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1. Общие положения 

 

1.1. Область науки:  

5. Социальные и гуманитарные науки 

Группа научных специальностей: 

5.2. Политология 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Политические науки 

Шифр научной специальности: 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 

 

1.2. Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине (далее «специальная 

дисциплина») по научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»; 

 Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и признании 

утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2013 г. N 296 и от 22 июня 2015 г. N 607»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 

2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

 Паспортом научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии; 

 Уставом Уфимского университета науки и технологий; 

 Приказом УУНиТ от 07.03.2023. № 0527 «О Порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов». 

 1.3. Программа кандидатского экзамена регламентирует цель, задачи, содержание, 

организацию кандидатского экзамена, порядок работы экзаменационной комиссии, порядок оценки 

уровня знаний соискателя ученой степени кандидата политических наук, и включает перечень 

вопросов, выносимых на кандидатский экзамен, рекомендации по подготовке к кандидатскому 

экзамену, в том числе, перечень литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для подготовки к кандидатскому экзамену. 

 1.4. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата политических наук 

(аспиранта/прикрепленного лица) к проведению научных исследований по конкретной научной 

специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. 

 

2. Цель проведения кандидатского экзамена 

 

 Целью проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине является оценка 

степени подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук (аспиранта/прикрепленного 

лица) к проведению научных исследований по научной специальности 5.5.2. Политические 

институты, процессы, технологии и отрасли науки политические науки, по которой 

подготавливается или подготовлена диссертация: 
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 – проверка сформированности умений в области применения политических институтов, 

процессов, технологий, использования междисциплинарных установок и общенаучных понятий в 

решении комплексных задач теории и практики в конкретно научной исследовательской 

деятельности; 

 – владение основными политическими категориями и политическими методами на уровне, 

позволяющем получать качественные результаты при решении теоретических и прикладных задач 

в области политологических дисциплин; 

 – получение практических навыков аргументации в обосновании научного статуса и 

актуальности конкретной исследовательской задачи, в работе с внеэмпирическими методами 

оценки выдвигаемых проблем и гипотез. 

 Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата 

наук. 

 

3. Задачи, решаемые в ходе сдачи кандидатского экзамена 

 

В ходе сдачи кандидатского экзамена необходимо оценить: 

 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области политических институтов, процессов, технологий; 

 – способность к анализу и выделению основных теоретических позиций, а также результатов 

современных исследований по политическим институтам, процессам, технологиям. 

 

4. Структура и содержание кандидатского экзамена 

 

 4.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине по научной специальности 5.5.2. 

Политические институты, процессы, технологии проводится в устной форме по билетам 

(Приложение № 1). Экзаменационный билет включает в себя два-три теоретических вопроса и 

практическое задание по теме диссертационного исследования. 

 Продолжительность устного ответа на экзамене – 20 минут, время на подготовку к ответу на 

экзаменационный билет – до 30 минут. 

 4.2. Комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна 

принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не 

менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

 Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом по установленной Университетом 

форме. 

 4.3. Университет вправе применять дистанционные образовательные технологии при 

проведении кандидатского экзамена. Особенности проведения кандидатских экзаменов с 

нормативным актом Университета. 

 При проведении кандидатского экзамена с применением дистанционных образовательных 

технологий Университет обеспечивает идентификацию личности аспирантов/прикрепленных лиц и 

контроль соблюдения требований, установленных локальным нормативным актом. 

 

5.  Перечень тем, вынесенных на кандидатский экзамен 

 

Тема 1. История политической мысли 

           Содержание трудов классиков политической мысли, их значение для современной 

политической науки (из списка обязательной литературы). Формирование и развитее политической 

науки, ее важнейшие достижения и нынешнее состояние. 
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Тема 2. Современная теория политической науки 

Содержание работ классиков современной политической науки, их значение для нынешнего 

этапа политических исследований (из списка обязательной литературы).  

