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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 

Раздел 1. Политические институты 

 

1.1. Политическая власть 

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность 
политической власти. Функции политической власти. Средства 
осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ. 
Кратология как наука о власти. 

Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и 
управление. Государственная и политическая власть. Особенности 
функционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности 
политической власти. Социальные основания и ресурсы политической власти. 

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 
законодательная и судебная власть в системе современных политических 
отношений: сравнительный анализ. Разновидности властных практик: 
институциональный и внеинституциональный аспекты. Развитие 
современных властных технологий и проблемы демократического контроля. 
Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти в 
различных общественно-политических и социокультурных системах. 

Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 
Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основные 
властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе 
демократических преобразований в стране. 
 

1.2. Политическая система общества. Государство и гражданское 
общество 

Системное измерение политики и системно-функциональный подход к 
ней. Понятие политической системы, ее структура. Функции политической 
системы: проективная (определение целей развития общества), интегративно-

объединительная, регулятивная и функция легитимации существующего 
режима. Модели политических систем: сравнительный анализ. Типология 
политических систем. Эволюция политических систем в современном мире. 

Государственная власть как центральный элемент политической 
системы. Природа государства и его основные признаки. Функции 
государства: внутренние и внешние. Типы и формы государства и 
государственной власти. Основные государственные институты и их 
эволюция. Основные характеристики правового государства. 

Государственная политика, ее роль и специфика в системе 
взаимодействия общества и государства. Виды государственной политики. 
Публичная и непубличная сферы государственной политики. 
Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Государственная 
политика и гражданские институты. Понятие социального государства: 



современные трактовки. Национальные интересы как основа формирования 
государственной политики. 

Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия 
гражданского общества и государства в различных политических системах: 
современные дискуссии. 

Эволюция политической системы и государственной политики России в 
постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 

 

1.3. Партийно-политическая система общества 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». 
Политическая партия как форма организации политического участия. Место и 
роль партий в политических отношениях современности. Типология 
политических партий. Социальные основы и социально-классовая природа 
политических партий. Функции политических партий. 

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы 
артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). Партийные 
идеологии. Основные направления институциональной и идейно-

политической эволюции партий в современных условиях. 
Структура политических партий. Партийная масса и партийный аппарат. 

Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и 
избирательные системы. Специфика политической мобилизации электората в 
современных условиях. 

Партийные системы. Развитие партийных систем. Партийные 
квазисистемы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных 
систем (блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной оппозиции, 
феномен «партии власти» и др.). 

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в 
стране. Структурные и программные характеристики российских 
политических партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и 
региональные особенности). Специфика партийной мобилизации в России. 

 

1.4. Политические режимы 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 
Социальная обусловленность характера и типа политического режима. 
Различие типов политических режимов от степени полноты конституций и 
открытости режимов к переменам. 

Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитарного 
режима. Причины существования и особенности авторитарных режимов в 
России. 

Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные 
характеристики тоталитарного строя. Общие черты и различия между 
тоталитарными и авторитарными режимами. 

Основные черты и критерии демократии. Рынок и демократия. 
Демократический политический режим. Проблемы перехода от авторитаризма 
к демократии: современные дискуссии. 



Виды демократии (прямая и представительная демократия, демократия 
участия, «базисная» демократия и т.д.). Регулируемое изменение режимов в 
условиях конституционального правления. Персистентные и неперсистентные 
режимы (Д. Истон). «Переходный режим». Соревнование «режима» и 
«оппозиции» как конституционный принцип, его реализация в различных 
исторических условиях. Полиархия, ее типы и исторические разновидности. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, 
принципы и механизмы конституционного процесса. 
 

1.5. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. 
Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. 
Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия в 
структуре политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. 
Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и номенклатура. 
Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и 
контрэлит в политике. 

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. 
Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической 
элиты. 

