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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цели дисциплины: формирование способности к овладению методологией 

теоретических и эмпирических исследований в области политических наук и 

регионоведения, методами институционального анализа политики, государства и власти, 

способности к критическому профессиональному мышлению и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач в рамках паспорта специальности 23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии, а также в междисциплинарных областях.   

1.2 Задачи дисциплины: 

− формирование у аспирантов системы знаний о современных теориях и методах 

прикладного анализа политических институтов, научных парадигмах, теориях и 

концепциях изучения сущности и характера институциализации политического процесса; 

− формирование навыков критического анализа современных теорий 

политических институтов и генерирования новых идей в процессе теоретических и 

эмпирических исследований политических институтов, процессов и технологий;   

- формирование научных представлений о главных тенденциях развития 

политических институтов современного общества, теоретико-методологических аспектах 

и прикладных методах политического анализа трансформаций политических институтов. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Современные теории и прикладной анализ политических 

институтов» является дисциплиной по выбору вариативной части программы 

послевузовского профессионального образования по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. Для освоения данной дисциплины 

аспиранту» необходимы знания, полученные при изучении курсов базовой части учебного 

плана: Б1.Б.4 «Логика и методология научного познания», Б1.В.ОД.2 «Актуальные 

проблемы методологии политической науки», Б1.В.ОД.1 «Спец. дисциплина профиля 

(кандидатский экзамен). Политические институты, процессы и технологии». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Современные теории и прикладной анализ политических 

институтов» обеспечивает формирование компетенций, необходимых для выполнения 

аспирантами научно-исследовательской деятельность и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

задач практики по получению профессиональных умений и навыков и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-производственной практики), а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: профессиональной компетенции - ПК-1: Способность к овладению 

методологией теоретических и эмпирических исследований в области политических наук 

и регионоведения, методами анализа политики, государства и власти; универсальной 

компетенции УК-1: Способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 



Для того чтобы формирование данных компетенций было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способность к 

овладению 

методологией 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

области 

политических 

наук и 

регионоведения, 

методами 

анализа 

политики, 

государства и 

власти 

основные теории 

и прикладные 

методы анализа 

политических 

институтов, 

основные 

научные школы, 

содержание 

основных 

парадигм, 

используемых в 

теоретических и 

эмпирических 

институциональ

ных 

исследованиях 

политики, 

государства и 

власти 

 

аргументированн

о обосновывать 

применение 

основных теорий  

и прикладных 

методов анализа 

политических 

институтов, 

концептуальных 

оснований 

институциональн

ого подхода к 

исследованию 

политики, 

государства и 

власти 

навыками 

использования 

аналитического 

инструментария 

институциональн

ого подхода к 

теоретическим и 

эмпирическим 

исследованиям 

политики, 

государства, 

власти  и 

политических 

институтов 

 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и 

оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

Основные 

подходы к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений в 

области 

исследований 

политических 

институтов 

Генерировать 

новые идеи при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач в процессе 

исследования 

политических 

институтов, а 

также в 

междисциплинарн

ых областях. 

Способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач в процессе 

исследования 

политических 

институтов, а 

также в 

междисциплинар

ных областях. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 ч), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для аспирантов ОФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Год обучения  

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 12   12  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 6   6  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия)   

 

6 
  6  

Самостоятельная работа (всего) 60   60  

В том числе:      

Написание аналитической записки 

«Использование аналитического инструментария 

институционального подхода к теоретическим и 

эмпирическим исследованиям политики, 

государства и власти (в соответствии с паспортом 

специальности 23.00.02)». 

15   15  

Подготовка методологического раздела 

концепции исследования «Использование 

аналитического инструментария 

институционального подхода к теоретическим и 

эмпирическим исследованиям политики, 

государства и власти (в соответствии с паспортом 

специальности 23.00.02)». 