Тема 3. Теоретико-методологически основания изучения политической науки 

Основные теоретико-методологические направления и парадигмы современной 

политической науки. Основные теоретико-методологические направления сравнительной 

политологии, политическая социологии, политическая психологии, политической регионалистики, 

публичной политики.  

Тема 4. Ретроспектива развития политической науки 

Основные этапы развития и нынешнее состояние сравнительной политологии, политической 

социологии, политической психологии, политической регионалистики, публичной политики.  

Тема 5. Предметные области политической науки 

Основные теории, концепты и понятия предметных областей политической науки 

(сравнительной политологии, политическая социологии, политическая психологии, политической 

регионалистики, публичной политики). 

Тема 6. Проблема гражданского общества в политологических исследованиях 

Права человека как политическая концепция: становление и развитие. Альтернативные 

концепции прав человека. Права человека и различные подсистемы социальной системы.  

 

Тема 7. Проблема гражданского общества в политологических исследованиях 

Акторы современного политического процесса. Акторный подход как инструмент 

политического анализа. 

 

Тема 8. Институты и организации в политических процессах 

Институты и организации. Институты и практики, обычаи, привычки и т.п. Основные 

понятия и концепции отдельных политических институтов: государство, гражданское общество, 

конституция, партии, избирательные и партийные системы, политические элиты, политические 

режимы и оппозиции.  

 

Тема 9. Типы и модели политических институтов 

Типологии и эмпирические модели отдельных политических институтов: государств, 

гражданских обществ, конституций, избирательных и партийных систем, политических элит, 

политических режимов и оппозиции.  

 

Тема 10. Институциональные субъекты современной политики 

Формирование и деятельность глобальных, национальных, региональных и локальных 

политических институтов, взаимодействие между глобальными, национальными, региональными и 

локальными субъектами политики.  

 

Тема 11. Уровни, механизмы и технологии функционирования политических институтов 

Политические институты на макро - и микроуровнях, механизмы, технологии и модели 

взаимодействия субъектов политики, в том числе согласования интересов, управления и разрешения 

социально-политических конфликтов. 
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Тема 12. Политические институты в политической системе общества 

Политическая система, институты и процессы, субъекты политики и их взаимодействие на 

разных уровнях организации общества. 

 

Тема 13. Трансформация политических институтов 

Факторы и формы трансформации политических институтов. Тенденции развития 

политических институтов и процессов на локальном, региональном, национальном и глобальном 

уровнях.  

 

Тема 14. Гражданское общество как институт политики 

Гражданское общество, его субъекты и институты, их участие в формулировании и 

реализации политической повестки дня для государственных органов. Институты гражданского 

общества, политическое и гражданское участие; защита прав человека. Права человека и защита 

прав граждан.  

 

Тема 15. Государственные политические процессы 

Государство и надгосударственные институты в современном мире. Основные понятия и 

концепции политических процессов в политической теории и в эмпирических исследованиях. 

Политический процесс и политическое поведение.  

 

Тема 16. Отдельные политические процессы 

Личностные и деятельностные (агентивные) факторы в политике. Основные понятия и 

концепции отдельных политических процессов: реформы, трансформации, революции, кризисы. 

Типологии и эмпирические модели отдельных политических процессов: реформ, трансформаций, 

революций, кризисов.  

 

Тема 17. Политическая конкуренция 

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды политической 

конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных политических режимах. Связь 

между экономической и политической конкуренцией.  

 

Тема 18. Политическое управление 

Публичная политика на местном, региональном, национальном и международном уровнях. 

Процессы политического управления на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях. Политическое управление и взаимодействие политических субъектов. Процессы 

политического управления, публичной политики, принятия политических решений, политического 

и гражданского участия, режимы соблюдения прав человека.  

 

Тема 19. Политический менеджмент 

Понятие политического менеджмента. Виды политического менеджмента. Коммуникации в 

политическом менеджменте и их разновидности. Управление мотивацией в политическом 

менеджменте. Управление кризисными ситуациями в политическом менеджменте.  