Современные тенденции развития политических элит внутри 
национального государства и в международном пространстве политики. Элита 
в постсоветской России. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 
политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности 
профессиональной деятельности политического лидера. Особенности 
осуществления функций политического лидерства и их роль в организации 
власти. Критерии эффективности политического лидерства. Качества 
политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования 
политических лидеров в различных политических системах. Проблема 
политического лидерства в контексте отечественных политических традиций. 
Типология и специфика политического лидерства в современной России. 

 

1.6. Средства массовой информации и политика 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание 
роли средств массовой информации в условиях утверждения 
информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и 
политика. 

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной 
властью, капиталом (собственностью), потребителями информации, 
влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в 
электоральных процессах. 

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, 
способы, механизмы политического манипулирования. Возможности и 



средства противодействия политическому манипулированию. СМИ и 
проблема информационной безопасности. Взаимосвязь характера 
политической информации и типов политических режимов. Особенности 
места и роли СМИ в современной России. 
 

Раздел 2. Политический процесс 

 

2.1. Содержание и типология политических процессов 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в 
системе общественных процессов. Субъекты и объекты политического 
процесса. Социокультурные основания политического процесса. 
Институированные и неинституированные политические процессы. 
Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 
взаимосвязи и взаимодействия. Фазы политического процесса. Переходные 
политические процессы и политический процесс в стабильных обществах. 

Типология политических процессов. Политические процессы 
рационального, идеологического, харизматического типов. Уровни 
политического процесса: глобальный, региональный, локальный. Понятие 
«мировой политический процесс», его основные характеристики в условиях 
глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 
постсоветской России. 
 

2.2. Политические изменения в обществе 

Статика и динамика в политической истории: традиционные и 
модернизационные типы обществ. Эволюционизм и диффузионизм в 
объяснении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы 
политической эволюции. Цивилизационные и национальные стили развития 
политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия 
общеисторических императивов и требований отечественной традиции в 
политическом развитии общества. 

Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные 
модернизации, их особенности. Инновационные группы в политическом 
модернизационном процессе. Типология модернизационных конфликтов. 
Элиты и массы в модернизационном процессе. Линейное и циклическое в 
модернизационном процессе: реформы и контрреформы. 
Контрреформационный и модернизационный виды авторитаризма. 

Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 
перспективы модернизационного процесса в современной России. 

 

2.3. Основные концепции политических изменений современности 

Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению 
политического процесса. Марксистские традиции в трактовке пружин 
социальных и политических изменений. Социология развития как 
теоретическое обоснование долговременного перехода от традиционного к 
современному обществу. «Теория катастроф» о характере политических 



изменений современности. Идеи циклической (социокультурной, 
цивилизационной) динамики. Теории политической модернизации: эволюция, 
разновидности, основные проблемы. Политическое развитие в контексте 
постмодерна. Теория политического акционизма и ее эвристические 
возможности. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. 
Содержание и эволюция теоретических дискуссий о природе и специфических 
характеристиках мировой политики (реалисты и идеалисты, традиционалисты 
и модернисты, государственники и глобалисты). Современные 
геополитические представления. Концепция устойчивого развития в 
контексте политической науки. 
 

2.4. Федерализм и политическая регионалистика 

Множественность и типология региональных политических процессов. 
Понятия «регион», «политическое пространство». Территориальное 
измерение политики. Принципы региональной политики государства. Модели 
региональной политики государства: сравнительный анализ. 
Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения. 
Система отношений «регионы–центр»: институты и процессы. Региональные 
политические режимы. Региональные проблемы становления и развития 
новой российской государственности. 
Типы территориально-государственного устройства. Федеративные 
отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типы 
субъектов федерации. Основные модели федерализма: сравнительный анализ. 
Этнические и территориальные федерации. Этнотерриториальная федерация 
как особая модель федеративного государства. Проблема квазифедеративных 
форм государственности: теоретические дискуссии и практический опыт. 
Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и 
тенденции развития. 
 

