


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) 19.00.12. «Политическая 

психология»  

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. Предмет политической психологии 

2. Количественные и качественные методы исследования, используемые в политической психологии 

3. Роль личностного фактора в политике 

4. Проблема политической социализации 

5. Влияние властных отношений в семье на формирование политических взглядов человека 

6. Понятие политического лидерства 

7. Основные теоретические модели исследования политического лидерства 

8. Личностные компоненты  политического лидерства 

9. Типы лидеров в современных политических системах 

10.Психология электорального поведения: проблема политического участия 

11.Выборные технологии с точки зрения политической психологии 

12.Понятие и типы политических культур 

13.Определение политического менталитета 

14.Структура и типы массового политического сознания в современной России 

15.Закономерности становления политических взглядов личности 

16.Структура политического поведения: эмоциональный и когнитивный срезы 

17.Мотивация политического поведения 

18.Политические потребности, ценности, установки 

19.Власть как психологическая категория 

20.Образы власти в сознании граждан 

21.Основные характеристики власти в сознании россиян 

22.Психологические аспекты перехода к демократии 

23.Понятие авторитарной личности в политической психологии 



24.Отношение к демократии в массовом сознании 

 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература 

 

1. Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993-2018) / Отв. ред. книги Е.Б. Шестопал / Е. Б. 

Шестопал, А. Л. Зверев, А. В. Селезнева и др. — Издательство "Весь Мир" Москва, 2019. — 656 с. 

2. Гуревич П.С. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

3. Деркач А.А., лаптев Л.Г. Политическая психология: eчебник для магистров. – Москва, 2015. 

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

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

5. Евгеньева Т. В., Титов В. В. Образы прошлого в российском массовом политическом сознании: Мифологическое измерение // 

Политическая наука. — 2017. — № 1. — С. 120–138. 

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

7. Елишев С.О. Молодежь как объект социализации и манипуляций. М., 2015. 

8. Зверев А. Л. Мотивационный профиль политического участия молодежи в российских политических партиях // Вестник Московского 

университета. Серия 12: Политические науки. — 2018. — № 2. — С. 45–56. 

9. Особенности политического восприятия в современных российских условиях / И. С. Палитай, А. Л. Зверев, Н. В. Смулькина, А. И. 

Рогозарь // Полис. Политические исследования. — 2016. — № 3. — С. 40–54. [ DOI ] 

10. Палитай И. С. Молодое поколение политиков в современной России: политико-психологический подход к исследованию // Вестник 

Московского университета. Серия 12: Политические науки. — 2019. — № 3. — С. 7–22. 

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

2015. №1. С. 101-117. 

12. Петренко В. Ф., Гладких Н. Ю., Митина О. В.  Психосемантический анализ восприятия политических лидеров (на материале выборки 

студентов из Южной Кореи) // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. — 2016. — № 2. — С. 64–87). 

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

14. 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. 

15. Путин 3.0.: общество и власть в новейшей истории России. Москва: Издательство АРГАМАК-МЕДИА, 2015. 

16. Ракитянский Н. М. Политическая психология. Психологическое портретирование / Учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. - Сер. 64 

Авторский учебник. — Юрайт Москва, 2019. — 187 с. 

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



18. Селезнева А. В. Концептуально-методологические основания политико-психологического анализа политических ценностей // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2019. — № 49. — С. 177–192. 

19. Селезнева А. В. Российское общество в поссоветский период:динамика ценностных изменений элиты и граждан // Политическая 

наука. — 2016. — № Специальный выпуск. — С. 149–169. 

20. Современная элита России: политико-психологический анализ / А. В. Селезнева, Е. Б. Шестопал, Н. М. Ракитянский и др. — 

АРГАМАК-МЕДИА Москва, 2015. 

21. Шестопал Е. Б. Проект длиною в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-2018) // Полис. 

Политические исследования. — 2019. — № 1. — С. 9–20. 

22. Шестопал Е. Б., Смулькина Н. В. Какой видят свою страну сегодня российские граждане? // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз 

(Журнал политической философии и социологии политики). — 2018. — № 2. — С. 51–68. 

23. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2018.  