 

Тема 20. Политические кампании 
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Политические кампании, их типы и разновидности. Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, 

планирование политических кампаний. Манипулирование в политических кампаниях: цели, 

средства и методы. Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы.  

 

Тема 21. Сущность политического имиджа 

Политический имидж: содержание и технология формирования. 

 

Тема 22. Политический PR 

Связи с общественностью (PR) в современной политической науке. Структура и технологии 

PR - деятельности. Стратегическое планирование PR - деятельности.  

 

Тема 23. Политическая реклама  

Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии. Модульные и 

процедурные технологии в PR-проектах. Методика и формы организации маркетинговой работы на 

политическом рынке.  

 

Тема 24. Политическая реклама  

Понятие политического консультирования и его разновидности.  

 

Тема 25. Сетевое политическое управление  

Демократическое (сетевое) управление политическими процессами на глобальном и 

локальном уровнях. Функции «твердого» и «мягкого» права в демократическом управлении. 

«Мягкое» право и суверенитет. «Мягкое» право и основные права и свободы человека. 

Законодательство Европейского Союза. Сравнительные регулятивные режимы. Политика в 

отношении прав человека и экономического развития. Аналитическая деятельность в политике и 

политической науке.  

 

Тема 26. Понятие и типология политического анализа  

Подходы к определению политического анализа. Основные виды политического анализа: 

критерии классификации. Прикладной политический анализ. Анализ публичной политики. 

Основные этапы и направления. Особенности каждого этапа. Основные заказчики и потребители 

политической аналитики. Отличия аналитических разработок от научной продукции. Субъекты 

политического анализа. Аналитические центры: основные типы. Профессиональные навыки 

политического аналитика. Этика аналитической работы. Основные типы и разновидности 

политического анализа: критерии классификации. Теоретический, эмпирический и прикладной 

анализ политических институтов и процессов. Профессиональные навыки политического 

аналитика. Этика аналитической работы. Методы анализа политических институтов. Способы 

анализа развития институтов.  

 

Тема 27. Методы политического анализа  

Методы анализа и прогнозирования политических процессов. Количественные и 

качественные методы анализа и прогнозирования. Квантификация качественных данных. 

Количественная оценка сложных (многомерных) процессов. Представление и анализ данных с 

помощью матриц и графов.  

 

Тема 28. Политическое моделирование  
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Понятие политического моделирования. Виды моделей. Статистические методы и 

математические модели в политическом анализе и прогнозировании. Дисперсионный, 

регрессионный, факторный, кластерный анализ.  

 

Тема 29. Политическое прогнозирование  

Понятие политического прогноза. Отличие политического прогнозирования от 

политического проектирования.  

 

Тема 30. Политические решения 

Политические решения, программы, политики: понятия. Фазы процесса принятия решений. 

Критерии оценки политических решений/программ/политик. Условия эффективной реализации 

политических решений.  

 

6. Перечень документов и материалов, которыми разрешается пользоваться на 

кандидатском экзамене 

 

 Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине по научной специальности 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии. 

 Во время проведения кандидатского экзамена аспирантам/прикрепленным лицам, 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

7.  Перечень вопросов для проведения кандидатского экзамена: 
 

1. Предметные области политической науки.  

2. Политическая эпистемология. Связь политической онтологии и гносеологии, теории и 

методологии.  

3. Исторические этапы и логика развития политической науки.  

4. Современные тенденции трансформации политики как сферы общественной жизни.  

5. Функции и дисфункции политики в современном мире. Политика в условиях глобализации.  

6. Политические институты: сущность, особенности, современные трансформации.  

7. Природа, сущность, функции и типы политической власти.  

8. Модели организации политической власти и властных взаимоотношений.  

9. Легальность и легитимность власти.  

10. Институты, формы, механизмы, критерии эффективности политического управления.  

11. Современные концепции политического управления.  

12. Политическая власть, политика и управление: основы взаимосвязи.  

13. Политическое управление в современной России.  