Раздел 3. Политическая и этнополитическая конфликтология 

 

3.1. Политические конфликты 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей 
теории конфликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в 
открытом и закрытом обществах. 

Сущность и особенности политического конфликта. 
Конфликтологические ситуации: источники, причины, особенности 
протекания. Структура политического конфликта. Типологизация 
политических конфликтов: системные и несистемные, парламентские и 
непарламентские, насильственные и ненасильственные, статусно-ролевые и 
т.д. Уровни политического конфликта (международный, региональный и т.д.): 
особенности их протекания и разрешения. Стадиальность протекания 
конфликта. Стили поведения в конфликтной ситуации. Стратегии и тактики 
конфликтного поведения субъектов политики. Принципы и механизмы 



формирования политического консенсуса. Теория демократии как основа 
культуры мира в современном обществе. Политические конфликты в 
постсоветской России. 

 

3.2. Конфликты в подсистемах общества 

Социальный конфликт. Его субъекты. Количественный и качественный 
состав участников конфликта (однородные и разнородные типы групп), 
уровень их организации, объем ресурсов и т. д. Роль лидеров в группах. 
Внутренний и внешний ресурсный потенциалы. Предмет конфликта. 
Отношения конфликтующих сторон. Основные стадии социального 
конфликта. Политические аспекты и следствия социального конфликта. 
Социальные конфликты в политической жизни современной России. 

Понятие этнополитического конфликта. Конфликтные аспекты 
национального вопроса и национального самоопределения. Причины 
этнополитических конфликтов. Типология этнических конфликтов. 
Многофакторность этноконфликтологического анализа. Конфликтные 
аспекты федеративного устройства государства. Этнополитические 
конфликты в условиях глобализации. Механизмы урегулирования 
этнополитических конфликтов. Этнополитические конфликты в 
постсоветской России. 

Юридический конфликт в контексте политических отношений. Формы 
юридического конфликта. Стадии развития юридического конфликта. 
Динамика юридического конфликта. Конституционные и иные правовые 
процедуры разрешения юридических конфликтов. Политические основы 
разрешения юридических конфликтов. Юридические конфликты и 
политический процесс в современной России. 
 

3.3. Управление конфликтами 

Сущность понятий диагностирования и регулирования конфликтов. 
Институционализированный и неинстуционализированный конфликт. 
Конфликтное управление. Этапы и последовательность оптимального 
управления конфликтом. Специфика управления политическим конфликтом. 

Понятия и виды политических переговоров. Структура политических 
переговоров. Карта и сценарий переговоров. Тактика ведения политических 
переговоров. Уловки и способы их блокирования в ходе политических 
переговоров. Эффективная коммуникация во время политических 
переговоров. Суть методов альтернативного разрешения конфликтов. Понятие 
фасилитации и посредничества. Механизмы контроля за выполнением 
соглашений. Особенности разрешения политических конфликтов в сфере 
внешней политики и международных отношений.  

Основания и специфика управления политическими конфликтами в 
современной России. 
 

Раздел 4. Политический анализ, прогноз, политические технологии 

 



4.1. Политический анализ и прогнозирование 

Политический анализ и прогнозирование как функция политической 
теории. Методология, метод и процедура как категории политического 
исследования. 

Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и 
сферы политического анализа. Бихевиористский подход в политическом 
исследовании. Роль эмпирических данных в познании политических явлений. 
Системный подход в политическом исследовании, его роль в интерпретации 
политических институтов и процессов, их взаимодействия со средой. 
Структурный функционализм в политическом анализе. Институционализм как 
концептуальная призма политического анализа. Неоинституционализм. 
Компаративные методы в анализе политических процессов, специфика их 
применения в современной политологии. Социокультурный подход к анализу 
политических явлений. Аксиологические интерпретации политического 
процесса, их конструктивистская направленность. Политико-географические 
методы анализа. Предвидение как функция политической науки и основные 
парадигмы политического предвидения. Прогностический элемент в 
политическом исследовании. Специфика анализа и прогнозирования 
публичной и «теневой» политики. 