15   15  

Подготовка методического раздела концепции 

исследования «Использование аналитического 

инструментария институционального подхода к 

теоретическим и эмпирическим исследованиям 

политики, государства и власти (в соответствии с 

паспортом специальности 23.00.02)». 

15   15  

Подготовка текста концепции научного 

исследования «Использование аналитического 

инструментария институционального подхода к 

теоретическим и эмпирическим исследованиям 

политики, государства и власти (в соответствии с 

паспортом специальности 23.00.02)». и его 

презентации 

15   15  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость                                 72 часа 

                                                                     2 зач. ед. 

 

72   72  

2   2  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 ч), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для аспирантов ЗФО). 



Вид учебной работы Всего 

 часов 

Год обучения  

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 8   8  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 4   4  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия)   

4 

  4  

Самостоятельная работа (всего) 64   64  

В том числе:      

Написание аналитической записки 16   16  

Подготовка методологического раздела 

концепции исследования по дисциплине 

16 
 

 
16  

Подготовка методического раздела концепции 

исследования 

16 
 

 
16  

Подготовка текста концепции научного 

исследования по дисциплине и его презентации 

16 
 

 
16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость                                 72 часа 

                                                                        2 зач. ед. 

 

72   72  

2   2  

 

2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(для аспирантов ОФО). 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Всего 

часов 

ЛЗ 
ПЗ Лаб. СРС 

1. Институционализация как процесс 

конструирования социальной и 

политической реальности.  

18 1 1  16 

2. Уровни виды и функции политических 

институтов 
18 1 1  16 

3. Институциональное содержание 

политического рынка 
18 2 2  14 

4. Методы прикладного анализа 

политических институтов 
18 2 2  14 

 ИТОГО 72 6 6  60 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины  

(для аспирантов ЗФО). 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Всего 

часов 
ЛЗ ПЗ Лаб.  СРС 

1. Институционализация как процесс 

конструирования социальной реальности. 

Уровни виды и функции политических 

институтов. Институциональное 

18 1 1  16 



содержание политического рынка 

2. Уровни виды и функции политических 

институтов 
18 1  1  16 

3. Институциональное содержание 

политического процесса 

 

18 
1 1  16 

4. Методы прикладного анализа 

политических институтов 
18 1 1  16 

 ИТОГО 72 4 4  64 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины:   

2.3.1 Занятия лекционного типа  

№  
Наименование  

раздела 
Тематика лекционных занятий  

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Институционализация 

как процесс 

конструирования 

социальной 

реальности. Уровни 

виды и функции 

политических 

институтов. 

Институциональное 

содержание 

политического рынка: 

Методологический 

раздел. Методология 

теоретического и 

эмпирического 

исследования в 

области 

политических 

институтов, 

процессов и 

технологий 

Тема 1. Институционализация как 

процесс конструирования социальной 

реальности.  Методологический раздел 

программы научного исследования:  

проблема научного исследования 

современных политических институтов 

Цель: постановка и описание проблемы 

научного исследования политических 

институтов, процессов и технологий 

Тема 2. Уровни виды и функции 

политических институтов. 

Институциональное содержание 

политического рынка. Методология 

теоретического и эмпирического 

исследования в области политических 

институтов, процессов и технологий 

Цель: определение специфики 

институционального анализ 

политических процессов и технологий 

постановка цели и задач научного 

исследования 

Аналитическая 

записка: 

Методологический 

раздел концепции 

исследования 

 

2.  Институциональное 

содержание 

политического 

процесса. 

Методы прикладного 

анализа политических 

институтов. 

Программа научного 

исследования 

политических 

институтов: 

Методический раздел. 

Методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования в 

Тема 3. Прикладных методы 

политического анализа трансформаций 

политических институтов 

Методический раздел программы 

исследования политических 

институтов: обоснование методов сбора 

данных 

Цель: выбор, описание и обоснование 

используемых в исследовании методов 

сбора данных в теоретического и 

эмпирического исследования в области 

политических институтов, процессов и 

технологий. 

Тема 4. Методы прикладного анализа 

политических институтов. 