14. Политический менеджмент: основные подходы. Функции политического менеджмента.  

15. Риски в политическом менеджменте.  

16. Муниципальное управление и его особенности.  

17. Политический режим и его типология.  

18. Основные характеристики авторитарного, тоталитарного, демократического, смешанных, 

переходных политических режимов.  

19. Структура, функции, типология, модели политической системы.  

20. Политические системы и политические режимы в современном контексте.  

21. Тоталитарная и авторитарная политические системы.  

22. Демократическая политическая система.  
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23. Эволюция политической системы и государственной политики Российской Федерации в 

постсоветский период.  

24. Современные проблемы перехода к демократии.  

25. Мягкая сила: понятие и технологии применения. Мягкая сила как инструмент навязывания 

стандартов и целей «меньшинства» в отношении «большинства».  

26. Политический процесс как категория политической науки. Современные теоретические 

трактовки и практики.  

27. Теоретические модели стабильных и переходных политических систем и процессов. 

Переходные политические процессы в современном мире.  

28. Этнополитические процессы в современном мире.  

29. Власть и оппозиция в политической системе современного общества. Теневые субъекты в 

политическом процессе.  

30. Основные концепции политических изменений современности: бихевиористские и 

когнитивистские подходы к объяснению политического процесса, марксистские объяснительные 

традиции, теории политической модернизации, демократического транзита.  

31. Геополитика: классические и современные интерпретации. Современные экономические теории 

и их влияние на формирование геополитики.  

32. Современные тенденции мировой политики. Проблема диалога цивилизаций.  

33. Проблемы лидерства в политической науке.  

34. Политические элиты: сущность, структура, свойства и функции, механизмы рекрутирования, 

элиты и контрэлиты, особенности правящей элиты.  

35. Политико-административная элита.  

36. Особенности современного элитогенеза в России.  

37. Лоббизм как политическая технология: сущность и формы.  

38. Информационная революция и возрастание роли СМИ в политике в условиях глобализации. 

Роль СМИ в политическом процессе России.  

39. Политическое позиционирование СМИ. Понятия «медиа ориентированной демократии» и 

«медиакратии».  

40. Новые медиа технологии в политическом пространстве.  

41. Политические коммуникации: понятие, структура, разновидности. Теоретические трактовки и 

практики.  

42. Политический имидж. Содержание и особенности. Имидж в формировании политических 

коммуникаций.  

43. Технологии формирования и продвижения имиджа (личности и государства).  

44. Формирование общественного мировоззрения и идеологических предпочтений населения: роль 

государства, общества, манипулятивных технологий.  

45. История политических технологий.  

46. Концепции электорального поведения в западной политологии.  

47. Выборы как механизм политического участия.  

48. Избирательная кампания: стратегия, особенности концептуального, аналитического и 

технологического обеспечения.  

49. Типы политических организаций.  

50. Политические угрозы и риски: понятие и природа.  

51. Государство как политический институт: сущность, природа, функции и современные 

тенденции эволюции.  

52. Типы и формы государства и государственной власти.  
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53. Основные характеристики правового и социального государства.  

54. Государственные стратегии: сущность и понятие.  

55. Государственная политика: сущность и механизмы формирования  

56. Государственная политика современной России в информационной сфере.  

57. Административный ресурс в политике.  

58. Политический дискурс и публичная политика.  

59. Бюрократия: корпоративные интересы и интересы государства.  

60. Национальные интересы как основа формирования государственной политики.  

61. Национальные интересы и национализм.  

62. Политическое решение: типы и механизмы принятия.  

63. Прикладной политический анализ: структура и направления развития.  

64. Системный анализ в методологии современного политического анализа.  

65. Политические конфликты: сущность, механизмы урегулирования и управления.  

66. Понятие социального государства: современные подходы, особенности социальной политики в 

России.  

67. Группы организованных интересов и лоббизм в политическом процессе.  

68. Партии и их роль в политической системе. Типология современных партийных систем.  

