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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

«Политическая культура и идеологии» представляет общий объем учебного 

курса «Политология», который должны усвоить выпускники специалитета 

или магистратуры как базовых профессиональных компетенций для 

успешного проведения научно-исследовательской работы. Составители 

программы руководствовались тем, что политология, представляя собой 

единую интегральную науку о политике, одновременно является частью 

мировой политики. Представленный курс является в значительной степени 

интегрированным и опирается на уже изученные студентами дисциплины 

философия, политология, социология, курсы по выбору в бакалавриате.  

Главной целью вступительного экзамена по курсу общей политологии 

является выявление уровня теоретической и методологической подготовки 

поступающих в аспирантуру по заявленной специальности. 

Содержание программы и вопросы к вступительному экзамену отражают 

необходимый минимум теоретических и методологических знаний по 

основным разделам общего курса политологии, которыми должен обладать  

поступающий в аспирантуру. Список литературы включает в себя перечень 

современных учебно-теоретических  учебно-методических пособий и 

первоисточников, а также ссылки на электронные ресурсы в которых 

раскрываются исходные понятия, основные исследовательские подходы и 

практический смысл данной дисциплины. 

Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Основной профессиональной образовательной программой послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) 23.00.0.03 – Политическая 

культура и идеологии, содержит основные разделы дисциплины и список 

литературы. 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

разработана на основе примерной программы вступительного экзамена по 

научной специальности 23.00.03 – Политическая культура и идеологии, 

паспорта научной специальности 23.00.03 - Политическая культура и 

идеологии, с учетом особенностей сложившегося научного направления 

кафедры политологии Астраханского государственного университета.  
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Основные критерии оценивания ответа  

поступающего в аспирантуру 

 

 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 23.00.03 – 

«Политическая культура и идеологии». 

Правильное использование научной терминологии, глубокое знание 

основных и дополнительных источников, наличие частных выводов по 

вопросам; ответ на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы в соответствии с требованиями. 

5 «отлично» 

Правильное использование научной терминологии; глубокое знание 

основных и дополнительных источников, наличие частных выводов по 

вопросам; ответ на все вопросы экзаменационного билета, частичный ответ 

на поставленные дополнительные вопросы. 

4 «хорошо» 

Более 50 % критериев выполнены, более 50 % целей достигнуто, при 

наличии ответов на все вопросы экзаменационного билета. При частичном, 

не полном ответе на поставленные дополнительные вопросы. 
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3 «удовлетворительно» 

Знание основных положений заданной темы; ошибки при изложении 

материала; менее 50 % ответов на вопросы собеседование верны. 

2 «неудовлетворительно» 

Ответ на вопрос билета (экзаменатора) неверный или отсутствует. 

 

Перечень вопросов к вступительному испытанию 

1. Основные подходы к исследованию феномена «политическая 
культура» в отечественной и зарубежной историографии, его 

структурные компоненты, функции, факторы формирования.  
2. Классификации типов политической культуры. Недостатки и 

противоречия существующих типологизаций.  
3. Понятие и уровни политической культуры и их характеристика. 

4. Теоретические подходы к анализу  политического поведения в науке 
(ситуационный, теория политического обмена и др.).  

5. «Культурный генотип власти» в современной России.  
6. Политическая культура как фактор обеспечения государственной 

идентичности.  
7. Соотношение общенациональной и региональной идентичностей на 

политико-культурном пространстве России.  

8. Региональные российские субкультуры и территориальная 
идентичность: системообразующие факторы, дифференциация 

политического поведения жителей национальных регионов, Юга 
страны.  

9. Эволюция форм политического участия в современной России.  
10. Правовой нигилизм россиян: понятие и сферы распространения.  

11. Политический миф как составляющая процесса управления массами, 
политическая технология, механизм целенаправленного воздействия на 

общественное сознание. Сущность, структура понятия,  функции. 
12. Предпосылки актуализации мифов в российском массовом сознании на 

современном этапе.  
13. Специфика российской практики формирования политических мифов и 

политическая культура.  

14. Технологии создания и примеры современных политических мифов. 
Региональные мифы. 

15. Понятие «политическое участие», его формы, типы, факторы.  
16. Роль традиций в выработке модели политического участия: российская 

специфика взаимоотношений власти и общества. 
17. Механизм контроля общества за властью в России.  

18. Понятие идеологии. Корни идеологии. Основные подходы к трактовке 
сущности идеологий.  