Методический раздел программы 

Подготовка 

методического 

раздела концепции 

исследования  



области 

политических наук 

научного исследования политических 

институтов: сбор и обработка данных в 

соответствии с темой исследования и 

паспортом специальности 

Цель: обоснование эмпирических 

методов по теме исследования; способы 

обработки данных научного 

исследования и составление плана 

работы по его выполнению.  

 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа   

№  
Наименование  

раздела 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Институционализация 

как процесс 

конструирования 

социальной 

реальности. 

Институциональное 

содержание 

политического рынка 

Тема 1 Институционализация как 

процесс конструирования социальной 

реальности. 

Цель занятия: Проверка аналитической 

записки по теме: «Уровни виды и 

функции политических институтов в 

современном обществе». 

Устный опрос 

2. Уровни виды и 

функции 

политических 

институтов 

Тема 2. Методологический раздел 

программы научного исследования: 

исследовательские вопросы и гипотезы 

научного исследования политических 

процессов. 

Цель: обоснование значения 

институциональной парадигмы в 

процессе анализа политики государства 

и власти.  

Тема 3. Методологический раздел 

программы в области теоретического и 

эмпирического исследования 

политических институтов, процессов и 

технологий. 

Цель: анализ кейса по теме: 

«Институциональное содержание 

политического рынка в современной 

России и других странах», 

интерпретация основных понятий 

научного исследования политических 

институтов, процессов и технологий. 

Методологический 

раздел концепции 

исследования 

3. Институциональное 

содержание 

политического 

процесса 

Тема 4. Методы прикладного анализа 

политических институтов 

Методический раздел программы 

научного исследования: обоснование и 

описание эмпирической базы 

исследования политических институтов 

и процессов институционализации. 

Цель: обоснование эмпирической базы 

Методический 

раздел концепции 

исследования 



прикладного исследования 

политических институтов 

4. Обсуждение текста 

концепции 

теоретического и 

прикладного анализа 

современных 

политических 

институтов 

Тема 9. Концепция теоретического и 

прикладного анализа современных 

политических институтов 

Цель: определить сформированную 

способность к критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач в процессе 

исследования политических институтов; 

подготовка презентации собственного 

исследования. 

Текст концепции 

научного 

исследования 

Презентация 

концепции научного 

исследования  

 

2.3.3 Лабораторные занятия: не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – курсовые проекты не 

предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

№ Вид самостоятельной 

работы 

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины/ практики/НИР 

1 Подготовка к устному 

ответу 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы аспирантов 

для аспирантов, обучающихся по направлению 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль 23.00.02 Политические институты, процессы 

и технологии» утверждены на заседании кафедры 

государственной политики и государственного 

управления 

протокол № 10 «10» апреля 2018 г., заседании кафедры 

политологии и политического управления «19» апреля 

2018 г.  протокол № 16 

2 Написание 

аналитической записки 

«Использование 

аналитического 

инструментария 

институционального 

подхода к 

теоретическим и 

эмпирическим 

исследованиям 

политики, государства, 

власти (в соответствии 

с паспортом 

специальности 

23.00.02)». 

Методические рекомендации 

по организации научно-исследовательской работы 

для аспирантов, обучающихся по направлению 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль 23.00.02 Политические институты, процессы 

и технологии» утверждены на заседании кафедры 

государственной политики и государственного 

управления 

протокол № 10 «10» апреля 2018 г., заседании кафедры 

политологии и политического управления  

«19» апреля 2018 г.  протокол № 16 



3 Подготовка 

методологического 

раздела концепции 

исследования 

«Использование 

аналитического 

инструментария 

институционального 

подхода к 

теоретическим и 

эмпирическим 

исследованиям 

политики, государства, 

власти (в соответствии 

с паспортом 

специальности 

23.00.02)». 