69. Основные этапы и механизмы партогенеза, его особенности в современной России. Современная 

партийная система в России.  

70. Реформы и контрреформы в государственном строительстве.  

71. Противоречия и кризисы модернизации. Типология модернизационных конфликтов.  

72. Государственный суверенитет: классическое и современное прочтение. Государственный 

суверенитет в условиях глобализации.  

73. Государственная политика и управление: механизмы принятия политических решений и риски 

их реализации.  

74. Политика обеспечения национальной безопасности в системе государственной политики.  

75. Институты гражданского общества в политической истории зарубежных стран.  

76. Современные механизмы представительства гражданских интересов.  

77. Проблемы формирования и реализации национальных интересов России.  

78. Власть и бизнес в современной России: проблемы поиска оптимальных моделей 

взаимодействия.  

79. Основные идеологические течения в современном мире. 

80. Политический рынок: общее и специфическое в национальных политиях.  

81. Современные исследования политической культуры.  

82. Современные модели и особенности политической социализации в современном мире. 

8. Порядок оценки уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

 

 8.1. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется 

экзаменационными комиссиями по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 8.2. При оценке знаний и уровня подготовки соискателя ученой степени кандидата наук, 

определяется: 

 – уровень освоения материала, предусмотренного программой кандидатского экзамена; 

 – умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 – обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 8.3. Общими критериями, определяющими оценку уровня знаний соискателя ученой степени 

кандидата наук, являются: 
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 – для оценки «отлично»: наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного 

программного материала, правильные и уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы; 

 – для оценки «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

 – для оценки «удовлетворительно»: наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, 

необходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 

 – для оценки «неудовлетворительно»: наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

9. Методические указания по подготовке к сдаче кандидатского экзамена 

 

 При подготовке к кандидатскому экзамену рекомендуется: 

 Внимательно  прочесть источники в списке  рекомендуемой литературы и 

проанализировать информацию. 

 Сделать выписки (конспект) необходимой информации в соответствии с темами и 

экзаменационными вопросами. 

 Систематизировать и классифицировать полученные данные по тематическим разделам и 

экзаменационным вопросам. 

 Составить рабочие записи – ключевые опорные пункты в соответствии с логикой ответа на 

экзаменационные вопросы. 

 Подобрать необходимую иллюстративную информацию по содержанию ответа на 

экзаменационные вопросы. 

 В ходе подготовки к выполнению практического задания обучающийся 

анализирует результаты диссертационного исследования. 

 

10. Перечень рекомендуемой литературы и ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Основная литература: 

1. Мангейм Д.Б., Рич Р.К.: Политология. Методы исследования - М.: Изд-во «Весь мир», 

1997.  

2. Мельвиль А.Ю. и др. Политология: учебник / МГИМО-Университет МИД России, ТК 

Велби, Из-во Проспект, 2014. или Мир политической науки. Учебник в 2 кн. Кн. 1. Категории, Кн. 

2. Персоналии. МГИМО-Университет МИД России. - М.: Просвещение, 2014.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект-пресс, 2002.  

2. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики, 2006  

3. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН, 2008  

4. Глинский В.В, Ионин В.Г. Статистический анализ. Учеб, пособие. - №-е изд„ перераб, и 

доп. -М.: ИНФРА-М, 2002.  

5. Гудин Р., Клингеман Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые направления. М.:Вече, 1999  

6. Дегтярев А.А. Принятие политических решений. Учеб, пособие. - М.: КДУ, 2004.  
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7. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. How to Compare Nations. 

М., 1994  

8. Крадин Н.Н. Политическая антропология. М.: Ладомир, 2001  

9. Ларсен Ст.У (ред.) Теория и методы в современной политической науке. М.: РОССПЭН, 

2009  

10. Медушевский А.Н. Конституционное право и политические институты - М: ГУ-ВШЭ, 

2001.  

11. Мелешкина Е.Ю. (ред.) Политический процесс: основные аспекты и способы анализа. М.: 

Весь Мир, 2001  

12. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. СПб.: Изд-во СПб университета, 

2009  

13. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. М., 2002.  