Информационная база политического анализа. Специфика 
политической информации. Программа политического исследования. 
Мониторинговые исследования: ключевые характеристики. Основные приемы 
первичной обработки информации. Наблюдение как метод прикладного 
политического исследования. Опрос как метод прикладного политического 
исследования. Количественные и качественные методы политического 
анализа.  

Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической 
прогностики. Специфика и основные принципы политического 
прогнозирования. Моделирование как исследование прогнозируемых 
изменений в политическом событии. Модели как источники прогнозной 
информации. Нормативное и поисковое прогнозирование. Количественные 
(формализованные) и качественные (интуитивные) методы политического 
прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические методы.  

Политический риск: понятия, виды. Факторы рисковой деятельности: 
социально-политические, социально-экономические, культурно-историчес-

кие и др. Уровень (степень) политического риска. Масштаб политического 
риска. Методика анализа политического риска. Прогнозирование 
политического риска. Минимизация политического риска.  

 

4.2. Политический менеджмент и политическое участие 

Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика 
управления в общественных системах. Субъект и объект управления. 
Управление и самоорганизация. Принципы управления. Управленческий 
цикл. Критерии и условия эффективности.  



Политическое управление. Специфика управления в политической 
сфере. Институты, формы и механизмы политического управления, критерии 
эффективности. Факторы риска. Специфика главных акторов политического 
управления. Государственное управление и политический менеджмент. 
Современные концепции политического управления. Публичная политика. 
Структура и технология политического менеджмента. Основные задачи 
политического менеджмента. Специфика политического менеджмента в 
условиях становления рынка и демократии в современной России.  

Понятие политического решения, его специфика. Основные научные 
направления в современной теории политического решения. Классификация 
политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического 
решения. Субъекты и объекты политического решения. Методы принятия 

решений. Процедуры, формы и стили принятия политических решений. 
Политический консалтинг. Политические переговоры. Лоббизм. 
Политическая реклама. Технология принятия политического решения в 
условиях неопределенности, конфликта и кризиса. 

Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, 
типы, стадии. Современные тенденции политической социализации. 
Политическая социализация в условиях глобализации. Политическое участие. 
Субъекты политического участия. Масштабы и уровни участия. Виды участия. 
Ресурсы и механизмы политического участия, его эффективность. 
Институциональные, нормативные, политико-культурные, психологические, 
социально-демографические факторы политического участия, их 
соотношение. Политическое рекрутирование, его сущность и виды. Роль 
политического участия в социализации граждан. Международные и 
национальные принципы и нормы участия граждан в управлении делами 
государства и общества. 
 

4.3. Технологии избирательных кампаний 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 
политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 
зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 
общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация 
выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации 
различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов. 
Избирательная система России. 

Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и ее 
элементы. Избирательное право. Международные стандарты избирательного 
права. Правовые основы выборов в Российской Федерации. Организационная 
структура государственного управления выборами. Финансирование выборов. 
Процедура проведения выборов, ее основные стадии. 

Цели и содержание избирательной кампании. Управление 
избирательной кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно-

аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата. 
Избирательные кампании как способ политической мобилизации. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 
тестирования. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи.  

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные 
должностные лица организации вправе удалить его с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

 

4. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. 
1 вопрос – тестовые задания объективного характера. Включает в себя 

20 заданий. Максимальная оценка за 1 вопрос – 40 баллов. 
2 вопрос – тестовое задание субъективного характера в форме открытого 

вопроса. Максимальная оценка за 2 вопрос – 20 баллов. 
3 вопрос – тестовое задание субъективного характера в форме эссе. 

