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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов в области 
политического анализа, политического управления и политических технологий в 
различных секторах жизни российского общества: политике, экономике, социальной 
сфере, в исследовательской, законотворческой, исполнительной, организационно
технологической деятельности. Магистерская программа рассчитана на обучение 
бакалавров политологии, а также социологов, экономистов, менеджеров, журналистов, 
историков, юристов, которые намерены овладеть теорией и методологией политических 
исследований, специализироваться на изучении политических институтов и инноваций. 
Основной предметной областью магистерского обучения являются процессы 
формирования и функционирования политических институтов, практики принятия 
политических решений и процессы политических инноваций -  в контексте современной 
политической теории и методологии прикладного политического анализа.

В случае успешного прохождения вступительных испытаний обучение по 
магистерской программе позволит:

- овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
- научиться решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности, формулировать гипотезы;
- научиться выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы;
- научиться обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их;
- научиться представлять результаты работы, привлекая современные средства 
печати и информационные технологии;
- научиться работать «в команде» и получить навыки менеджментам 
исследовательских и политических проектов.

Программа предназначена для поступающих в магистратуру ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет» по направлению 41.04.04 «Политология». 
Программа подготовлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 41.04.04 «Политология».

2. ЦЕЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ
Цель вступительного экзамена в магистратуру — установить глубину 

профессиональных знаний, уровень подготовленности к самостоятельной научно - 
исследовательской работе.

Поступающий должен:
- иметь целостное представление о характере и тенденциях современного 

политического процесса;
- сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в политической науке, и 

аргументировать собственную позицию;
- опираться на знания в смежных дисциплинах;
- знать текущую научную периодику по проблемам внешней и внутренней 

политики российского государства;
- иметь знания широкого круга специальной литературы и источников, а также 

новейшихисследований по теме будущей магистерской диссертации.
Процедура проведения вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению подготовки 41.04.04 —Политология.
-  Политология (профиль Сравнительная политология; политическая 

регионалистика и этнополитика) разрабатывается руководителем магистратуры, 
утверждаются заведующим кафедрой и деканом факультета.



Абитуриент выбирает экзаменационный билет, получает программу 
вступительного экзамена и лист устного ответа.

На экзамене для ответа даются три вопроса: по истории западной и истории 
русской политической мысли;по теории политики и методологии политической науки; 
по актуальным вопросам российской и мировой политики.

В ходе подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета абитуриент 
имеет право воспользоваться учебными программами, соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки «Политология».

В случае неявки абитуриента без уважительных причин председатель предметной 
комиссии решает вопрос о возможности его допуска к сдаче вступительного экзамена.

По окончании ответов абитуриент отвечает на вопросы членов предметной 
комиссии. Отвечать необходимо кратко и по существу вопроса.

С полностью ответившими на вопросы приемная комиссия проводит 
собеседование по будущей теме диссертации. Могут быть заданы и другие вопросы 
собеседования по теории политики, истории политической мысли.

По окончании экзамена комиссия объявляет совещание, где по итогам 
обсуждения выставляется положительная или неудовлетворительная оценка.

Критерии оценки знаний по 100-бальной шкале вступительного экзамена в 
магистратуру

Каждый вопрос оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл выводится 
как средний.

Положительные результаты (100-65 баллов).

91-100 баллов (отлично): точно названы даты и охарактеризованы события и 
явления; дана характеристика основных теоретических подходов; продемонстрированы 
основные профессиональные навыки -  сформулирована проблема, изложен материал, 
выявлены причинно-следственные связи, сравниваются концепции и подходы, на все 
дополнительные вопросы даны исчерпывающие ответы.

71-90 баллов (хорошо): Ставится за неполный правильный ответ, но пропущены 
несколько важных дат, событий, юридических актов, не указаны акторы; не на все 
дополнительные вопросы даны исчерпывающие ответы.

65-70 (удовлетворительно): Основной фактический материал (даты, события, 
имена, юридические акты и акторы политического процесса) изложен без серьезных 
ошибок, но не названы исследования, пропущены важные факты; продемонстрированы 
отдельные элементы профессиональных навыков;

Отрицательные результаты (64 баллов и менее)
Фактический материал изложен в недостаточном объеме, с неточностями и 

отдельными существенными ошибками, ответ в недостаточной степени аргументирован; 
незнание основных концептуальных подходов, знания по общим теоретическим 
проблемам поверхностны, затруднения в обобщающих выводах , не даны четкие ответы 
на дополнительные вопросы, нарушения норм литературной речи.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Часть 1. История политических учений.

