


Программа подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 

 

1. Код и наименование дисциплины Кандидатский экзамен 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Направление подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность (специальность) 23.00.01. «Теория и философия 

политики, история и методология политической науки»  

4. Место дисциплины в структуре ООП – блок 1, вариативная часть. 

5. Планируемые результаты обучения 

 

Элемент 

программы 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

Кандидатский 

экзамен по 

специальности  

 

 

 

УК-1: Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач.  

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования. 

 



ОПК-1: Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

политологического знания.   

УМЕТЬ: использовать современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

политологического знания.   

ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий для 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области в области политологического знания.   

ОПК-2: Готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ: знать основные положения основных образовательных 

программ высшего образования.  

УМЕТЬ: разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин. 

ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования. 

ПК-1: Способность к формированию новых 

знаний, инновационных подходов и концепций в 

области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере. 

ЗНАТЬ: методологические принципы формирования новых научных 

идей и технологии разработки инновационных подходов и 

концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере.  

УМЕТЬ: разрабатывать новые научные идеи, инновационные 

подходы и концепции в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере. 

ВЛАДЕТЬ: навыками формирования новых научных идей, 

разработки инновационных  подходов и концепций в области 

политологического знания и в междисциплинарной сфере. 

ПК-2: Способность ставить и решать задачи 

исследовательского характера в целях системного 

развития фундаментального и прикладного 

политологического знания. 

ЗНАТЬ: принципы постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в области фундаментального и 

прикладного политологического знания. 

УМЕТЬ: использовать принципы постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского характера в целях системного развития 

фундаментального и прикладного политологического знания. 

ВЛАДЕТЬ: навыками постановки и последовательного решения 

задач исследовательского характера в целях системного развития 

фундаментального и прикладного политологического знания 



ПК-3: Владение комплексом традиционных и 

инновационных методик преподавания основных и 

специальных курсов по политологии и по 

отдельным политологическим дисциплинам. 

ЗНАТЬ: комплекс традиционных и инновационных методик 

преподавания основных и специальных курсов по политологии и по 

отдельным политологическим дисциплинам. 

УМЕТЬ: использовать комплекс традиционные и инновационные 

методик преподавания основных и специальных курсов по 

политологии по отдельным политологическим дисциплинам. 

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации комплекса традиционных и 

инновационных методик преподавания основных и специальных 

курсов по политологии и по отдельным политологическим 

дисциплинам.  

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах 

 Элемент программы Трудоемкость Аттестация 
Формируемые 

компетенции 

1 Кандидатский экзамен 3 з.е. Оценка 
УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3. 

 

7. Фонд оценочных средств  

• Перечень компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале 

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене 

1 2 3 4 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные знания актуальных 

проблем и тенденций в развитии 

политических наук и регионоведения 

 

Неполные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания актуальных 

проблем и тенденций в 

развитии политических наук и 

регионоведения 

Сформированные и 

систематические знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 



8. Вопросы кандидатского экзамена по специальности: 

  

1. Политическое знание и его структура. Место политической теории в системе знаний о политике 

2. Основные этапы институционализации современной политологии. Политология как фундаментальная и прикладная дисциплина 

3. Критерии дифференциации и систематизации политических наук 

4. Исторические, цивилизационные, региональные и национальные особенности и традиции изучения политики. Междисциплинарные 

исследования в политической науке 

5. Объект, предмет и функции политической науки. Историческая эволюция и современные особенности объекта политической науки 

6. Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной жизни: экономикой, политикой, правом в рамках 

различных политико-теоретических подходов 

7. Предмет политической философии, ее место в системе политических наук 

8. Политическая этика. Политика, мораль и религия. Политические ценности, идеалы и нормы в рамках различных политико-

теоретических подходов 

9. Проблемы соотношения свободы, справедливости и равенства в политической философии: современные дискуссии. Свобода и свобода 

воли 

10. История политики как предмет исследования в современной политологии. Политгенез, основные источники, факторы и пути 

