


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) 23.00.03. «Политическая культура 

и идеологии»  

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. Подходы к определению политической культуры и политической идеологии в политической науке. 

2. Количественные и качественные методы исследования, используемые при изучении политической культуры и политических идеологий. 

3. Структура политической культуры: познавательный, ценностно-ориентационный, поведенческий уровни. 

4. Типология политической культуры. 

5. Политическая культура и политическая социализация. 

6. Влияние политической культуры на формирование политических взглядов человека. 

7. Политическая культура и национальный характер. 

8. Политическая полиментальность в современной России. 

9. Социокультурные основания формирования национально-государственной идентичности в современной России. 

10. Мифологизация современных политических процессов. 

11. Политическая культура участия граждан в современной политике. 

12. Социокультурные основания массового политического сознания в современной России. 

13. Политическая культура восприятия образов современной российской власти.  

14. Политико-психологический компонент современной политической культуры.  

15. Отношение к демократии в российской политической культуре. 

16. Межэтнические конфликты и культура толерантности в современных политических коммуникациях. 

17. Политическая семиотика как дискурсное восприятие современной политики. 

18. Исторические трансформации места и роли идеологии в политической жизни общества.  

19. Политические идеологии в массовом политическом сознании. 

20. Ценности современных политических идеологий. 

21. Ценностный дискурс современных демократических идеологий. 

22. Политико-психологический анализ современных идей либерализма. 

23. Политико-психологических анализ социально ориентированных политических идеологий. 



24. Политико-психологический анализ консервативных идей в политике. 

25. Тоталитаризм и проблема личности в политике.  

26. Теории авторитарной личности и концепции изучения консерватизма как политико-культурного феномена. 

27. Политико-психологический анализ религиозных и националистических идеологий.  

28. Идеологии радикальных и экстремистских политических движений. 

29. Политико-психологический анализ идей стихийных массовых политических движений. 

30. Политико-психологический анализ идеологий современных российских политических партий. 

31. Проблема формирования государственной идеологии в национальных государствах. 

32. Политико-психологический анализ национальной картины мира современных российских граждан. 

 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература 

 

1. Евгеньева Т. В. Символика советского прошлого в конструировании образа будущего // Вестник Московского университета. Серия 12: 

Политические науки. — 2016. — № 2. — С. 101–102. 

2. Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Психология массовой политической коммуникации. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

3. Ирхин Ю.В. Политическая культура. Часть 1. Запад и Россия: учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2018.- 316 с. 

4. Ирхин Ю.В. Политическая культура. Часть 2. Страны Востока: учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2018.- 249 с. 

5. Крысько В. Психология межнациональных отношений. М.: Инфра-М, 2017. 

6. Нисневич Ю.А., Рябов А.В. Современный авторитаризм и политическая идеология // Полис. М., № 4, 2016. С. 162-181. 

7. Пантин В.И. Массовое сознание в современной России: размежевания, противоречия, сопряжения // Вестник Института социологии. 

2015. №1. С. 101-117. 

8. Политическая психология: Хрестоматия / Сост. Е.Б. Шестопал. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 

9. Политическая социология. В 2 ч.: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Т.В. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.  

10. Ракитянский Н. М. Ментальные исследования политических миров. — Verlag: LAP LAMBTRT Akademic Publishcing Saarbrücken, 2016. 

11. Селезнева А. В. Ценностные основания политических идеологий: Политико-психологический анализ // Политическая наука. — 2017. 

— № Специальный выпуск. — С. 365–384. 



12. Селезнева А. В. Ценностные основания российской национально-государственной идентичности // Вестник Российской нации. — 

2017. — № 4. — С. 82–94. 

13. Сирота Н.М. Идеология и политика: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2015. 

14. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М.: Аспект Пресс, 2018. 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1.  

2.  

3. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001. 

4. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.  

5. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические исследования. 1992. № 4. С. 122–134. 

6. Аль-Дайни М.А. Манипулятивные идеологии: методологические и политологические аспекты проблемы // Вестник Московского 

университета. Серия 12. Политические науки. – 2009. – №2. – C. 110-118. 

7. Антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М., 2000. 

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

9. Артемьева Т.И. Проблема менталитета русского народа в трудах И.А. Сикорского. В кн.: История отечественной и мировой 

психологической мысли: Ценить прошлое, любить настоящее, верить в будущее. – М.: Институт психологии РАН, 2010. С. 298-305. 