Политические учения Античности (Фукидид, Платон, Аристотель, Полибий, 
Цицерон, Тацит), Средневековья (Августин, Фома Аквинский), Политические идеи 
Авиценны, Аль Маварди, Нового времени (Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макиавелли, 
Ж.Боден, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.-Л.Монтескье, Д.Юм, Ж.-Ж.Руссо, Э.Берк, Т.Джефферсон, 
Дж.Мэдисон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, И.Кант, Г.В.Гегель, Дж.Ст.Милль, О.Конт, 
К.Маркс, Ф.Ницше, Э.Дюркгейм, М.Вебер), Новейшего времени (Х.Ортега-и-Гассет,
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К.Шмитт, М.Оукшотт, К.Мангейм, Ф.фонХайек, Х.Арендт, К.Поппер, Д.Роулс, И.Берлин, 
М.Фуко, Ю.Хабермас, Э.Гидденс, Ж.Бодрийяр, Э.Валлерстайн,
Дж.Бьюкенен,С.Хантингтон, Ф.Фукуяма и другие).

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце ХУ111 -  начале Х1Х 
веков. Учения И.Бентама, Б.Констана, де Токвиля, О.Конта. Основные направления 
политико-правовой идеологии в США в период борьбы за независимость (Т.Пейн, 
Т.Джефферсон, А.Гамильтон). Основные школы и направления мировой политической 
мысли ХХ века (институционализм, теория «государства всеобщего благоденствия», 
теория демократического социализма, тоталитаризм, либеральная демократия и др. )

Этапы, содержание и особенности русской политической мысли (В.Мономах, 
Московское государство, Иван 1У, Андрей Курбский,Филофей, Юрий Крижанич, 
В.Татищев, М.Щербатов, Я.Козельский, А.Радищев, М.Сперанский, Н.Карамзин, 
славянофилы, П.Чаадаев, Н.Чернышевский, А.Герцен, К.Леонтьев, Н.Данилевский, 
Л.Тихомиров, Б.Чичерин, К.Кавелин, П.Лавров, М.Бакунин, Н.Михайловский, 
П.Милюков, В.Ленин,Л.Троцкий, сменовеховцы, национал-большевизм, И.Ильин, 
евразийцы).Политическая теория в современной России и СНГ.

Часть 2. Теория и методология политической науки.

Политика как объект политической науки. Взаимосвязь политики с другими 
сферами. Институционализм, бихевиоризм, структурный-функционализм, системный, 
дискурсный подходы, теория рационального выбора.

Дискуссия о предмете политической науки: точки зрения. Возникновение 
политической науки, этапы ее развития. Политическая наука в XX в. (Чикагская школа, 
«поведенческая революция», формальная политическая теория, неоинституционализм). 
Формы политического знания. Основные парадигмы, категории и функции политологии. 
Структура политической науки.

Понятие политической власти. Трактовка понятия «власть» в работах Т.Гоббса, 
Дж.Локка, М.Вебера, Т.Парсонса, Г.Лассуэлла, Э.Каплана, Р.Даля, С.Льюкса, Х.Арендт, 
М.Фуко, П.Блау, Д.Ронга. Ресурсы власти: понятие, основание типологии. Принципы 
организации и функционирования власти: суверенитет, легальностьи легитимность, их 
соотношение. Теория легитимности. Типы легитимности. Проблема легитимности власти 
в России. Способы легитимации власти на различных этапах исторического развития 
российского общества.

Государство с точки зрения политической науки. Государство как политический 
институт: подходы, эволюция представлений. Внутренние и внешние функции 
государства. Форма правления: понятие, признаки, разновидности. Монархия и 
республика и их разновидности. Гибридные формы правления. Типология государств: 
основания классификации, характерные черты, особенности. Современное государство в 
России: тип, форма государства и ее элементы.

Политические системы и политические режимы. Системный подход в 
политической науке и его объяснительные возможности. Понятие «политическая 
система». Соотношение политической системы с политическим режимом, формой 
правления, конституцией. Теория политической системы: подходы и интерпретации. 
Концепции Д.Истона, Г.Алмонда, К.Дойча. Современные концепции политической 
системы. Структура политической системы. Типологии политических систем: основания 
классификации. Современная российская политическая система: специфика и механизм 
функционирования.

Гибридные политические режимы. Тоталитаризм: современные дискуссии о 
понятии, черты, предпосылки, типология. Авторитаризм: понятие, признаки, 
разновидности. Демократические политические режимы: признаки, формы, механизмы 
функционирования. Переосмысление концепта демократии в XX в., теории 
неодемократии. Полиархия (Р.Даль), сообщественная демократия (А. Лейпхарт),
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«делегативная демократия» (Г. О’Доннелл). Политический режим в современной России: 
характерные черты, особенности, возможности эволюции. Переходы к демократии: 
стратегии, динамика политических сил, особенности в посткоммунистических обществах.