19. Аксиологическая и праксеологическая стороны идеологии.  
20. Идеология и политика. Процессы идеологизации и деидеологизации.  

21. Структура идеологии, ее элементы, ядро и ситуативная оболочка. 
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22. Функции идеологии: когнитивная, легитимизирующая, нормативная, 
интегративная, мобилизационная.  

23. Политическая идеология и социально-политическая практика. 
Соотношение понятий «идеология», «идеологическое течение», 
«идейно-политическое движение».  

24. Идеологии в процессах «виртуализации» общества.   
25. Идеологии и СМИ:  конструирование  реальности и идеологические  

стратегии.   
26. Трансформации классических идеологий в XX–XXI вв.:  причины, 

факторы, направления.  
27. Кризис идеологии: основные признаки, причины, масштабы, способы 

преодоления. Кризисы классических идеологий, их причины и 
последствия. 

28. Этапы  эволюции либеральной мысли: основные  принципы  
либерализма,  их  трансформация  в  неолиберализме.  

29. Этапы  развития консервативной  мысли,  соотношение  классического  
консерватизма  и  неоконсерватизма. Консервативная  революция  и  ее  

последствия.  
30. Социалистическая  идеология  в XX–XXI  вв.: направления развития. 

Социализм и коммунизм.   

31. «Генеалогическое древо» классических идеологий: «стволы» и «ветви».  
32. Политико-идеологический  спектр  современности.  Радикальные  

идеологии и их место в общем спектре идеологий.  
33. Причины появления и основания конституирования новых идеологий.  

34. Новые идеологии в XX–XXI вв.: основные представители и проблема 
их классификации.  

35. Идеологии, акцентирующие глобальные проблемы (инвайроментализм, 
глобализм, алтерглобализм, консюмеризм, коммунитаризм).  

36. Идеологии, акцентирующие проблемы социальных  групп (феминизм,  
фундаментализм,  менеджеризм).   

37. Интегративная  идеология: проблема обоснования и 
институционализации 

38. Роль идеологии в формировании политического сознания.  

39. Понятие и структура политического сознания. Т 
40. очки зрения в науке на сущность и природу политического сознания 

(бихевиоральный, аксиологический подходы), факторы формирования, 
структурные компоненты. 

41. Политическое сознание и общественное мнение. Динамика 
политического сознания и политических ориентаций в России.  

42. Факторы, воздействующие на состояние общественного сознания. 
Соотношение базовых, традиционных и модернизационных 

стереотипов в структуре ценностных ориентаций электората.  
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Содержание программы  

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КУРСА  

 

Тема 1. Концепции трактовки понятия «политическая культура» в науке, 
его сущностные характеристики, типы, функции  

Основные подходы к исследованию феномена «политическая культура» 
в отечественной и зарубежной историографии, его структурные компоненты, 

функции, факторы формирования. Методологические принципы изучения 
понятия «политическая культура».  

Классификации типов политической культуры. Критерии, основное 
содержание концепций. Недостатки и противоречия существующих 

типологизаций. Сущностные характеристики либерально-демократического, 
органического, смешанного типов политических культур. 

 

   Тема 2. Уровни политической культуры и их характеристика 
Ценностно-ориентационный уровень. Точки зрения в науке на 

сущность и природу политического сознания (бихевиоральный, 
аксиологический подходы), факторы формирования, структурные 

компоненты: гносеологическией, аксиологической, социологический. 
Проблема истинности политического сознания. Соотношение понятий 

«политическое сознание» и «политический менталитет». 
Поведенческий уровень. Теоретические подходы к анализу  

политического поведения в науке (ситуационный, теория политического 
обмена и др.). Психологические составляющие политического поведения. 

Иерархия мотивов. Формы проявления политической активности (инстинкт, 
навык, разум). Типы политического поведения. 

 

Тема 3. Политико-культурный генотип российского общества  
Понятие «российский архетип», его базовые составляющие, 

исторические корни, геополитическая обусловленность (этатизм, 
коллективизм, патернализм и др.). Российский архетип в идеологии 

евразийцев. Теория «географического детерминизма» Л. Н. Гумилѐва. 
 

Раздел II. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ  
 

Тема 1. Политическая модернизация России (1990-е – 2000-е гг.): 
направления, этапы, особенности.  

