херманн, Ж. Блондель). Функции политического 

лидера. Культ личности. Механизм демократического лидерства. 

Характерные черты политического лидерства в обществах Запада, Востока и 

в России. 

ТЕМА 6.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ 

Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой 

половины ХХ вв. (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс и др.). Современные 

элитистские теории. Сущность, характерные черты и функции политических 

элит. Структура политической элиты. Соотношение политической элиты с 

другими социальными общностями и группами. Типология политических 

элит. Бюрократия: понятие, природа, функции, роль в современной политике. 

Раздел 7. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

ТЕМА 7.1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

Политическое сознание: понятие, сущность. Структура политического 

сознания: теоретический уровень (политические идеологии, политическая 

наука), обыденный уровень (массовое сознание). Теоретический уровень 

политического сознания: проблема соотношения политической науки и 



идеологии. Идеология как объект научного анализа: понятие, сущность, 

содержание, структура, носители. Проблема деидеологизации. Функции и 

значение идеологии в современном обществе. Обыденный уровень 

политического сознания: понятие, характеристика. Политические установки, 

ориентации, эмоционально-волевые процессы. Массовое поведение и 

психология толпы. Политическая психология личности. 

ТЕМА 7.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Политическая культура как общественное явление, ее сущность и 

содержание. Роль и функции политической культуры в общественно-

политическом развитии. Структура политической культуры, понятие 

субкультуры. Основные теоретические концепции политической культуры. 

Политические культуры цивилизаций Запада и Востока: сравнительная 

характеристика. Особенности российской политической культуры. Роль 

политических знаний в формировании политической культуры. 

 

Раздел 8. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ТЕМА 8.1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Гражданское общество: понятие, сущность. Генезис и историческая 

эволюция концепции гражданского общества: «естественно-правовой» 

период; период легитимации; рационалистический период. Современные 

интерпретации идеи гражданского общества. Особенности 

институционального подхода к исследованию современного гражданского 

общества. Основные признаки гражданского общества и механизм его 

взаимодействия с государственными структурами. Проблема определения 

границ гражданского общества. 

 

Раздел 9. НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ В 

ПОЛИТИКЕ 

ТЕМА 9.1. НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ В 

ПОЛИТИКЕ 



Конструктивистский и примордиалистский подходы к пониманию 

нации. Специфика марксистской интерпретации понятия нации. Понятие 

этноса. Национальная идея, национальная идеология и национализм. 

Сущность этнонациональных отношений, их структура, роль в политике, 

принципы регулирования. Национальное самоопределение, его формы и 

пределы. Национальная политика: задачи, принципы и механизмы 

реализации. Проблема политизации этничности в современном мире. 

 

Раздел 10. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ТЕМА 10.1. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Политический процесс: понятие, сущность. Типология политических 

процессов. Структура и этапы развития политического процесса. Основные 

факторы, влияющие на характер политического процесса. Способы 

реализации политического процесса. Понятие политического развития, 

проблема прогресса и регресса. Революция, реформы и стагнация. Сущность 

политической модернизации. Политическая модернизация России на рубеже 

XX и XXI вв. в контексте глобализации: тенденции и перспективы. 

 

IV. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Политическая наука в системе современного научного знания. 

Процесс становления политической науки в конце XIX – середине ХХ вв. 

Предметное поле политической науки. 

2. Место и роль теоретического знания в осмыслении социально-

политической действительности. Основные требования, предъявляемые к 

политическим теориям. Проблема проверки и совершенствования теорий. 

3. Категории и понятия как компоненты политической теории. 

Классификация понятий и требования, предъявляемые к ним. Виды 

отношений между категориями и понятиями в структуре теории. 



4. Причины полипарадигмального характера современной 

политологии. Основные подходы к осмыслению политики в рамках 

теологической, натуралистической и социоцентристской парадигм. 

5. Истоки, предпосылки, генезис и развитие биополитических идей. 