Максимальная оценка за 3 вопрос – 40 баллов. 
  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ОБЪЕКТИВНОГО ХАРАКТЕРА (1 ВОПРОС) 

В каждом задании требуется выбрать только один правильный ответ из 
предложенных альтернатив. Максимальная оценка за выполнение заданий – 

40 баллов. 
Критерии оценки: правильный ответ на задание теста – 2 балла; 

неправильный ответ – 0 баллов. 



В разделе 8 программы размещен демонстрационный вариант тестовых 
заданий. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ НА ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС 

 (2 ВОПРОС) 

Экзаменационный вопрос формулируется на основе материалов 
программы вступительного испытания. Максимальная оценка за ответ на 
вопрос – 20 баллов. 

Критерии оценки: 
 – правильность ответа – до 5 баллов (ответ правильный, полностью 

соответствует содержанию вопроса – 4-5 баллов; в ответе содержатся 
неточности, неполное соответствие содержанию вопроса – 2-3 балла; ответ 
соответствует содержанию вопроса в малой степени, либо не соответствует 
совсем – 0-1 баллов);полнота ответа – до 5 баллов (ответ полный или 
исчерпывающий – 4-5 баллов; в ответе отсутствуют некоторые важные 
компоненты – 2-3 балла; в ответе содержится малоеколичество необходимой 
информации либо ее нет совсем – 0-1 баллов); 

 наличие иллюстрирующих примеров и их соответствие вопросу – до 
5 баллов (в ответе присутствуют практические примеры, полностью 
соответствующие содержанию вопроса – 4-5 баллов; практическиепримеры не 
в полной мере соответствуют содержанию вопроса – 2-3 балла; практические 
примерыне соответствуют содержанию вопроса, либо отсутствуют – 0-1 

баллов); 
 структура ответа – до 5 баллов (структура и логика ответа полностью 

соответствуют содержанию вопроса – 4-5 баллов; структура ответа 
характеризуется непоследовательностью – 2-3 балла; ответ нелогичен, 
структура не соответствует содержанию вопроса – 0-1 баллов). 

 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ (3 ВОПРОС) И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

В эссе должны быть отражены: 
1. Предполагаемая тема научного исследования (научно-

квалификационной работы (диссертации)) и ее актуальность. 
2. Степень разработанности проблемы, краткая характеристика 

имеющихся по теме работ и исследований. 
3. Цель работы. 
4. Задачи исследования. 
5. Гипотеза исследования. 
6. Предполагаемые методы исследования. 
Максимальная оценка за выполнение эссе – 40 баллов. 
Критерии оценки: 
 предполагаемая тема научного исследования и ее актуальность – до 

10 баллов (актуальность темы обоснована, формулировка темы корректна и 



содержит научную проблему – 8-10 баллов; актуальность темы обоснована 
недостаточно, в формулировке темы имеются неточности, формулировка 
темы не отражает научную проблему – 4-7 баллов; тема неактуальна либо ее 
актуальность не обоснована, в формулировке темы не содержится научная 
проблема – 1-3 баллов); 

 степень разработанности проблемы – до 10 баллов (содержащиеся в 
эссе ссылки на исследователей и анализ их работ обладают полнотой и 
логичностью, позволяют сделать вывод о степени разработанности проблемы 
– 8-10 баллов; перечень исследователей проблемы характеризуется 
неполнотой, анализ имеющихся работ носит поверхностный характер – 4-7 

баллов; информация о работах других авторов не дает представления о 
степени разработанности проблемы – 1-3 баллов); 

 цель работы – до 5 баллов (цель сформулирована корректно и 
полностью соответствует теме исследования – 4-5 баллов; цель соответствует 
теме исследования, но в формулировке присутствуют недостатки – 2-3 балла; 
цель не соответствует теме исследования – 1 балл); 

 задачи исследования – до 5 баллов (сформулированы максимально 
полно в соответствии с темой и целью исследования – 4-5 баллов; задачи 
соответствуют теме и цели исследования, но их перечень неполон – 2-3 балла; 
задачи не соответствуют теме и цели исследования – 1 балл); 