Методические рекомендации 

по организации научно-исследовательской работы 

для аспирантов, обучающихся по направлению 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль 23.00.02 Политические институты, процессы 

и технологии» утверждены на заседании кафедры 

государственной политики и государственного 

управления 

протокол № 10 «10» апреля 2018 г., заседании кафедры 

политологии и политического управления  

«19» апреля 2018 г.  протокол № 16 

4 Подготовка 

методического раздела 

концепции исследования 

«Использование 

аналитического 

инструментария 

институционального 

подхода к 

теоретическим и 

эмпирическим 

исследованиям 

политики, государства, 

власти (в соответствии 

с паспортом 

специальности 

23.00.02)». 

Методические рекомендации 

по организации научно-исследовательской работы 

для аспирантов, обучающихся по направлению 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль 23.00.02 Политические институты, процессы 

и технологии» утверждены на заседании кафедры 

государственной политики и государственного 

управления 

протокол № 10 «10» апреля 2018 г., заседании кафедры 

политологии и политического управления  

«19» апреля 2018 г.  протокол № 16 

5 Подготовка текста 

концепции научного 

исследования 

«Использование 

аналитического 

инструментария 

институционального 

подхода к 

теоретическим и 

эмпирическим 

исследованиям 

политики, государства, 

власти (в соответствии 

с паспортом 

специальности 

23.00.02)». 

Методические рекомендации 

по организации научно-исследовательской работы 

для аспирантов, обучающихся по направлению 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль 23.00.02 Политические институты, процессы 

и технологии» утверждены на заседании кафедры 

государственной политики и государственного 

управления 

протокол № 10 «10» апреля 2018 г., заседании кафедры 

политологии и политического управления  

«19» апреля 2018 г.  протокол № 16 

6 Подготовка 

презентации концепции 

исследования 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы аспирантов 

для аспирантов, обучающихся по направлению 



 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

 

3. Образовательные технологии 

В преподавании курса используются современные образовательные технологии: 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- проективные методы обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проблемное обучение. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В аудиторной работе проводится индивидуальный и групповой тренинг навыков 

научно-исследовательской деятельности: навыка постановки исследовательской 

проблемы политического процесса; формулировки объекта и предмета исследования 

политических процессов; формулировки цели и задач исследования политических 

процессов; формулировки основного тезиса и гипотез исследования политических 

процессов; теоретической, эмпирической  интерпретации основных понятий 

политического исследования; описания эмпирической базы исследования политических 

процессов; описания методов сбора данных для исследования политических процессов; 

описания методов анализа данных для исследования политических процессов.   

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме планирования и 

выстраивания траектории исследовательской деятельности, с поэтапным обсуждением 

результатов исследования политических процессов на аудиторных занятиях. 

«Использование 

аналитического 

инструментария 

институционального 

подхода к 

теоретическим и 

эмпирическим 

исследованиям 

политики, государства, 

власти (в соответствии 

с паспортом 

специальности 

23.00.02)». 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль 23.00.02 Политические институты, процессы 

и технологии» утверждены на заседании кафедры 

государственной политики и государственного 

управления 

протокол № 10 «10» апреля 2018 г., заседании кафедры 

политологии и политического управления  

«19» апреля 2018 г.  протокол № 16 



Обсуждение результатов самостоятельной работы аспирантов проходит в форме: 

коллоквиума, научного семинара, публичной научной дискуссии по итогам 

представленных методологических и методических разделов диссертационных 

исследований. 

Формирование навыков работы с научным текстом осуществляется с 

использованием следующих образовательных приемов: критический анализ научного 

текста (научной статьи) по предложенному алгоритму, упражнение в парах «Чтение по 

кругу», критический анализ текста программы научного исследования коллеги, создание 

рецензии на программу диссертационного исследования.  

Формирование компетенций профессионального взаимодействия осуществляется с 

использованием следующих образовательных приемов: оппонирование аспирантами 

работ друг друга, экспертное оценивание представленных концепций группой аспирантов.   