Основные направления развития биополитических теорий в середине ХХ – 

начале XXI вв. 

6. Предпосылки формирования и становления политической 

психологии как междисциплинарной области знаний. Современная 

политическая психология: основные направления исследований. 

7. Причины возникновения и источники формирования геополитики. 

Классические и современные геополитические теории. 

8. Основные подходы к интерпретации власти в современных 

политических теориях. Особенности интерпретации проблем власти в рамках 

«секционной» (групповой) и «несекционной» традиций. 

9. Принуждение и убеждение как методы осуществления власти. 

Соотношение между убеждением и принуждением как показатель 

авторитетности власти. 

10. Понятие легитимности власти. Типы легитимации властных 

отношений. 

11. Разделение властей как политико-правовая доктрина, ее генезис и 

развитие концепции в истории западной политической мысли. 

12. Критика классических представлений о разделения властей. 

13. Закрепление принципа разделения властей в Конституции 

Российской Федерации и особенности его практической реализации в 

современных условиях. 

14. Субъект-объектное измерение власти и политики. Разграничение 

понятий «субъект власти» и «субъект политической деятельности» 

(«политический актор»). Типология политических акторов. 



15. Традиции индивидуализма и демократизма в политических теориях 

Нового и Новейшего времени. Теоретические модели взаимоотношения 

человека и власти. 

16. Права человека: понятие, типология. Проблема реализации и 

нарушения прав человека в современном мире. 

17. Политическое участие: условия, механизмы и формы включения 

индивида в политику. 

18. Феномен политического лидерства и основные теоретические 

концепции его интерпретации. Современные подходы к типологии 

политических лидеров с учетом оценки их влияния и роли социального 

окружения. 

19. Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой 

половины ХХ вв. Современные элитистские теории. 

20. Бюрократия: природа, функции и роль в современной политике. 

21. Генезис и историческая эволюция теоретических представлений о 

гражданском обществе. Современные интерпретации идеи гражданского 

общества и механизмов его взаимодействия с государством. 

22. Конструктивистский и примордиалистский подходы к пониманию 

нации в политических теориях. 

23. Сущность этнонациональных отношений, их структура, роль в 

современной политике, принципы регулирования. Формы и пределы 

национального самоопределения. 

24. Особенности интерпретации понятия «институт» при анализе 

социально-политической действительности. Основные направления 

теоретического осмысления политики в рамках институционального подхода. 

25. Кризис институционализма во второй половине ХХ в. и 

предпосылки формирования новой институциональной теории. 

Политические институты как «формальные» и «неформальные» ограничения 

и специально созданные структуры для обеспечения их применения в 

неоинституциональной теории. 



26. Государство как институт публичной власти: отличительные 

признаки, атрибуты. Развитие теоретических представлений о 

происхождении, сущности и функциях государства в современной 

политической науке. 

27. Институты президентства и парламентаризма, их место и роль в 

современной политике. 

28. Группы интересов: сущность, отличительные признаки, типология. 

Место и роль групп давления в современной политике. 

29. Политические партии и движения: отличительные особенности, 

функции, типология. Характеристика основных идейно-политических 

платформ современных партий и движений. 

30. Партийные системы: сущность, типология. Взаимосвязь партийных 

и избирательных систем («закон Дюверже»). 

31. Политическое сознание: сущность, структурные уровни и их 

особенности. 

32. Идеология как объект научного анализа: сущность, содержание, 

функции, носители. Концепция деидеологизации и ее критика в современных 

политических теориях. 

33. Политическая культура как общественное явление, ее сущность, 

содержание и функции в социально-политическом развитии. Основные 

теоретические подходы к осмыслению и типологии политической культуры. 

34. Микро- и макроуровневые теории политической коммуникации. 

Базовые теоретические модели политико-коммуникационных процессов. 

35. Стратегические политико-коммуникационные кампании и 

особенности их реализации в современном информационном пространстве. 

36. Генезис и развитие системного подхода к анализу политических 

процессов и явлений. Функциональные модели политической системы Д. 

