




3 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО ПРИЕМУ В МАГИСТРАТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ  

41.04.04 «Политология» 
 

1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральнымм 
государственнымм образовательнымм стандартом ВО по направлению 41.04.04 
«Политология», устанавливает содержание вступительных испытаний с целью определения 
подготовленности претендентов и наличия способностей для продолжения образования в 
магистратуре по направлению 41.04.04. 

1.2 В качестве вступительного испытания для претендентов на обучение в 
магистратуре ГУАП в соответствии с СТО ГУАП. СМКО 2.72 - «Магистерская подготовка в 
ГУАП», установлен междисциплинарный экзамен, проводимый в письменной или устной 
форме. 

1.3 Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол. 

2 ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме требований, 
предъявляемых образовательным стандартом высшего профессионального образования 
уровня подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению 
магистратуры. 

2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение уровня знаний 
и компетенций абитуриента по 100-балльной шкале. 

Основное вступительное испытание предназначено для определения степени 
подготовленности абитуриента к обучению по выбранному направлению магистерской 
подготовки, для определения уровня его знаний и компетенций. По результатам основного 
вступительного испытания приемная комиссия определяет проходной балл для зачисления 
абитуриентов на данное направление магистерской подготовки. 

Целью предварительного вступительного испытания является определение степени 
подготовленности абитуриента к обучению по выбранному направлению магистерской 
подготовки, владение им основными понятиями и терминологией в данной области. 
Экзаменационная комиссия выставляет претенденту оценку по 100-балльной шкале. 
Успешно прошедшими предварительное вступительное испытание считаются лица, 
набравшие не менее 60 баллов. При наборе меньшего числа баллов абитуриент не 
допускается к прохождению основного вступительного испытания. 

Рекомендуется следующая система оценивания результатов предварительного 
вступительного испытания по следующей 100-балльной квантованной шкале: 

− 100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 
положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными. 
Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные 
проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов. 

− 80 баллов - в ответе описываются и сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 
иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом формулируется собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов. 

− 60 баллов - в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и 
теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 
Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических 
положений практическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка 
зрения на заявленные проблемы.  



4  Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов. 

− 40 баллов - ответ не отражает современные концепции и теории по данному вопросу. 
Абитуриент не может привести практических примеров. При изложении материала не 
используются понятия и термины соответствующей научной области. 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

З.1 Перечень вопросов для проведения предварительного вступительного 
испытания 

 
1. Учение Платона о государстве и политике. 
2. Разработка Аристотелем науки о политике 
3. Политическая теория Н.Макиавелли. 
4. Договорная теория государства Т.Гоббса и Дж.Локка 
5. Политические идеи французских просветителей. 
6. Вклад И.Канта и Г.Гегеля в политическую теорию. 
7. Обоснование идеологии либерализма (А.де Токвиль, И.Бентам, Дж.Милль). 
8. Начальный этап консервативной традиции политической мысли (Э.Берк, Ж.де Местр, 
Л. де Бональд) 
9. Политическое учение марксизма. 
10. Анархизм М.Бакунина и П.Кропоткина 
11. Основные идеи социал-демократической идеологии (Ф.Лассаль, К.Каутский. 
Э.Бернштейн) 
12. Западники и славянофилы. 
13. Русский либерализм второй половины Х1Х- начала ХХ в. 
14. Основные этапы развития политической теории. 
15. Инструменталистская и структуралистская теория государства. 
16. Типология политического лидерства. 
17. Политические идеи основателей современной теории элит (Г.Моска, В.Парето, 
Р.Михельс). 
18. Социокультурный подход в изучении природы политической власти: основные 
парадигмы. 
19. Понятие и теории групп интересов. 
20. Общие подходы и основные положения теории политической системы. 
21. Типология политических режимов. 
22. Общие характеристики современных избирательных систем. 
23. «Постклассические» идеологические течения в XXI веке. 
24. Роль и место религии в политике. 
25. Современное состояние теории партий. 
26. Концепция поляризованности партиом Сартори. 
27. Ключевые аспекты современных зарубежных концепций в исследовании наций. 
28. Теория постматериалистической политической культуры Инглхарта . 
29. Концептуальные объяснения «конфликтов нового поколения». 
30. Понятие и теории модернизации. 
31. Теория «волн демократизации». 
32. Идеализм и реализм в мировой политике. 
33. Взаимосвязь партийной и избирательной систем. Законы М.Дюверже 
34. Теория партийных изменений. 
35. Процесс партийного генезиса и его проявление в России. 
36. Система государственных органов Российской Федерации. 
37. Особенности российского политического лидерства. 
38. Особенности политической системы России. 
39. Соотношение понятий «политическая система» и «политический режим». 
Политические режимы Б.Ельцина и В.Путина. 