Во внеаудиторной работе проводятся консультации ведущими учеными, научными 

руководителями для обсуждения концептуальных основ диссертации. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступам к базам данных и 

библиотечным фондам, доступом к сети Интернет.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации. 

В этом разделе приведены примеры заданий текущего контроля по дисциплине.  

Задание 1. Подготовить реферат по теме: «Институциональные формы политики. 

Институты как типичные и нормативно обусловленные, устойчивые формы человеческого 

поведения». 

Аспиранту необходимо на основе изученной научной литературы подготовить 

аналитический текст реферата, в котором обосновать сущность и различные трактовки 

основных понятий институционального анализа. Объем работы 10-15 страниц текста, 

выполненного 14 шрифтом 1,5 интервалом, кегль TimesNewRoman, оформленного в 

соответствии с требованиями, к научной работе. 

Формируется компетенция ПК-1 Способность к овладению методологией 

теоретических и эмпирических исследований в области политических наук и 

регионоведения, методами анализа политики, государства и власти. 

Задание 2. Обосновать актуальность изучения политических институтов как 

механизмов осуществления политической власти. Аналитическая работа по теме: 

Структурно-организационный, нормативный и знаково-символический 

институциональные уровни политического рынка. Функции институтов политического 

рынка: структурирующая, регулирующая, мобилизующая. Виды политических 

институтов. Государственные и негосударственные политические институты. 

Аспиранту необходимо провести аналитическую работу по сбору, анализу и оценке 

теоретического и эмпирического материала по указанной теме. 

Письменное оформление должно быть в пределах 12-13 страниц текста, 

выполненного 14 шрифтом 1,5 интервалом, кегль TimesNewRoman.  Аспирант помимо 

аналитического описания данной проблемы должен подготовить и представить для 

публичного обсуждения мультимедийную презентацию своей работы (5-7 слайдов). 

Формируется компетенция ПК-1 Способность к овладению методологией теоретических и 

эмпирических исследований в области политических наук и регионоведения, методами 

анализа политики, государства и власти. 



Задание 3. Разработка кейса по теме: «Сложно дифференцированный характер 

нормативных структур общества. Политическая институционализация как когнитивный 

процесс» и подготовка его публичной презентации. 

Разработка кейса представляет собой аналитическую работу по сбору, анализу и 

оценке теоретического и эмпирического материала. В кейсе должны быть обоснованы не 

только когнитивные политические процессы, но и аргументировано оценен 

сложносоставной дифференцированный характер нормативных структур. Описание кейса 

должно быть в пределах 20-23 страниц текста, выполненного 14 шрифтом 1,5 интервалом, 

кегль TimesNewRoman.  Аспирант помимо аналитического описания кейса должен 

подготовить и представить для публичного обсуждения мультимедийную презентацию 

кейса (7-10 слайдов). 

Формируется компетенция ПК-1 Способность к овладению методологией 

теоретических и эмпирических исследований в области политических наук и 

регионоведения, методами анализа политики, государства и власти. 

Задание 4. Подготовка научно-аналитического материала: «Методы прикладного 

анализа политических институтов, их разнообразие и роль в политологическом 

исследовании». 

 Подготовка и изучение статей, отражающих специфику методов прикладного 

анализа политических институтов, их разнообразие и роль в политологическом 

исследовании и презентация результатов анализа текстов в формате сообщения и ответов 

на вопросы. 

Аспиранту необходимо осуществить поиск 2-3 научных статей, посвященных 

методам прикладного анализа политических институтов, проанализировать их и показать, 

какую роль они играют в политологических исследованиях, в частности и в собственном 

диссертационном исследовании. Аспиранту необходимо осуществить в письменном виде 

анализ статьи и подготовить краткий доклад на 7-10 минут, в котором будут отражены 

следующие позиции: 

- Фундаментальные и прикладные исследования в политологии. Прикладной 

политический анализ и его специфика. 

- Методы исследования трансформаций политических институтов.   Определение 

исследовательской проблемы и установление оценочного критерия. 

