


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) 23.00.01 «Теория и философия политики, 
история и методология политической науки»  
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. 
 



УК-2: Способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки. 
 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития.  
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 
категории философии для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений.  
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

УК-5: Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 
пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 
развития. 
УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 
исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 
специалисту; формулировать цели профессионального и личностного 
развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей достижения планируемых целей.  
ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления 
и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-
значимых качеств с целью их совершенствования. 

ОПК-1: Способность обоснованно выбирать и 
эффективно использовать современные 
образовательные технологии, методы и средства 
обучения с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития 
обучающегося по программам высшего образования 

ЗНАТЬ: основные тенденции в преподавании дисциплин в рамках 
соответствующей области науки   
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 
науки с учетом специфики направления подготовки, планировать учебный 
процесс, оценивать его эффективность   
ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки учебных программ и учебно-
методических материалов, методами оценки эффективности учебного 
процесса 



ПК-1: Владение методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области научной 
специальности (направленности образовательной 
программы) 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности в 
области научной специальности (направленности образовательной 
программы).   
УМЕТЬ: разрабатывать программы теоретических и экспериментальных 
исследований; формулировать цели, задачи, гипотезы исследования; 
выбирать методы решения поставленных задач.  
ВЛАДЕТЬ: методами сбора, обработки, анализа и систематизации данных 
по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования; современными информационно-коммуникационными 
технологиями. 

ПК-2: Владение культурой научного исследования в 
области научной специальности, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: историю становления и развития основных научных школ, 
полемику и взаимодействие между ними; актуальные проблемы и 
тенденции в развитии соответствующей научной области и области 
профессиональной деятельности; актуальные проблемы и тенденции в 
развитии научного этоса; способы, методы и формы ведения научной 
дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, 
законы риторики и требования к публичному выступлению.  
УМЕТЬ: использовать информационно-коммуникационные технологии для 
решения исследовательских задач.  
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации данных 
по теме исследования с помощью современных информационно 
коммуникационных технологий. 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах 

 Элемент программы Трудоемкость Аттестация Формируемые 
компетенции 

1 Кандидатский экзамен 1 з.е. Оценка УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-
1, ПК-2. 

 

7. Фонд оценочных средств  
• Перечень компетенций: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 
• 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. Структура и особенности научного знания о политике. 
2. Связь политической онтологии, гносеологии, теории и методологии в политической науке. 
3. Современные проблемы политической эпистемологии. 
4. Классическая и неклассическая, неоклассическая и неонеклассическая методологии политических исследований. 
5. Полисубстанциональный объект науки о политике. 
6. Проблема политических закономерностей. 
7. Политическая теория и политическая философия. 
8. Политическая экономия. 
9. Биополитическая теория. 
10. Геополитические и геоэкономические направления политических исследований. 
11. Геокультурные направления политических исследований. 
12. Политическая этика. 
13. Политическая конфликтология. 
14. Политико-управленческие науки. 
15. Политическая семантика и семиотика. 
16. Современные тенденции эволюции методов политических исследований. 
17. Специфика использования качественных методов в науке  о политике. 
18. Специфика использования количественных методов в науке  о политике. 



19. Научно-теоретические и  идеологические подходы к изучению политики. 
20. Современные естественно-научные подходы к исследованию политики. Технократизм как когнитивная модель политических 

исследований. 
21. Постмодернизм в политической науке. 
22. Утилитаризм и либертализм в политической науке. 
23. Институционализм и неоинституционализм в политической науке. 
24. Структурализм и постструктурализм в политической науке. 
25. Игровые и коммуникативные подходы в исследовании политики. 
26. Антропологические и аксиологические методы изучения политики. 
27. Теория рационального выбора в политической науке. 
28. Гендерный подход в политической науке. 
29. Методология дискурс-анализа в политической науке. 
30. Сетевые методы в политической науке. 
31. Системный и структурно-функциональный методы в политической науке. 
32. Политическая мысль и политическая наука. 
33. Исторические и логические этапы развития науки о политике. 
34. Политическая мысль Древнего мира и Античности. 
35. Политическая мысль Древнего Китая. 
36. Политическая мысль Средневековья и Возрождения. 
37. Политическая мысль Нового времени. 
38. Политическая мысль ХIХ в. 
39. Политическая наука в ХХ и в ХХI столетиях. 
40. Особенности российской политической науки. 
41. Основные направления современных политических исследований в США и Европе. 
42. Современные проблемы концептуализации «политики» и «политического». 
43. Политическое пространство и время. Понятие «хронотопа». 
44. Современные тенденции эволюции политической сферы. 
45. Современные функции политики. 
46. Публичные и латентные формы и атрибуты политики. 
47. Проблема морального выбора в современной политике. 
48. Политика и экономика: специфика взаимосвязи в условиях глобализации. 
49. Политика и право в современную эпоху. 



50. Современные теории власти. 
51. Политические институты в современном мире. 
52. Политические элиты и лидеры в современном мире. 
53. Государственная бюрократия. 
54. Особенности российского элитогенеза. 
55. Механизмы представительства гражданских интересов в современном мире. 
56. Гражданское общество в современном мире. Глобальное гражданское общество. 
57. Современные теории государства и государственного суверенитета. 
58. Политические режимы: современные типы и разновидности. 
59. Современные тенденции эволюции партий и партийных систем. 
60. Политический процесс: теоретические модели и практика. 
61. Современные проблемы перехода к демократии. 
62. Нации и национализм в политическом измерении. 
63. Политическая культура современного мира. Понятия «мультикультурализма» и «новой политической культуры». 
64. Политическая идеология: проблемы теоретической идентификации. 
65. Религиозные идеологии в современном мире. 
66. Политические мифы и утопии в политике современных государств. 
67. Символическая политика и публичные ценности. 
68. Политические коммуникации. Политическая роль современных масс медиа. 
69. Политическое поведение. 
70. Современные модели и разновидности политической и гражданской идентификации. 