образования политики 

11. Методология политических исследований. Основные исторические этапы развития методов изучения политики. Типология средств и 

методов политических исследований. Компаративно-синхронные и диахронные методы. Обзорные исследования и case study 

12. Позитивистские и бихевиоралистские традиции понимания политики и власти 

13. Системные и структурно-функциональные подходы к трактовке политики и власти 

14. Коммуникативные теории политики 

15. Неолиберальные и неоконсервативные трактовки политики 

16. Структурализм и постструктурализм: исследования политического сознания  

17. Постструктуралистские теории власти 

18. Постмодернизм и объяснение феноменов политики 

19. Институционализм и неоинституционализм. Неоинституционализм и теория рационального выбора в политических исследованиях   

20. Неоинституционализм: от теорий рационального выбора к теории общественного выбора 

21. Когнитивные исследования в политологии.  Критика теории рационального выбора.  Нейроэкономика и нейрополитология 

22. Сетевой подход в современных политических исследованиях 

23. Конструктивизм как направление современных политических исследований 

24. Политическая география и геополитика. Классические и современные геополитические концепции 

25. Власть как категория политической науки. Понятие власти в современных политических теориях. Легальность и легитимность 



политической власти. Теоретические трактовки легитимности 

26. Понятие публичной власти. Политика как профессия 

27. Понятие демократии и ее исторические формы. Современные теории демократии.  Понятие «постдемократия» 

28. Понятие политической партии и подходы к классификации современных политических партий. Партии и партийные системы в 

современной политике 

29. Конфликтологические теории политики. Понятие и типология политических конфликтов 

30. Политический кризис и его основные виды. Понятие кризиса легитимности. Источники и формы протекания кризиса легитимности 

31. Сущность и понятие политической элиты и политического лидерства и их основные современные трактовки. Рекрутирование 

политической элиты: механизмы и модели 

32. Политическая культура: понятие, структура, функции. Типология политических культур 

33. Феномен общественного мнения. Политический дискурс власти и общественное мнение в современном государстве 

34. Политическая идеология: основные подходы к трактовке понятия. Виды современных политических идеологий. Структура и функции 

идеологии в современной политике 

35. Роль политики в условиях глобализации. Особенности публичной политики в условиях медиатизации современного общества. 

Феномен «неполитического функционирования» политики 

36. Политика как знание и искусство по Платону 

37. Политика как наука по Аристотелю 

38. Идея республики у Цицерона 

39. Социальные и политические идеи первых христиан 

40. Социально-политическая доктрина Н. Макиавелли 

41. Социально-политические идеи эпохи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер) 

42. Социально-политические утопии XVI – XVII вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла) 

43. Теории общественного договора Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк) 

44. Социально-политические идеи эпохи французского Просвещения 

45. Социально-политический идеал Ж.Ж. Руссо 

46. Ш.-Л. Монтескье о «духе законов» и разделении властей 

47. Социально-политические идеи деятелей американского Просвещения 

48. Социально-политические концепции Ж.-П. Марата и М. Робеспьера 

49. Гражданское общество и государство в политической философии И. Канта 

50. Социально-политическая утопия «замкнутого торгового государства» И.Г. Фихте 

51. Политическая философия Г.В.Ф. Гегеля 

52. Консерватизм Э. Берка и Т. Карлейля 

53. Социально-политические утопии  К.-А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна 



54. Либерализм Дж.Ст. Милля, А. де Токвиля, О. Конта 

55. Социально-политическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса 

56. Концепции анархизма М. Штирнера, П.-Ж. Прудона 

57. Социологизм в социально-политической мысли XX в. (Э. Дюркгейм, П. Сорокин) 

58. Социально-политические идеи М. Вебера 

59. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс) 

60.  «Поведенческая революция» в политической науке (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл) 

61. Социально-политические исследования в структурном функционализме (Т. Парсонс, Р. Мертон, Г. Алмонд, Д. Истон) 

62. Социально-политические идеи в психоаналитических концепциях (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) 

63. Политика и человек и экзистенциальной философии (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр) 

64. Социально-политические концепции неомарксизма (Д. Лукач, А. Грамши, Т. Адорно и др.) 