14. Ситников А.П., Огарь И.В., Бахвалова Н.С. Политический консалтинг. - М.: ГУ ВШЭ, 

2004. 

 15. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. -М.: РОССПЭН, 2002  

16. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник 

для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2003.  

17. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика.  

18. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов. Пер. с англ. Под ред. Г.Г. 

Водолазова, В.Ю. Вельского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  

19. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М., 2001.  

20. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2002.  

21. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления 

политического курса и социальные преобразования. М.: Весь Мир, 2000;  

22. Чилкот Р. Теории сравнительной политологии. М.: Весь Мир, 2001  

23. Политическая наука в Западной Европе. Под ред. Ханса-Дитера Клингеманна. М.: Аспект 

Пресс, 2009.  

24. The future of political science. Edited by Gary King, Kay Lehman Schlozman, Norman H. Nie. 

Routedge. NY & London. 2009.  

25. Morse K. Struyk R. Policy Analesis for Effective Development. Lynne Rienner Publishers, Inc. 

2006.  

26. William N. Dunn. PUBLIC POLICY ANALYSIS An Introduction. Third Edition. Graduate 

School of Public and International Affairs University of Pittsburgh. PEARSON.2004.  

27. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы 

политической теории. М.: РОССПЭН. 2004.  

28. Права человека: Учебное пособие для студентов (специальность "Учитель истории и 

обществознания"). - Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф.Бочкаревой, 2008.  

29. Новицкий М. Власть и личность. 

30. Маритен Ж. Права человека. 

31.Глухарева JI. Права человека. Гуманитарный курс. 32.Крэнстон М. Права человека.  

 

Труды классиков политической мысли: 

1. Аристотель. Никомахова этика.  

2. Аристотель. Политика.  

3. Гегель. Философия права.  

4. Гоббс Т. Левиафан  
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5. Кант И. К вечному миру.  

6. Макиавелли Н. Государь.  

7. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре.  

 

Труды классиков современной политической науки: 

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990.  

2. Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007  

3. Даль Р.А. Полиархия, плюрализм и пространство, http ://k a nt. па rod г и /da Ы him  

4. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. - М.: 

РОССПЭН, 2002.  

5. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М., 

1997  

6. Липпман У. Общественное мнение. - М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004.  

7. Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект Пресс, 1977  

8. Роккан Ст. 

9. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (I). // Полис. № 3. 2003. 

- С.67-71, Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (II). // Полис. № 4. 2003. 

- С. 152-160, Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III). // Полис. № 5. 

2003.-С. 65-75 

10. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: 

ПрогрессТрадиция, 2004  

 

Научные монографии и статьи:  

1.Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: 

РОССПЭН, 1997  

2. Ларсен Ст.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис. 1995. № 5  

3. Мельвиль А.Ю. и др. Политический атлас современности. М.: МГИМО, 2007  

4. Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и 

управляющим субъектам // Полис, №3, 2011. С. 72-87.  

5. Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М. ТЕИС. 2006. С. 7-

26.  

6. Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: сопротивление среды // ПОЛИС. №1.2007. С. 

22-32.  

7. Конституционное развитие России: задачи институционального проектирования. Сборник 

научных статей. Ответственный редактор-составитель Н.Ю. Беляева. ГУ-ВШЭ. М.: ТЕИС, 2007.  
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Приложение 1. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Высшая школа философии и социологии 

Кафедра политологии и связей с общественностью 

 

Кандидатский экзамен по научной специальности 

«Политические институты, процессы, технологии» 

(5.5.2. Политические институты, процессы, технологии)  

2024 – 2025 уч. год. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
 

1. Исторические этапы и логика развития политической науки.  

2. Новые медиа технологии в политическом пространстве.  

3. Проблемы формирования и реализации национальных интересов России. 

 

И.о. директора института  

гуманитарных и социальных наук       Р.А. Газизов 
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