Периодизация процесса политического реформирования страны, 
закономерности, характерные особенности. 
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Специфика модернизационных процессов на современном этапе (2000-
2009 гг.). Адаптация современного политического режима к российскому 

историческому архетипу и политико-культурной модели как фактор 
стабилизации системы и консолидации общества. «Культурный генотип 
власти», авторитарная политико-культурная матрица.  

Основные направления деятельности: укрепление вертикали власти, 
попытки консолидация общества. 

 
Тема 2. Политическая культура современной России и проблема поиска 

государственной идентичности  
Политическая культура как фактор обеспечения государственной 

идентичности. Понятие «идентичность», уровни. Соотношение 
общенациональной и региональной идентичностей на политико-культурном 

пространстве России. Кризис государственной идентичности 1990-х гг.: 
причины, формы проявления, пути преодоления.  

Региональные российские субкультуры и территориальная 
идентичность: системообразующие факторы, дифференциация 

политического поведения жителей национальных регионов, Юга страны, 
центральных областей.  

Реформирование политического процесса конца 1990-х – 2000 гг. и 

эволюция политической культуры России. 
  

Тема 3. Политическая культура России в свете социально – 
экономической модернизации страны  

Модернизация общества и трансформация ценностей на этапе перехода 
от индустриального к постиндустриальной стадии развития социума. 

Укрепление ценностей постмодерна. Чувство экзистенциональной 
безопасности как решающая переменная. Эволюция форм политического 

участия  
Особенности социально-экономической модернизации в России (1990-

е – 2000-е гг.): сущность, противоречия, этапы, методы осуществления, 
политико-культурные последствия процесса. Социальная 
детерминированность политического поведения россиян: причины, 

проявления феномена. 
 

Тема 4. Особенности политического сознания россиян  
Факторы, воздействующие на состояние общественного сознания. 

Соотношение базовых, традиционных и модернизационных стереотипов в 
структуре ценностных ориентаций электората. Деполитизация, 

рационализация массового сознания, снижение эйфории относительно 
демократии, усиление авторитарного запроса  в обществе; 

предрасположенность российского массового сознания к катастрофизму, 
усложнение представления населения о структуре политического 

пространства (многомерность). 
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Тема 5. Правовой нигилизм как атрибут общественного сознания 
россиян  

Понятие «правовой нигилизм», сферы распространения. Историческая 
обусловленность феномена (самодержавный характер власти, крепостное 
право, несовершенство судебной системы и пр.).  

Актуализация проблемы в условиях становления в РФ гражданского 
общества. Позиция власти к данной проблеме и предлагаемые пути еѐ 

решения. Факторы укрепления стереотипа на современном этапе.  
 

Тема 6. Политическое мифотворчество как механизм формирования 
политической культуры  

Политический миф как составляющая процесса управления массами, 
политическая технология, механизм целенаправленного воздействия на 

общественное сознание. Сущность, структура понятия,  функции. 
Предпосылки актуализации мифов в российском массовом сознании на 

современном этапе. Специфика российской практики формирования 
политических мифов и политическая культура (централизованная система 

внедрения последних, безальтернативность и пр.). Технологии создания и 
примеры современных политических мифов. Региональные мифы. 

 

Тема 7. Проблема политического участия в современной России в 
контексте перспектив развития гражданского общества 

Понятие «политическое участие», его формы, типы, факторы. Роль 
традиций в выработке модели политического участия: российская специфика 

взаимоотношений власти и общества. 
Противоречивость общественно-политического развития России на 

современном этапе и кризис политического участия, его причины  и 
проявления. Механизм контроля общества за властью в России: миф или 

реальность? Несовершенство и формализм деятельности общественных 
институтов (выборы, партии, Общественная палата). Кризис партийно-

политической системы в стране и его проявления. Дистанцирование 
общества от власти как фактор консервации этатистских настроений в 
стране. Феномен абсентеизма: причины, формы. Российская специфика и 

мировой опыт. 
Тенденции и перспективы развития общества в контексте реализуемого 

политического курса. 
 

Раздел III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ. 

 
Тема 1. Идеологии: теоретические проблемы.   