 гипотеза исследования – до 5 баллов (гипотеза сформулирована 
корректно и полностью соответствует теме исследования – 4-5 баллов; 
гипотеза соответствует теме исследования, но в формулировке присутствуют 
недостатки – 2-3 балла; гипотеза не соответствует теме исследования – 1 балл); 

 предполагаемые методы исследования – до 5 баллов (перечислены 
максимально полно, соответствуют теме и задачам исследования – 4-5 баллов; 
указаны лишь некоторые из методов, соответствующих теме и задачам 
исследования – 2-3 балла; указанные методы не соответствуют теме и задачам 
исследования – 1 балл). 

Методические указания по подготовке эссе. 
Для подготовки эссе рекомендовано провести предварительный анализ 

авторефератов диссертаций и полных текстов диссертаций по научной 
специальности, которая созвучна образовательной программе подготовки 
аспиранта. Доступ к ним может быть получен с использованием официального 
сайта ВАК (раздел «Объявления о защитах») https://vak.minobrnauki.gov.ru/ 

adverts_list#tab=_tab:advert~, сайтов вузов и образовательных организаций, на 
базе которых созданы диссертационные советы по научным специальностям 
(полный перечень действующих диссоветов смотрите по ссылке 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/dc#tab=_tab:dc~). 

Дополнительным ресурсом может быть Галерея ученых БГУ 
http://sgal.bgu.ru/, где размещены сведения о научных публикациях ученых 
университета. 

При подготовке эссе важно не ограничиваться описательным подходом 
к раскрытию выбранной темы. Эссе не должно стать результатом компиляции 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/dc#tab=_tab:dc~
http://sgal.bgu.ru/


источников, оно должно отражать авторское видение рассматриваемой 
проблемы, собственную точку зрения поступающего в аспирантуру на 
возможные пути ее решения. 

Рекомендуемый объем эссе – 5 000 знаков машинописного текста, что 
соответствует 2-3 страницам формата А4. 

 

8. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 

Вариант №1 

1. Вопрос - Тест на поиск правильного ответа 

 

1. К субъектам политики не относится: 
а) муниципальная собственность;  

б) общественное объединение; 

в) муниципалитет;    

г) парламент.  

2. Взаимодействие социальных субъектов в политической сфере 
направлено на: 
а) познание окружающего мира во всем его многообразии; 

б) достижение общих целей и своих властных интересов; 

в) создание социально значимого материального продукта; 

г) развитие творческих способностей и новаторства. 

3. Собственными (специфическими) категориями политологии 
являются 
а) общественные отношения;  

б) власть как социальное явление; 

в) политический плюрализм;   

г) свобода. 

4. Метод, основанный на сопоставлении однотипных политических 
явлений, называется:  

а) историческим;    

б) институциональным; 

в) сравнительным;   

г) психологическим. 

5. Автором «Политики» является: 
а) Платон;     

б) Конфуций; 
 

в) Аристотель;    

г) Полибий. 

6. Основоположником классического консерватизма является: 
а) М. Вебер;      

б) Дж. Локк; 

в) Э. Берк;      



г) К. Маркс. 

7. Общую концепцию системного анализа применительно к 
политической науке разработал: 
а) Г. Моска;      

б) О. Тоффлер; 

в) К. Маркс ;     

г) Д. Истон. 

8. Под термином «легальность» понимают: 
а) морально-нравственную характеристику власти;  

б) то же самое, что и лояльность; 

в) то же самое, что и легитимность;  

г) юридическую характеристику власти. 

9. Классификация государств на монархии и республики основана 
на: 
а) функциональной направленности государства;       

б) административно-территориальной организации; 

в) характере политического режима;  

г) способе организации высшей власти.  