5 40. Конституционные основы и особенности российского федерализма. 
41. Реализация прав и свобод в России. 
42. Становление партийной системы России (1991-1993 гг.). 
43. Социальное государство и социальная политика в России. 
44. Основные тенденции развития политического сознания в современной России. 
45. Типы политической культуры в современной России. 
46. Модели российской демократизации. 
47. Этнополитическая ситуация в современной России. 
48. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года. 
49. Концепции классической геополитики (А.Мэхэн, Х.Маккиндер, К.Хаусхофер, П. 
Видаль де ла Блаш). 
50. Характеристика прав человека и прав гражданина. 

3.2 Перечень вопросов для проведения основного вступительного испытания 

1. Основные этапы развития политической теории. 
2. Инструменталистская и структуралистская теория государства. 
3. Типология политического лидерства. 
4. Политические идеи основателей современной теории элит (Г.Моска, В.Парето, 
Р.Михельс). 
5. Социокультурный подход в изучении природы политической власти: основные 
парадигмы. 
6. Понятие и теории групп интересов. 
7. Общие подходы и основные положения теории политической системы. 
8. Типология политических режимов. 
9. Общие характеристики современных избирательных систем. 
10. «Постклассические» идеологические течения в XXI веке. 
11. Роль и место религии в политике. 
12. Современное состояние теории партий. 
13. Концепция поляризованности партиом Сартори. 
14. Ключевые аспекты современных зарубежных концепций в исследовании наций. 
15. Теория постматериалистической политической культуры Инглхарта . 
16. Концептуальные объяснения «конфликтов нового поколения». 
17. Понятие и теории модернизации. 
18. Теория «волн демократизации». 
19. Идеализм и реализм в мировой политике. 
20. Взаимосвязь партийной и избирательной систем. 
21. Теория партийных изменений. 
22. Процесс партийного генезиса и его проявление в России. 
23. Формы территориального устройства. Форма территориального устройства России.   
24. Конституционные основы российского федерализма. Федеративный договор. 
Субъекты Российской Федерации. 
25. Специфика российского федерализма. 
26. Основы российской государственности. 
27. Правовые основы новой российской государственности. Конституция Российской 
Федерации. Федеративный договор. 
28. Этапы становления современного российского государства. 
29. Характерные особенности российской государственности. 
30. Деятельность государства в кризисный и посткризисный период. 
31. Понятие и признаки правового государства. Практика становления правового 
государства в современной России. 
32. Характеристика прав человека и прав гражданина. 
33. Реализация прав и свобод в России. 