24. Шестопал Е.Б. Четверть века политических реформ с точки зрения психологии // Полис. М.: Прогресс, № 1, 2015. С. 136-150. 

 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Абашкина Е. И др. Имидж лидера. М., Знание, 1994. 

2. Андреева Г.В. Психология социального познания. Учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Асмолов и др. Президент по выбору. Моделирование желаемого будущего. М.,2000. 

4. Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. Рябов А.В., Курбангалеева Е.Ш. 

М., 2003.  

5. Балынская Н.Р., Грязнова И.В., Дьяченко М.Е., Резванова Н.В. Политическая элита и политическое лидерство / учебное пособие. 

Магнитогорск, 2008. 

6. Батанина И.А., Бродовская Е.В. Категории «ценности» и «ценностные ориентации» в дискурсе политологического сообщества: к истории 

вопроса // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. №3. С. 110-123. 

7. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – М.: Никколо-Медиа, 2001. 

8. Белановский С.А. Фокус-группы. М., 1998. 

9. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь  к всеобъемлющему анализу. М., 1992.  

10. 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. 

11. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Синяков А.В., Вахромеева А.В. Профили интернет-коммуникации и национальный менталитет: 

результаты кросс-национального кластерного анализа // Материалы Третей Международной научно-практической конференции «Социальный 

компьютинг: основы, технологии развития, социально-гуманитарные эффекты» (ISC-14): Сборник статей и тезисов / Отв. редактор Бродовская Е.В. 

– М.: РИЦЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. С. 9 ‒ 14. 



12. Букреев В.И. Человек агрессивный. Истоки международного терроризма. М., 2007. 

13. Вардомацкий А.П. Аксио-биографическая методика // Социс. Социологические исследования. 1991. № 7. 

14. Васильев И.В. Модели политической социализации. СПб., 1994. 

15. Виноградова Н.С. Политическое восприятие России в англо-американских печатных СМИ // Перспективы развития политической 

психологии: новые направления. М.: изд-во МГУ, 2012. С. 467-472. 

16. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. М., Интеллект, 1998, гл.1,6. 

17. Герасимов В.М., Иваненко К.А. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального поведения. М., Дашков и К°, 2014 

18. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Феникс. 

19. Головин Н.А. О проблеме общей теории политической социализации // Проблемы политической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. 

Вып.5. СПб.: Изд-во Астерион, 2005. 

20. Горбачева Н. С. Методология исследования политического лидерства // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Издательство «Грамота». - №8-1 (58). 2015. С.52-55. 

21. Гринстайн Ф. Личность и политика// Социально-политические науки, 1991, №10, с. 67-74. 

22. Губанов Н.Н. Менталитет: сущность, закономерности формирования, развития и функционирования в обществе. URL: // 

http://www.bmstu.ru/dissertation/content/files/45/essay.pdf 

23. Дилигенский Г.Г.. Социально-политическая психология. М., Наука, 1994. 

24. Дмитриев А.В., Латынов В.В. Массовая коммуникация: пределы политического влияния. М., 2000. 

25. Дурнов А. «Типичный регион»: Динамика электорального поведения // Власть, 1999, №1. 

26. Евгеньева Т.Н., Нечаев В.Д. Проблема формирования национально-государственной идентичности российских школьников. Анализ 

результатов исследования гражданской и национальной самоидентификации старшеклассников // Ценности и смыслы. 2014. № 1 (29). С. 7 ‒ 21. 

27. Егорова-Гантман Е. и др. Политическое консультирование, 2000. 

28. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. М., Центр политического консультирования «Никколо М», 1999. 

29. Егорова-Гантман Е.В. и др. Политиками не рождаются. Как стать и остаться эффективным политическим лидером. М., 1993. 

30. Зверев А.Л. Образ «другого» в полиэтничных регионах России (на материале исследований в Республике Бурятия) // «Чужие» здесь не 

ходят. Радикальная ксенофобия и политический экстремизм в социокультурном пространстве современной России. Сер. «Образы мира». М., 2004. 

Т. 2. 

31. Климова С.Г., Якушева Т.В. Образы политиков в представлении россиян.//ПОЛИС, № 6, 2000. 
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