10. По Д. Истону, политическая система – это: 
а) саморегулирующийся саморазвивающийся организм, реагирующий на 
поступающие извне импульсы (система «вход - выход»); 
б) автономная от общества многомерность, развивающаяся по своим законам; 

в) множество взаимодействий, поведений, и государственных и 
негосударственных; 

г) способ организации верховной власти в обществе. 

11. К понятию «гражданское общество» относят: 
а) совокупность социальных отношений и институтов, обеспечивающих 
условия для самореализации отдельных индивидов и групп вне политики; 
б) общество, в котором граждане реализуют свои политические права; 

в) общество, состоящее только из граждан государства; 

г) этническое сообщество, живущее вне политики, по естественным законам. 

12. Сторонники теорий черт лидера основное внимание уделяют: 
а) ситуации, в рамках которой происходит формирование лидера; 

б) человеческой психике как основе всех поступков людей; 

в) личным качествам лидера; 

г) отношению лидера с ведомыми. 

13. Совокупность всех политических партий, действующих на 
легальной основе в стране, характеризует понятие: 
а)«политический режим»;   

б) «государственный строй»; 

в) «политическая система»;   

г) «партийная система». 

14. Качество политической культуры, заключающееся в 
терпимости к иному мнению, иным ценностям, называется: 



а) абсентеизмом;     

б) толерантностью; 

в) маргинальностью;    

г) лояльностью. 

15. Спонтанной называется модернизация: 
а) возникшая и протекающая естественным путем, в процессе 
самопроизвольного преобразования социально-экономической структуры 
общества и его политических институтов; 

б) возникающая под давлением общества и его политических институтов; 

в) инициированная внешними (метрополия) по отношению к обществу силами 
в целях преобразования социально-экономической структуры общества и его 
политических институтов; 

г) инициированная государством в целях преобразования социально-

экономической структуры общества и его политических институтов.  

16. К функциям СМИ в сфере политики не относится: 
а) обеспечение обмена информацией между властью и обществом; 

б) побуждение людей к политической активности на основе осознанного 
восприятия; 

в) участие в качестве субъекта политической агитации в избирательном 
процессе; 

г) формирование информационного пространства рынка. 

17. Не является постоянным членом Совета Безопасности ООН: 
а) Великобритания;     

б) Франция; 

в) США;       

г) Германия. 

18. К полевым наблюдениям относят исследования: 
а) организованные на прямом контакте с исследовательской группой; 

б) проводимые в естественной обстановке, в реальных условиях ситуации; 

в) проводимые в условиях, которые определяет и создает сам исследователь; 

г) проводимые наблюдателем «со стороны», то есть вне исследуемого объекта. 

19. Выборочная совокупность в прикладных политических 
исследованиях - это: 
а) первичная социальная группа, основанная на кровном родстве или браке; 

б) часть генеральной совокупности, подлежащая непосредственному 
обследованию; 

в) социальная группа, объединяемая общностью интересов, целей, задач; 

г) обозначение политической элиты, которая пришла во власть на основе 
выборов. 

20. Результатом прогнозного поиска является: 
а) определение факторов влияния на ситуацию; 

б) конкретная модель будущего во всех деталях; 

в) информация о текущем состоянии объекта прогноза; 

г) обозначение комплекса проблем, которые необходимо решить, исходя из 
выявленных тенденций. 



     

2. Вопрос. Перечислите все типы и формы государства и 
государственной власти. Дайте понятие основных государственных 
институтов и покажите процесс их эволюции.   

 

3. Вопрос. Представить эссе по теме научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

 

Заведующий кафедрой международных 

отношений и таможенного дела                                               А.В. Шалак 

 
 

 

Вариант №2 
 

1. Вопрос - Тест на поиск правильного ответа 

 

1. В древнем Риме философское учение о государстве развивал: 
а) Цицерон; 

б) Платон; 

в) Аквинат; 

г) Аристотель. 

2. Идею разделения властей активно развивал: 
а) Монтескье; 

б) Цицерон; 

в) Августин; 

г) Макиавелли. 

