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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Вступительное испытание предназначено для определения 

практической и теоретической подготовленности поступающего в 

магистратуру и проводятся с целью определения соответствия знаний умений 

и навыков требованиям обучения магистратуры по направлению подготовки 

41.04.04 «Политология» (магистратура). Программа составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Вступительное испытание в магистратуру проводит экзаменационная 

комиссия, назначенная председателем приёмной комиссии УУНиТ. 

 

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Дата и время проведения вступительного испытания и консультации 

определяются расписанием вступительных испытаний, которое утверждается 

председателем приемной комиссии.  

Перед вступительным испытанием для поступающих проводится 

консультация по содержанию программы испытания, критериям оценки, 

предъявляемым требованиям, правилам поведения на испытании. 

Форма вступительного испытания (в соответствии Положением о 

вступительных испытаниях УУНИТ): собеседование. 

При проведении собеседования опрос одного поступающего 

продолжается не более 25 минут, включая время подготовки ответов на 

вопросы членов предметной комиссии. 

Процедура собеседования оформляется листом собеседования. 

Максимальная балл за устное собеседование – 100. 

Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на ВИ и (или) в связи 

с нарушением процедуры проведения ВИ имеет право подать апелляцию. 

Процедура подачи и рассмотрения апелляции регламентируется Положением 

об апелляционной комиссии УУНиТ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА  

 

Критериями оценки экзаменационного ответа, поступающего в 

магистратуру являются полнота, логичность, доказательность, прочность, 

осознанность знаний и теоретическая обоснованность суждений, 

самостоятельность в интерпретации информации, практическая 

направленность, уровень овладения профессиональными умениями 

менеджера и др. В случае тестирования является правильные ответы на 

тестовые задания. 

Результаты экзамена определяются по 100-балльной шкале, разброс 

баллов представлен ниже в таблице: 

 

 



№ Критерии оценивания Оценка 

 

 

 

 

1 

Дан полный развернутый ответ на теоретический вопрос: 

 грамотно использована научная терминология; 

 четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы; 

 указаны основные точки зрения, принятые в научной 

литературе по рассматриваемому вопросу; 

 аргументирована собственная позиция или точка зрения, 

обозначены наиболее значимые в данной области научно-

исследовательские проблемы. 

 

 

 

 

85-100 баллов 

 

«отлично» 

 

 

 

 

2 

Дан в целом правильный ответ на теоретический вопрос: 

 применяется научная терминология, но при этом допущена 

ошибка или неточность в определениях, понятиях; 

 проблема сформулирована, в целом доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы; 

 имеются недостатки в аргументации, допущены фактические 

или терминологические неточности, которые не носят 

существенного характера; 

 высказано представление о возможных научно- 

исследовательских проблемах в данной области. 

 

 

 

 

67-84 балла 

 

«хорошо» 

 

 

 

 

3 

Дан в основном правильный ответ на теоретический вопрос: 

 названы и определены лишь некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемой проблемы; 

 допущены существенные фактические и (или) 

терминологические неточности; 

 собственная точка зрения недостаточно полно 

аргументирована; 

 не высказано представление о возможных научно- 

исследовательских проблемах в данной области. 

 

 

 

 

50-66 баллов 

 

«удовлетворител

ьно» 

 

 

 

4 

Дан фрагментарный ответ или неправильный ответ на 

теоретический вопрос из предложенного тематического раздела: 

 отмечается отсутствие знания терминологии, научных 

оснований, признаков, характеристик рассматриваемой 

проблемы; 

 собственная точка зрения по данному вопросу не представлена. 

 

 

 

0-49 баллов 

 

«неудовлетворит

ельно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел I. «Теоретико-методологические основы политической 

науки» 

Политология как наука о политике. Объекты изучения: властные 

отношения, государственно-политическая организация общества, 

политические институты, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством. Предмет изучения - тенденции и закономерности 

функционирования и развития политической жизни, включения субъектов 

политики в процесс разработки и реализации политических решений, 

регулирования политических конфликтов.   



Общелогические методы исследований (анализ и синтез, индукция и 

дедукция, абстрагирование, аналогия и др.). Методы эмпирических 

исследований (использование статистики, анализ документов, опрос, 

интервьюирование и др.). Методологии как концептуальные 

практикотеоретические подходы (бихевиорализм, структурный 

функционализм, системный подход, сравнительный подход, нормативно-

ценностный подход и др.)  

Зарождение политической науки. Философский этап развития. 

Оформление дисциплинарной самостоятельности (правовая школа в 

Германии, учебные и научные структуры в США и Западной Европе). 

Завершение этапа становления: Международный симпозиум под эгидой 

ЮНЕСКО, создание национальных и международной ассоциаций 

политической науки, крупных исследовательских центров.   

Генезис, особенности развития политической мысли в России. 

Образование русской государственности и принятие христианства на Руси как 

исходный момент и основа развития политической мысли. Политические идеи 

в период татаромонгольских завоеваний, становления и развития 

централизованного русского государства:  

«Москва - третий Рим» (Филофей), укрепления самодержавной власти И.Г 

розного. Политические идеи периода образования и укрепления абсолютизма, 

социально-политические реформы Петра I. Консервативные, либеральные, 

революционно-демократические и социал-демократические идеологии в 

России конца XIX и начала XX в.  

Политическая мысль в советский и постсоветский период.   

 

Раздел II. «Политика и ее субстанциональные свойства»   

Причины возникновения политики. Определения политики 

(экономические, правовые, этические и др.). Понятия «полити», «полиси» и 

«политикс». Основные функции как направления воздействия политики на 

общество. Функции политики в русле системного анализа (функции «входа» и 

функции «выхода»). Конкретные составные части политики. Три уровня 

существования политики: макроуровень, микроуровень, мегауровень.  