- Общий и фрагментарный ситуационный анализ институционального дизайна 

политики. 

 В качестве письменного отчета должны быть представлены тексты исходных 

анализируемых статей анализ их содержания и структурированный текст-рецензия (10-15 

страниц текста, выполненного 14 шрифтом 1,5 интервалом, кегль TimesNewRoman), а 

также мультимедийная презентация доклада (5-7 слайдов). 

Формируется компетенция ПК-1 Способность к овладению методологией теоретических и 

эмпирических исследований в области политических наук и регионоведения, методами 

анализа политики, государства и власти. 

Вопросы для подготовки к устным ответам и к зачету: 

1. Становление понятия политического института в политической теории. 

2. Институциональные формы политики. 

3. Методология исследования политического процесса институционализации.  

4. Институциональный подход к изучению политики, государства и власти.  

5. Самоорганизация как процесс, воспроизводство институциональной 

динамической системы. 

6.  Политическое развитие как рост сложности, специализации и 

дифференциации политических институтов.  

7. Понятие и структура жизнедеятельности политических институтов. Три 

компонента: идеальная модель, процесс общения и структурно организованная общность 

людей.  



8. Контекстуальный и институциональный подходы к анализу политических 

изменений. Актуальность создания теории самоорганизации. 

9. Методология исследования институциональных аспектов политики. 

10.  Процессы самоорганизации как целенаправленный и как естественный, 

спонтанный характер социальных взаимодействий. 

11.  Взаимодействия политических институтов с окружающей средой.  

Автономность и независимость от среды.  

12. Обусловленность процессов политической самоорганизации ментальностью, 

упорядочивающей ролью сознания.  

13. Уровни виды и функции политических институтов. 

14. Политические институты как механизм осуществления политической власти.  

15. Структурно-организационный, нормативный и знаково-символический 

институциональные уровни политического рынка. 

16.  Функции институтов политического рынка: структурирующая, регулирующая, 

мобилизующая.  

17. Виды политических институтов.  

18. Государственные и негосударственные политические институты.  

19. Природа и функции государства.  

20. Социальные основы и природа политических партий.  

21. Функции политических партий. 

22. Институциональный анализ политики: интерпретация институтов как 

преимущественно когнитивных образований. 

23. Институт выборов в процессе политических трансформаций. 

24. Основные концептуальные подходы к исследованию понятий «политический 

товар» и «политические услуги».  

25. Дефиниция «политического товара» для обозначения ресурсов общественного 

влияния, используемых в целях реализации политических интересов и притязаний.  

26. Институциональные сегменты политического рынка: государственная власть, 

местная власть, власть политических субъектов (партий, организаций).  

27. Институциональное содержание политического рынка. 

28. Институциональные модели организации политической власти и властных 

взаимоотношений.  

29. Институированные и неинституированные политические процессы.  

30. Становление и развитие институциональной инфраструктуры политического 

рынка. 

31.  Государство как универсальный политический институт.  

32. Типы и формы государства и государственной власти.  

33. Государственная система. Основные характеристики правового государства.  

34. Государство и гражданское общество. Государственная политика и 

управление. Виды государственной политики.  

35. Эволюция политической системы, политических институтов и государственной 

политики Российской Федерации в постсоветский период. 

36. Типы политических организаций: применение прикладных методов анализа.  

37. Место и роль партий как политических институтов в политических 

отношениях: прикладные методы исследования. 

38. Политические партии и государство: прикладной институциональный анализ. 

39. Политические партии и движения: методы прикладного анализа.  

40. Политические партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, 

группы давления и пр.).  

41. Структура политических партий: методы прикладного анализа.  

42. Политические партии и избирательные системы: институциональный анализ и 

прикладные методы исследования. 
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43.  Методы прикладного анализа политических институтов. 

44.  Фундаментальные и прикладные исследования в политологии.  

45. Прикладной политический анализ и его специфика.  

46. Виды дескриптивного анализа: ретроспективный и оценочный.  