65. Анализ и критика тоталитаризма в западной политологии XX в. (Х. Арендт, К. Поппер, Р. Арон) 

66. Технократические концепции в политической мысли XX в. (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл) 

67. «Практическая утопия» О. Тоффлера 

68. Политический процесс в трактовке теории рационального выбора (Дж. Бьюкенен, К. Эрроу) 

69. Политический неонормативизм (Л. Штраус) 

70. Коммунитаризм и либерализм: сущность дискуссий 70-х гг. XX в. (Дж. Роулз, А. Макинтайр) 

71. Концепции демократии Й. Шумпетера и Р. Даля 

72. Постмодернизм в политической мысли XX в. (М. Фуко) 

73. Социально-политические идеи русских мыслителей XI – начала XIII вв. (митрополит Иларион, Владимир Мономах, «Сказание о 

Борисе и Глебе») 

74. Становление идеи русского самодержца в конце XV – первой половине XVI вв. («Послание на Угру» архиепископа Вассиана Рыло, 

«Сказание о князьях Владимирских») 

75. Социально-политическое содержание идеи «Третьего Рима» в сочинениях «Филофеева цикла». Политические идеи И.С. Пересветова 

76. Учение Ивана Грозного о самодержавной власти и духовно-политических целях существования Российского царства 

77. Социально-политические воззрения А. М. Курбского 

78. Социально-политические идеи Феофана Прокоповича («Правда воли монаршей) 

79. Концепция происхождения и сущности государства В.Н. Татищева и М.М. Щербатова 

80. Становление идеологии «просвещенного абсолютизма» («Наказ» Екатерины II) 

81. Социально-политические взгляды А.Н. Радищева 

82. Социально-политические идеи и проекты М.М. Сперанского 

83. Социально-политическая концепция Н.М. Карамзина 



84. Общее и особенное социально-политических проектов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева 

85. Социально-политическое учение П.Я. Чаадаева 

86. Политические аспекты «теории официальной народности» (С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев) 

87. Социально-политические идеи славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др.) 

88. Социально-политическая концепция К.С. Аксакова 

89. Особенности либерализма в России (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др.) 

90. Социально-политическое учение почвенничества (А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов) 

91. Общее и особенное «русского» социализма А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского 

92. Русский нигилизм. Социально-политические воззрения Д.И. Писарева 

93. Анархистская доктрина и революционная программа М.А. Бакунина 

94. Действенное народничество. П.Л. Лавров 

95. Русский бланкизм. П.Н. Ткачев 

96. Русский панславизм (Н.Я. Данилевский, В.И. Ламанский) 

97. Социально-политические взгляды К.Н. Леонтьева 

98. Социально-политические идеи К.П. Победоносцева 

99. Государство и власть в монархическом учении Л.А. Тихомирова 

100. Социально-политические идеи авторов сборника «Вехи» 

101. Анархо-коммунизм П.А. Кропоткина 

102. «Непротивленческий» анархизм Л.Н.Толстого 

103. Социально-политическое учение В.И. Ленина 

104. Социально-политические идеи И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого 

105. Социально-политические идеи С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского 

106. Социально-политические идеи евразийства (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и др.) 

107. Социально-политические идеи Н.А. Бердяева 

108. Социально-политические идеи И.А. Ильина и И.Л. Солоневича 

 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература 

 



1. Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин / Т. А. Алексеева, 

А. А. Байков, В. Г. Барановский и др. М.: Аспект Пресс, 2019.   

2. Кастельс М. Власть коммуникации. М., 2016 

3. Канеман Д., Думай медленно, решай быстро. М., Аст-пресс, 2014 

4. История политических учений / Под ред. Демидова А.И. М, 2019. 2. 
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