Истона и Г. Алмонда. Структура и компонентный состав политической 

системы. 



37. Концептуальные модели тоталитарного и авторитарного 

политических режимов. Разновидности тоталитаризма и авторитаризма. 

38. Демократия: исторические типы и формы, основные теоретические 

концепции. Перспективы развития демократии в информационном обществе. 

39. Политический процесс: сущность, структура и этапы развития 

политического процесса. Прогресс, регресс стагнация. 

40. Сущность политической модернизации. Развитие теоретических 

концепций политической модернизации в середине ХХ – начале XXI вв. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет №… 

1. Политическая наука в системе современного научного знания. Процесс 

становления политической науки в конце XIX – середине ХХ вв. Предметное 

поле политической науки. 

2. Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой 

половины ХХ вв. Современные элитистские теории. 

3. Анализ монографии (на выбор по собственному желанию). 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Экзаменационный билет включает три вопроса, два из которых из 

основной программы (на базе конспектов аспиранта по вопросам) и третий 

вопрос – по дополнительной программе (на основе диссертационной работы). 

Экзамен проходит в устной форме (собеседование): время на подготовку 30-40 

мин.  

Критерии оценки знаний по учебной дисциплине на экзамене:   

«отлично» заслуживает аспирант, показавший при ответе на экзамене 

всесторонние и глубокие знания теоретического материала по научному 

направлению «Политические институты, процессы, технологии» в полном 

объеме, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

свободно владеющий профессиональной терминологией;   



«хорошо» заслуживает аспирант, показавший при ответе полное знание 

программы теоретического материала по научному направлению « 

Политические институты, процессы, технологии», использовавший при ответе 

материал основной литературы, правильно пользующийся терминологией, 

тщательно обдумывающий содержание излагаемого материала;  

«удовлетворительно» застуживает аспирант, показавший на экзамене 

знание основного теоретического материала по научному направлению «  

Политические институты, процессы, технологии», знакомый с основной 

литературой, предусмотренной программой, однако, при ответе допустивший 

неточности в пользовании терминологией;  

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не усвоившему 

основной программный материал теоретического курса по научному 

направлению «Политические институты, процессы, технологии», 

допустивший принципиальные ошибки при ответе. 

 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

6.1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): 
политическая теория и международные отношения. –3-е изд. – М., 2019. 

6.2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. 
Политические исследования. 1997. № 6. 

6.3. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические 

установки и демократия в пяти странах. – М., 2014. 
6.4. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная 

политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002. 
6.5. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты в фокусе 

компаративного анализа. – М., 2020. 
6.6. Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых 

политических понятий. – М., 1997. 
6.7. Истон Д. Категории системного анализа политики // Политология: 

Хрестоматия / Сост.: проф. М. А. Василик, доц. М. С. Вершинин. – М., 2000. – 
С. 319–331. 

6.8. Категории политической науки / Под ред. А.Ю. Мельвиля. – М., 
2002. 

6.9. Современная политическая наука: Методология: Научное издание. 

– М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. 



6.10. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 
технологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2014. 

 
дополнительная литература 

 

6.11. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996. 
6.12. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. 

6.13. Бурдье П. О государстве. – М.: Дело, 2017. 
6.14. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. 

Избранные произведения. – М., 1990. 
6.15. Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция. - М., 2010. 

6.16. Дюверже М. Политические партии. – М., 2013. 
6.17. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительное исследование. – М., 1997. 
6.18. Луман Н. Власть. – М., 2001. 

6.19. Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. 1994. 
№ 10, 12. 

6.20. Муфф, Ш. К агонистической модели демократии // Логос. 2004. № 
2 (42). 

6.21. Пай Л. Незападный политический процесс // Политическая наука. 

2003. № 2. 
6.22. Парето В. Компендиум по общей социологии. – М., 2008. 

6.23. Шмитт К. Понятие политического. – СПб., 2014. 