Неразрывная связь политики и других сфер общественной жизни. Роль 

политики во взаимоотношениях между ними (ведущая роль; зависимая роль; 

равноправие). Политика и экономика: экономический детерминизм и 

регулирующее воздействие политики. Политика и право: взаимодействие в 

разных политических системах. Политика и мораль. Противоречивость 

взаимоотношений между политикой и моралью.   

 

Раздел III. «Политические институты»   

Определения государства в узком и широком значении слова. 

Происхождение государства. Политическая сущность и политическая 

функция государства. Государство как центральный институт политической 

системы общества. Признаки государства (суверенитет, территория, 

публичность, социальный арбитраж, легальное и легитимное насилие и др.).   



Определение правового государства.   

Определение социального государства. Социальное государство как 

новый этап в расширении прав и свобод граждан. Функции социального 

государства и инструмент их реализации. Этапы становления социального 

государства и социальной политики. Модели социальной политики в 

современных государствах (либеральная, консервативная, 

социалдемократическая). Форма правления как структура и характер 

взаимоотношений высших органов государства. Монархия и республика как 

две основные формы правления в традиционном и современном государствах. 

Основное различие между ними. Разновидности современных монархий: 

абсолютная, парламентарная, дуалистическая, выборная. Вектор развития 

современных монархий.   

Три основные формы территориально-политического устройства 

государств. Их характерные черты, особенности, специфика.   

Две основные формы республики. Их сущностные характеристики и 

главные отличия.  Развитие теории разделения властей. Классическая модель 

«горизонтального» и «вертикального» разделения властей, системы «сдержек 

и противовесов». Разделение властей как один из важнейших принципов 

функционирования правового государства.   

Особенности партии как общественно-политического объединения. Цель, 

задачи, функции политической партии. Понятие партийно-политической 

системы. Особенности становления современной партийно-политической 

системы России.   

Группа интересов и ее политические функции. Виды групп интересов. 

Группы давления. Функции и особенности.   

 

Раздел IV. «Политические системы и процессы»   

Понятие политической системы и ее роль в реализации политической 

власти, управлении делами общества. Функции политической системы по Т. 

Парсонсу и Г. Алмонду. Типологии политических систем: по характеру 

взаимоотношений системы со средой; по уровню функционирования; по 

степени централизации власти и типу ценностей.   

Соотношение функций управления и политической системы. Понятие 

политического управления. Сохранение и развитие общества как высшая цель 

политического управления.   

Понятие политического процесса. Типология политических процессов. 

Режимы протекания политических процессов. Специфика переходных 

политических процессов в России.  

Развитие как особый тип протекания политических процессов. 

Модернизация: основные концепции. Понятие политического участия. 

Основные характеристики и типы политического участия.   

Сущность и особенности политического конфликта. Структура 

политического конфликта. Типологизация политических Стратегии и тактики 

урегулирования политических конфликтов.  



Международная политика и международные отношения. Реализм и 

идеализм о понимании мировой политики. Основные субъекты 

международных отношений. Концепции международной политики и их 

исторический генезис. Состояние международных отношений в мире.   

Особенности внешнеполитической стратегии современной России. 

Глобализация как мировой политический процесс.   

 

Раздел V. «Неинституциональные основы политики»   

Политическая культура и ее функции. Компоненты политической 

культуры. Модели политического поведения. Типы политической культуры.   

Политическое сознание как субъективная сторона политической жизни. 

Функции политического сознания. Структура политического сознания. 

Формы политического сознания.   

Политическая идеология как одна из форм политического сознания.   

Определения политической идеологии. Роль и функции политической 

идеологии в обществе. Основные идеологические течения современности. 

Либерализм и неолиберализм. Сущность, эволюция, классики либерализма. 

Консерватизм и неоконсерватизм. Истоки, классики, принципы. 

Социалистическая и коммунистическая идеология. Утопический социализм и 

его основатели. Теоретическое обоснование социализма в работах классиков 

марксизма. Базовые идеи и завоевания современного социал-демократизма.  

 

Раздел VI. «Политическая стратификация»   

Индивид как субъект политики. Исторические модели взаимоотношений 

власти и человека. Понятие и типология прав человека.   

Социальные группы как субъекты политики. Процесс артикуляции и 

агрегирования групповых интересов. Роль среднего класса в политическом 

процессе.   

Динамика социальной структуры в современном мире и ее влияние на 

политический процесс.   

Политические элиты: понятие, концепции, типология. Понятие 

политического лидерства. Теории лидерства. Основные типологии лидерства. 

Стили лидерства. Типы лидеров в современной российской политике.  

Раздел VII. «Политические технологии»   
Политические технологии как способ достижения заранее определенной 

политической цели. Виды политических технологий. Последовательность 

процедур в политических технологиях.   

Выборы и их предназначение. Выборы как атрибут демократии. Их 

функции. Избирательная система. Виды избирательных систем.   

Избирательная система в России. Избирательные технологии.   

Политические переговоры: понятие, структура, виды   

Специфика политических переговоров. Стратегии и приемы переговоров. 

Технологии регулирования политических конфликтов.   

 

 



ДЕМОВЕРСИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ВАРИАНТА 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Билет № 1 

 

1. Консерватизм и неоконсерватизм. Сущность явления, этапы развития.   

2. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. 

3. Политические партии, общественно-политические движения и группы 

давления. 

 

 

     Председатель экзаменационной комиссии                                   Р.А. Газизов 
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