3. По критерию направленности политику разделяют на: 
а) гражданскую и военную; 

б) внутреннюю и внешнюю; 

в) демократическую и тоталитарную; 

г) классовую и религиозную. 

4. Государство как священный институт, дарованный человечеству 
богом, рассматривалось теорией: 
а) патриархальной; 

б) силовой; 
в) теологической; 

г) договорной. 

5. Тимократия – это власть: 
а) военных; 

б) народа; 

в) мудрецов; 

г) жрецов. 

6. В идеальном обществе Платона правят: 



а) ремесленники и земледельцы; 

б) стражи; 

в) философы-мудрецы; 

г) богословы. 

7. Автор работы «Государь» является: 
а) Фома Аквинский; 

б) Августин Блаженный; 
в) Аристотель; 

в) Н. Макиавелли. 

8. Авторами конфликто–логического направления объяснения 
политики были: 
а) Маркс, Ф. Энгельс; 

б) Платон, Аристотель; 

в) Смелзер, Дарендорф; 

г) Ленин, И. Сталин. 

9. Государство входит в подсистему политической системы: 
а) институциональную; 

б) нормативную; 

в) коммуникативную; 

г) культурную. 

10. Т. Гоббс, Джон Логг и Жан-Жак Руссо развивали теорию: 
а) общественного договора;  

б) прибавочной стоимости; 

в) разделения властей; 

г) независимости. 

11. Политика как деятельность по управлению обществом есть суть 
подхода, который получил название: 
а) коммуникативный; 

б) директивный; 

в) функциональный; 

г) организационный. 
 

12. Определяющим и ведущим субъектом политики является: 
а) партия; 

б) личность; 

в) государство; 

г) армия. 

13. Партия, не располагающая большим весом в обществе, – это: 
а) мажоритарная; 

б) кадровая; 

в) миноритарная; 

г) доминирующая. 

14. Исключительное право на издание законов принадлежит власти: 
а) политической; 



б) военной; 

в) государственной; 

г) партийной. 

15. К основным признакам государства относят: 
а) климат, полезные ископаемые; 

б) закон, партии, население; 

в) народ, территория, налоги; 

г) партии, движения, организации. 

16. Побудительным стимулом в осуществлении политической 
власти являются: 
а) права; 

б) интересы; 

в) потребности; 

г) нормы. 

17. Восприятие, ожидания, мотивации, познавательные процессы, 
чувства в политической сфере изучаются: 
а) политической социологией;  

б) политической психологией; 

в) социальной психологией;   

г) политической антропологией. 

18. Интегративная функция политики направлена на: 
а) формирование гражданского общества;  

б) развитие абсентеизма в обществе; 

в) поддержку лидера и политической системы;  

г) достижение целостности и стабильности общества. 

19. Процесс формулирования и выражения требований, 
предъявляемых к политическим структурам, принимающим властные 
решения, это: 
а) политическая адаптация;   

б) политическая социализация; 

в) артикуляция интересов;       

г) поляризация интересов. 

20. Пропорциональная система с использованием открытых 
партийных списков представляет собой: 
а) разновидность пропорциональной избирательной системы, при которой 
избиратель может дополнять партийный список своим собственным 
кандидатом; 
б) разновидность пропорциональной системы, при которой избиратель 
голосует за список в целом; 
в) разновидность пропорциональной системы, при которой избиратель имеет 
право не только голосовать за список в целом, но и переставлять кандидатов в 
списке по своему выбору; 
г) голосование, представляющее собой выбор одной из нескольких 
кандидатур. 
 



2. Вопрос. Перечислите и раскройте сущность современных теорий 
конфликта. Покажите сущность и особенности политического конфликта 
на примере современных событий какой-либо страны. 

 

 

3. Вопрос. Представить эссе по теме научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

 

Заведующий кафедрой международных 

отношений и таможенного дела                                               А.В. Шалак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