 
 

Учебная литература  
 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. – М., 2005. 

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории, М., 2000 

3. Алексеева Т.А. Политическая философия, М., 2007 

4. Алмонд Г., Пауэлл Дж, Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор, М., 2002 

5. Антология мировой политической мысли. В 5 т. / Под ред. Т.Алексеевой, М., 1997  

6. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.  



7. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика. Учебное пособие. М., Инфра-М., 2012  

8. Бек, У. От индустриального общества к обществу риска // Thesis. 1994. #5. C. 161–168.  

9. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства - М.: РОССПЭН, 1998. 

10. Березкина О.С. Очерки истории и теории политической науки, М., 2012.  

11. Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. - М.: 

"Рудомино", - 1993.  

12. Берлин И. Философия свободы. М., 2001.  

13. Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века. РОССПЭН. – М., 2010. 

14. Боришполец К.П. Методы политических исследований, М., 2005 

15. Бурдье П. Социология политики, М., 1993.  

16. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Политика как призвание и профессия. –  Избранные произведения. М., 1990. 

17. Вильчек Б.М. Алгоритмы истории, М., 2007 

18. Вся политика. Хрестоматия / Составители В.Нечаев, А.Филиппов, М., 2006  

19. Гидденс Э. Политика, управление и государство. Рубеж (альманах социальных исследований). 1992, № 3.  

20. Гидденс Э. Постмодерн. – Философия истории. М., 1995.  

21. Григорьева Н.С. Чубарова Т.В. Социальная политика: гендерный аспект. М., «Олита», 2004  

22. Григорьева Н.С. Государственная социальная политика // Государственная политика. Учебное пособие. Под ред. А.И. Соловьева. ФГУ, МГУ 

имени М.В. Ломоносова. М., 2012 

23. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. – М., 2012. 

24. Громов И. и др. Западная теоретическая социология, М., 2006.  

25. Даль Р. О демократии. М., 2000. 

26. Ерохов И. Современные политические теории: кризис нормативности, М., 2008.  

27. Зеньковский В.В. История русской философии. В 4 т. -  Л., 1990. 

28.  Из истории политической мысли и политической науки России / Под ред. Ю.Пивоварова, А.Соловьева, М., 2015.  



29. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI – ХХ вв. – М., 1995. 

30. Истон Д. Новая революция в политической науке. – Социально-политический журнал. 1993. № 8.  

31. История политических и правовых учений. Под ред. О.Э. Лейста. М.: Юридическая литература, 1997. 

32. История политических и правовых учений. Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма-Инфра, 1998.  

33. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории, М, РОССПЭН, 1998. 

34. Капустин Б.Г. Современность – как принуждение и как свобода. – Вопросы философии. 1998, № 4. 

35. Категории политической науки. Очерки / Под ред. М.Х.Фарукшина, Казань, 2007 

36. Когнитивные модели и институциональные трансформации / Под ред. В.Сергеева, М., 2003.  

37. Конт О. Общий обзор позитивизма. / Перевод с французского И.  А. Шапиро. Под ред. Э. Л. Радлова — Изд. 2-е. — М.: Книжный дом 

«Либроком» 2011.  

38. Лебедева Т.П. Роль школы естественного права в формировании западной политико-правовой традиции. – Полис, 1998, № 6. 

39. Лебедева  Т.П. История и философия политики. В книге: История и философия науки: Учебное пособие. – В 4-х книгах. Книга 3: История и 

философия социологии; История и философия политики. М, Изд-во Моск. ун-та, 2009.  

40. Макеева Л.Б. Философия эгалитарного либерализма: Джон Роулз и Рональд Дворкин. – История философии. 2005, № 12. 

41. Макинтайр А. «После добродетели. Исследование теории морали». М. 2000. 

42. Мангейм Дж.Б, Рич Р.К. Политология. Методы исследования, М., 1997. 

43. Методологические подходы политологического исследования  

44. и метатеоретические основы политической теории / Составитель Р.Конеген, 

45. М., 2004. 

46. Митрошенков О.А. Политическая эпистемология, М., 2004.  

47. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии - Диалог. 1990. № 5, 9; 1991. № 4.  

48. Моска Г. Правящий класс // Социс. 1994. № 10. С. 97—198.  

49. Мюрберг И.И. Карл Поппер, свобода и дискурс «политического» - Вопросы философии. 2010, № 11. 

50. Нозик Р. Анархия, государственность и утопия. М. 2007.  



51. О свободе. Антология мировой либеральной мысли (1 половина XX века) М., 2000.  

52. Общественная мысль России ХVIII – начала ХХ века: Энциклопедия. М., РОССПЭН, 2005. 

53. Общество знания: от идеи к практике. Социальные коммуникации в обществе знания / Под ред. В.В.Васильковой, СПб., 2009. 

54. Оукшот М. Рационализм в политике, М., 2002  

55. Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции. – Политическая наука: новые направления. М., 1999. 
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