6 34. Деятельность института омбудсмена в России. 
35. Понятие гражданского общества. 
36. Условия становления гражданского общества в современной России. Итоги 
радикальных реформ в России. 
37. Гражданские движения в России. Публичная сфера и гражданское общество. 
38. Перспективы развития гражданского общества в России. 
39. Процесс партийного генезиса и его проявление в России. Зарождение протопартий. 
Политические клубы. Распад КПСС. Возникновение многопартийности. 
40. Становление партийной системы в современной России. Классификация российских 
партий. Система парламентских партий. 
41. Функционирование партийной системы России. 
42. Социальная политика как реализация социальной справедливости.  
43. Социальное государство через призму идеологий. Признаки социального государства. 
44. Социальная политика в России. Современные модели социальной политики. 
45. Современное состояние социальной сферы и политики в России. 
46. Основные тенденции развития  политического сознания в современной России. 
Статичные и динамичные компоненты политического сознания. Политические установки и 
ценности современного российского общества.  
47. Синдром авторитаризма в российском массовом политическом сознании. 
Авторитарный запрос. 
48. Либеральные, консервативные, демократические тенденции в массовом политическом 
сознании. 
49. Особенности политического менталитета современной России. Российская 
самобытность. 
50. Политическая культура и политика. Составные элементы политической культуры 
России: познавательный, нравственно-оценочный, поведенческий. 
51. Генотип российской политической культуры. Этатистская ориентация в политической 
культуре. Антиномичность политической культуры. 
52. Патернализм в политической культуре. Роль православия в формировании 
политической культуры.  
53. Типы политических культур в современной России.  
54. Своеобразие политической культуры в Российской Федерации. 
55. Понятие демократизации. Модели перехода от авторитаризма к демократии. 
Либерализация, ресоциализация, консолидация демократии.  
56. Демократии переходного периода. Дефектные демократии. Делегативная демократия. 
Популизм. Политический выбор современной России. 
57. Модели российской демократизации. Модель «управляемой демократии». Российский 
опыт «суверенной демократии». Особенности демократического процесса в России. 
58. Содержание политической модернизации. 
59. Модели российской модернизации. Типология политической модернизации. 
60. История российской модернизации. Имперская, консервативная, либеральная 
модернизация. Концепция «нового русского феодализма». 
61. Особенности постсовременной российской политической модернизации. 
62. Национальный вопрос и государственно-политические реалии в царской России. 
Центростремительная и центробежная тенденции. 
63. Этнополитический процесс в советское время. 
64. Этнополитическая ситуация с современной России. 
65. Русский национализм в политической жизни современной России. 
66. Межэтнические конфликты и пути их разрешения. 
67. Концепция национальной безопасности. Основные элементы национальной 
безопасности. Политическая система и национальная безопасность. 
68. Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 
69. Концепции классической геополитики (А.Мэхэн, Х.Маккиндер, К.Хаусхофер, П. 
Видаль де ла Блаш). 



7 70. Современная американская геополитика. 
71. Основные концепции современной европейской геополитики. 
72. Геополитические идеи евразийства и неоевразийства. 
73. СНГ и его перспективы на современном этапе интеграции постсоветского 
пространства. 
74. Формы сотрудничества государств постсоветского пространства в рамках ОДКБ.  
75. Цели и задачи Евроазиатского Экономического Сообщества.  
76. Региональные интеграционные проекты на постсоветском пространстве с участием 
России. 
77. Региональные союзы на постсоветском пространстве без участия России. 
78. Страны постсоветского пространства и НАТО. 
79. Проблемы трудовой и нелегальной миграции на постсоветском пространстве. 
80. Европейская интеграция в рамках Европейского Союза. 
81. Азиатские регионы. 
82. Евразийские проекты и роль в них России. 
83. Проблемы ближневосточного региона. 
84. Региональные политические проекты в Западном полушарии. 
85. Региональные интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
86. Проблемы региональной безопасности: военные союзы и блоки. 
87. НАТО и Россия. 
88. Формирование и структура конституции Великобритании. 
89. Партийная система США. 
90. Партийная система Франции. 
91. Партийная система США. 
92. Партийная система Германии. 
93. Партийная система Японии. 
94. Политическая система КНР и место в ней КПК. 
95. Учение Платона о государстве и политике. 
96. Разработка Аристотелем науки о политике 
97. Цицерон о сущности и формах государственного устройства. 
98. Политическая теория Н.Макиавелли. 
99. Договорная теория государства Т.Гоббса и Дж.Локка 
100. Начальный этап консервативной традиции политической мысли (Э.Берк, Ж.де Местр, 
Л. де Бональд) 
 
 