Понятие идеологии. Корни идеологии. Основные подходы к трактовке 
сущности идеологий. Аксиологическая и праксеологическая стороны 

идеологии. Ценностная ориентация, интересы цели, средства: ресурсы 
аргументации и легитимизации. Эпистемологическая характеристика  
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идеологий. Проблема  научности  идеологии  и  идеологичности  науки.  
Взаимосвязь  и взаимовлияние  идеологии  и  социальных  наук. Идеология  и  

утопия. Идеология  и  дискурс. Идеология как "ложное" сознание. Функции 
идеологии в общественной и политической жизни. Идеология и политика. 
Процессы идеологизации и деидеологизации. Идеология и общественные 

интересы. Идеология и утопия. 
 

Тема 2. Идеологии: структура, функции, типология.  
Структура идеологии, ее элементы, ядро и ситуативная оболочка. 

Функции идеологии: когнитивная, легитимизирующая, нормативная, 
интегративная, мобилизационная. Роль идеологий  в  политической  

социализации.  Критерии  классификации  и  типология  политических 
идеологий. Критерии выстраивания идеологического спектра. Понятие 

«радикальной» идеологии. Политическая идеология и социально-
политическая практика. Соотношение понятий  

«идеология», «идеологическое течение», «идейно-политическое 
движение».  

  
 Тема 3. Политические идеологии в современном обществе.   
Перспективы идеологий в XX–XXI вв.: теоретические модели. Теории  

деидеологизации,  конвергенции  и «конца  идеологий»:  социально -
политическая  детерминация  и  способы  аргументации.   Реидеологизация:  

причины  и  пути  теоретического  
обоснования. «Общество  постмодерна»  и  судьба  идеологий:  

герменевтический,  социолингвистический и интерпретативный подходы. 
Панидеологизация и/или невозможность идеологий в условиях постмодерна. 

Идеология и проблемы дискурсивного анализа. Идеологии в процессах 
«виртуализации» общества.   

 
Тема 4. Идеологии: социальное измерение.   

Идеология и социальные движения. Массовые движения и социальная 
фрагментация. Идеология и  эпоха массовой  коммуникации. Идеологии и 
СМИ:  конструирование  реальности и идеологические  стратегии.  

Тенденции  развития  идеологий.  Институционализация  идеологий: 
правовые и политические аспекты. Легитимные и маргинальные идеологии.  

  
Тема 5. Классические идеологии в XX–XXI вв.  

Трансформации классических идеологий в XX–XXI вв.:  причины, 
факторы, направления. Кризис идеологии: основные признаки, причины, 

масштабы, способы преодоления. Кризисы классических идеологий, их 
причины и последствия. Этапы  эволюции либеральной мысли: основные  

принципы  либерализма,  их  трансформация  в  неолиберализме.  
 Этапы  развития консервативной  мысли,  соотношение  классического  

консерватизма  и  неоконсерватизма. Консервативная  революция  и  ее  
последствия.  
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Социалистическая  идеология  в XX–XXI  вв.: направления развития. 
Социализм и коммунизм.   

 Итоги трансформации: современный спектр «наследников» 
классических идеологий. «Генеалогическое древо» классических идеологий: 
«стволы» и «ветви». Современные формы либеральной, консервативной, 

социалистической идеологий. Проблема микширования и демаркации  
идеологий. Политико-идеологический  спектр  современности.  Радикальные  

идеологии и их место в общем спектре идеологий. Идеологии и партийные 
системы: идеологические и неидеологические основания классификации.    

  
Тема 6. Новые идеологии в XX–XXI вв.  

 Новые идеологии: теоретические проблемы. Социальные институты и 
идеологии. Политический плюрализм,  гражданское общество, социальные 

движения и новые идеологии. Проблема «рождения» идеологии: когда 
можно говорить о возникновении идеологии? Причины появления и 

основания конституирования новых идеологий. Проблема идентичности и 
поиска смысла. Фрагментация и консолидация как основа для 

идеологического строительства.   
 Новые идеологии: основные представители. «Список» новых 

идеологий в современной политической науке и проблема их классификации. 

Идеологии, акцентирующие глобальные проблемы (инвайроментализм, 
глобализм, алтерглобализм, консюмеризм, коммунитаризм). Идеологии, 

акцентирующие проблемы социальных  групп (феминизм,  фундаментализм,  
менеджеризм).  Интегративная  идеология: проблема обоснования и 

институционализации 
 

Тема 7. Политическая идеология и политическое сознание.  
Политическое сознание и его роль в политической системе. 

Политическое сознание и политические отношения. Роль идеологии в 
формировании политического сознания. Структура политического сознания. 

Политическое сознание и общественное мнение. Динамика политического 
сознания и политических ориентаций в России. 
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