10. Ачкасов В.А. "Взрывающаяся архаичность": традиционализм в политической жизни России. СПб., 1997. 

11. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. 

12. Бенда Ж. Предательство интеллектуалов. М., 2009. 

13. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи либерал-демократии. М., 1901. 

14. Беспалова Т.В., Верещагин В.Ю. Политический менталитет русского народа (к истории вопроса) // Политический менталитет. Тезисы 

докладов и сообщений научной конференции (Ростов-на-Дону, 26 января 1996 г.). – Ростов-на-Дону, 1996. 

15. Бирюков Н.И. Российская политическая культура: когнитивный подход //Политическая наука. 2006. № 3. 

16. Блинов В.В. Политико-психологический анализ консервативных ценностей в современной России // Полис. Политические исследования. 

– 2008. – №5. – С. 153-159. 

17. Блосфельд Е.Г. Либерализм и английский лейборизм // Европейский либерализм в новое время: теория и практика, М., 1995.  

18. Бодио Т. Сознание и политическое обычай: ограничения рациональности политических действии. Элементы теории политики. М., 2005. 

19. Боднер А. Политическая культура общества и ее обусловленности // Политология: вчера и сегодня. М, 1990. 

20. Бокова Н.Б. Политико-культурные особенности внешнеполитического восприятия России в китайском массовом сознании // 

Перспективы развития политической психологии: новые направления. М.: изд-во МГУ, 2012. С. 473-479. 

21. Брандт В. Демократический социализм. Статьи и речи. М.: Республика, 1992. 

22. Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами «идентичности». - Theory and Society («Теория и общество») 29: 1-47, 2000. 

23. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политической коммуникации. М.: Флинта; Наука, 2008. 



24. Бузгалин А.В. Альтерглобализм как феномен современного мира // Политические исследования. 2003. №2. 

25. Бутусова Н.В. Государственная идеология современной России // Политическая теория, язык и идеология / Редкол.: Н.А. Романович (отв. 

ред.) и др. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН), Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 487 с. 

26. Введение в проблематику российского консерватизма: Учебное пособие. СПб., 2006. 

27. Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные сочинения. М., 1990. 

28. Вилков А.А. Основные тенденции эволюции социал-демократии на Западе и в России // Известия Саратовского университета. Сер. 

Социология, Политология. 2009. Т. 9. № 4. 

29. Вилков А.А., Николаева А.А. Российский менталитет и перспективы социал-демократии и левоцентризма в политической жизни России. 

– Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2009. – 235 с. 

30. Владимиров В. Смысл русской жизни. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. 

31. Вся политика: Хрестоматия / сост.: В.Д. Нечаев, A.В. Филиппов. М.: Изд-во «Европа», 2006. 

32. Вся политика: Хрестоматия / сост.: В.Д. Нечаев, A.В. Филиппов. М.: Изд-во «Европа», 2006. 

33. Вундт В. Проблемы психологии народов. В кн.: Преступная толпа. –М.: Институт психологии РАН, 1998. 

34. Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. 

35. Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. 

36. Гаджиев К.С. Политическая идеология: концептуальный аспект // Вопросы философии. 1998. № 12. 

37. Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный анализ // Политические исследования. 1991. № 6. С. 69–83. 

38. Галкин А.А. Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. М., 1987. 

39. Гельман В.Я. Политическая культура, массовое участие и электоральное поведение // Политическая социология и современная 

российская политика. СПб., 2000. 

40. Глебова И.И. Политическая культура современной России: облик новой русской власти и социальные расколы // Полис, 2006, № 1. 

41. Гостев А.А. Проблема российского менталитета в свете отечественной православно-христианской традиции. В кн.: История 

отечественной и мировой психологической мысли: Ценить прошлое, любить настоящее, верить в будущее. – М.: Институт психологии РАН, 2010. 

С. 22–32. 

42. Градинар И.Б. Политическая культура: мировоззренческое измерение: В 2-х частях. СПб., 1996. 

43. Гуторов В.А. Консервативная традиция в прошлом и настоящем: основные уроки для посткоммунистической России // Вестник 

Поволжского института управления. 2016. № 6 (57).  

44. Гуторов В.А. Современная российская идеология как система и политическая реальность // Полис. 2001. № 3. 

45. Демидов А. Идеология как инструмент политической коммуникации и власти // Власть. 1998. № 8–9. 
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