Политические элиты: понятие и функции. Классическая теория элит: концепции 
Г.Моски, В.Парето, Р.Михельса. Современные теории элиты. Политическое лидерство: 
природа, содержание, типологии. Теории лидерства. Типология политических лидеров и 
их функции: основания классификации.

Партия как политический институт: признаки, причины возникновения. Функции 
партий и их типологии: основания классификации. Партийные системы и их 
разновидности. Значение партийных систем в осуществлении власти и достижении 
политической стабильности. Партийная система в современной России: особенности 
формирования, тип, перспективы. Избирательные системы: понятие и типы. Особенности 
избирательной системы в России. Взаимодействие избирательных и партийных систем. 
Электоральное поведение: теории экспрессивного и рационального поведения 
избирателей.

Гражданское общество: содержание понятия, различные подходы к определению 
(Т.Гоббс, Дж.Локк, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, А. де Токвиль, А.Грамши, Т.Парсонс,
Э.Геллнер, Л.Альтюссер, П.Андерсон, Н.Боббио, З.Бауман, А.Янов, К.Кумар, А.Арато, 
Ш.Авинери, Ф.Шмиттер, И.Шапиро, Э.Гидденс, А.Турен, Ю.Хабермас). Гражданское 
общество: структура, институты, механизмы функционирования. Гражданское общество в 
«незападном» мире. Гражданское общество в России: исторические проблемы развития, 
современное состояние, организационная структура, ценности, формы влияния на власть, 
возможности развития. Соотношение государства и гражданского общества: подходы к 
проблеме в политической науке. Группы давления: понятие, признаки, роль в 
политической жизни.

Этапы историко-логической эволюции понятия идеология. Современные подходы 
к идеологии: позитивизм, феноменология, иррационализм, критическая теория. «Конец 
идеологии» или «назад к идеологии»? Социальные функции идеологии. Внутренняя 
структура идеологий. Ядро идеологии и ситуативная оболочка. Идеологический спектр: 
смыслы, оси. Либерализм: генезис, становление принципов, современное развитие. 
Консерватизм: подходы к понятию, генезис, национальные разновидности. Социализм: 
генезис, формирование и развитие различных течений, современные дискуссии. 
Национализм: проблемы спектральной локализации, этапы становления. Фашизм: генезис, 
доктрина, цели, трактовки природы фашизма, современное состояние. Анархизм: генезис, 
формирование и развитие различных течений. Фундаментализм: причины появления и 
принципы различных течений.

Понятие политического процесса. Теории принятия политических решений. Стадии 
политического процесса. Современный политический процесс в России: направленность, 
движущие силы, особенность и динамика. Политическое развитие и модернизация Истоки 
идеи прогресса и развития. Подходы к определению специфики Модерна. Теории 
модернизации и зависимости. Проблема догоняющего развития и зависимого развития. 
Политическая модернизация, политическое развитие и социально-экономическая 
модернизация (концепция С. Хантингтона). Технократическая и популистские модели 
развития (модернизации). «Стадии экономического роста» У. Ростоу как экономическая 
разновидность классической теории модернизации и образец линейности. Кризисы 
политического развития: понятие, причины возникновения, типология. Политическая 
модернизация в России: хронологические рамки, содержание, особенности, возможности.

Политическая культура и политическая социализация.Политическая социализация: 
понятие, теоретические подходы, содержание. Особенности политической социализации в 
современной России. Политическая культура: подходы и структура. Типологии 
политических культур: основания классификации. Трансформации политической 
культуры России в XX в.
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Сравнительная политология.Проблематика и методы традиционной сравнительной 
политологии. Условия и принципы сравнения. Сравнительный анализ административно
территориального устройства государства: унитаризм, регионализм, федерализм. 
Современный федерализм: генезис и исторические модели, факторы федерализации, 
классификация федераций. Территориально-политическая децентрализация. Механизмы и 
модели разделения властей. Президентские и парламентские республики. Дискуссия о 
президенциализме. Измерения демократии. Основные парадигмы современной 
сравнительной политологии:институционализм, «новая сравнительная политология», 
неоинституционализм. Международные отношения и мировая политика.

Модели современных международных отношений:подходы в политической науке. 
Мировая политика и международные отношения: влияние международных факторов на 
внутриполитическое развитие. Акторы в мировой политике. Глобализация: подходы к 
определению, противоречия и проблемы.

Политический конфликт: понятие в различных парадигмах, специфика «субъекта», 
мобилизационные функции конфликта, важнейшие признаки, факторы динамики 
Основные теории политических конфликтов: социал-дарвинизм, функциональная теория 
Г. Зиммеля, структурный функционализм, теория позитивно-функционального конфликта 
Л. Козера, теория Р. Дарендорфа, теории политических групп, теории политической 
стабильности. Этнополитические конфликты: позитивистские и инструменталистские 
теории.

Структура и особенности политического рынка. Политический рынок и 
маркетинговые технологии. Избирательные кампании и роль политтехнологов. 
Политическая коммуникация и PR в современной избирательной кампании. Политическое 
консультирование и политическое сопровождение как особый род деятельности и 
профессия.

Часть 3. Современная российская политика

Особенности политического процесса в современной России.Конституционные 
преобразования. Проблемы формирования правового государства. Система 
государственной власти. Избирательная система и избирательный процесс в России. 
Партии и партийная система в современной России. Группы интересов в политическом 
процессе. Религиозный фактор во внутренней политике. Средства массовой информации и 
государственная информационная политика.

Федеративные отношения. Регионы России и региональная политика. 
Политические отношения федерального центра и регионов. Государство как субъект 
этнополитических процессов. Этнополитические конфликты, формы их разрешения и 
представительство этнических общностей в России.

Россия и ее национально-государственная модель внешней политики. Три 
основных этапа внешней политики России. Международное положение России на 
современном этапе. Приоритетные направления, проблемы и перспективы внешней 
политики современной России.

Политико-культурное и духовно-идеологическое пространство России. 
Национальные интересы и национальная безопасность.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:

1. Предмет, методологические проблемы и периодизация истории политических учений
2. Политические учения Древнего Востока
3. Политические учения Античности
4. Политические учения западноевропейского Средневековья и Возрождения
5. Политико-правовая традиция Арабского Востока
6. Политические идеи европейского периода ранних буржуазных революций и 
Просвещения
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7. Политические и правовые учения в Западной Европе в конце ХУ111 -  начале Х1Х 
веков
8. Основные направления политико-правовой идеологии в США в период борьбы за 
независимость
9. Основные школы и направления мировой политической мысли ХХ века
10. Политические и правовые учения России ХУ111 века
11. Этапы, содержание и особенности русской политической мысли
12. Учения о власти и государстве в России в Х1Х-начале ХХ века
13. Политические учения советского периода
14. Западничество и славянофильство в России: мировоззренческие и политические 
ориентации
15. Политология в современной России
16. Политология в странах СНГ
17. Социалистическая и коммунистическая политическая идеология и теория
18. Основные геополитические концепции современности
19. Современные политические и правовые учения в странах Европы и США
20. Современные интерпретации политики
21. Понятие политики
22. Политическая теория: содержание и основные элементы
23. Методология и методы изучения политики
24. Избирательные системы и избирательные процессы
25. Теория политической власти и властных отношений
26. Политическая жизнь, ее основные характеристики
27. Теория политических систем и ее типология
28. Государство как основной политический институт
29. Теории модернизации и политического развития
30. Интерпретации и содержание политической культуры 
31 . Теория политических партий
32. Политическое сознание и идеология. Современные политические идеологии 
33 . Теории политических элит и политического лидерства
34. Современные концепции демократии. Проблема перехода от авторитаризма к 
демократии
35. Теории гражданского общества
36. Теории политических процессов
37. Сравнение как метод политического анализа. Основные методические проблемы 
сравнительной политологии
38. Условия и измерения демократии
39. Модернизация в сравнительно-политологических исследованиях
40. Политический анализ и прогнозирование: основные методы и их особенности 
41 . Нации и национализм в современном мире
42. Этнополитические проблемы современной России
43. Государственная власть в России: основные этапы и характеристики развития
44. Развитие России как многонациональной державы
45. Революции, реформы и контрреформы в истории России
46. Народные движения, политическая борьба и политические идеологии в российской 
истории
47. Советская историческая модель общества
48. Универсальное и специфика в политическом процессе России
49. Проблема формирования правового государства в России
50. Социологическая характеристика политических процессов в России
51. Эволюция системы государственной власти в России
52. Особенности политических конфликтов в России
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53. Избирательная система, партии и выборы в современной России
54. Религии в политическом процессе России
55. Россия в современном мировом политическом процессе
56. Современный российский федерализм: теория и практика
57. Российские регионы и региональная политика
58. Этнополитические процессы в современной России
59.Средства массовой информации, политическая реклама и политическое
консультирование в современной России
60. Политико-культурное и духовно-идеологическое пространство современной России
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