47. Перспективный анализ – оценка возможных последствий политических 

альтернатив.  

48. Методы исследования трансформаций политических институтов. 

49. Определение исследовательской проблемы и установление оценочного 

критерия. SWOT-анализ различных аспектов политики, власти и государства.  

50. Информационно-аналитические и информационно-прогнозные технологии.  

51. Социологические методы прикладного анализа политических институтов, их 

разнообразие и роль в политологическом исследовании.  

52. Дискурс-анализ и контент-анализ: этапы и виды. Тематизация текстов и выбор 

единиц контен-анализа процессов институциализации.  

53. Ивент-анализ процессов институциализации, трансформации и перерождения 

институтов.  

54. Возможности фрейм-анализа и когнитивного картирования в исследовании 

современных политических институтов.  

55. Ситуационный анализ и социальное моделирование.  

56. Общий и фрагментарный ситуационный анализ институционального дизайна 

политики.  

57. Методы экспертных оценок процессе институционального анализа политики.  

58. Метод написания сценариев и «построения дерева целей» в прикладном 

анализе политических институтов и процессов их реформирования, динамики и 

трансформаций.  

59. Экспериментальная деятельность в области политологии.  

60. Основные этапы информационно-аналитической работы в процессе изучения 

политики, власти и государства. 

61. Информационно-аналитические технологии и информационно-прогнозные 

технологии.  

62. Институциональный подход к анализу сущности и детерминации политических 

процессов. 

63. Ивент-анализ в исследовании политических институтов. 

64. Особенности создания информационной базы прикладных проектов в процессе 

изучения политических институтов.  

65. Условия отбора информационного материала в процессе прикладного анализа 

политических институтов. 

 

Критерии оценки за устные ответы на семинарах и в процессе промежуточной 

аттестации (зачета): 

«удовлетворительно»/ «зачтено - студент имеет фрагментарные представления о 

содержании вопросов, частично освоил понятийно-категориальный аппарат; 

«хорошо»/ «зачтено» -  студент демонстрирует общие знания по содержании 

вопросов, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическими 

фактами; 

«отлично»/ «зачтено» - студент демонстрирует системные знания о содержании 

вопросов, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическими 

фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы; 

оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если аспирант не ответил на 

заданные ему вопросы по программе дисциплины. 

Написание аналитической записки: «Использование аналитического 

инструментария институционального подхода к теоретическим и эмпирическим 



исследованиям политики, государства, власти (в соответствии с паспортом специальности 

23.00.02)». 

 Методические рекомендации.  

1. В аналитической записке необходимо аргументировать актуальность проблемы, 

выбранной для диссертации записки с точки зрения актуальности для политической науки 

и в соответствии с паспортом специальности 23.00.02.  

2. К аналитической записке следует приложить библиографический список. В 

библиографии (не менее 20 пунктов списка) необходимо отразить: основные 

теоретические работы по выбранной проблеме (монографии), теоретические и 

эмпирические исследования (научные статьи), нормативно-правовые акты (если их 

использование необходимо для анализа проблемы), указать основные электронные 

ресурсы, которые помогают в понимании проблемы (ресурсы органов власти, 

политических партий, общественных организаций, исследовательских центров и т.п.). 

Библиографическое описание источников должно соответствовать ГОСТу.  

Критерии оценки:   

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если задание выполнено в полном 

объеме; 

- оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если задание выполнено частично.  

Рекомендации по подготовке публичной презентации концепции диссертационного 

исследования с учетом институционального анализа политики, государства и власти и в 

соответствии с паспортом специальности 23.00.02.   

1 Публичная презентация концепции научного исследования предполагает наличие 

у выступающего: текста концепции и электронной презентации (или раздаточного 

материала для слушателей). 

2  Устное выступление по теме занимает 15 минут. 

3  Процедура презентации обязательно включает в себя публичное обсуждение и 

ответы на вопросы.  

4  При подготовке содержания презентации необходимо ориентироваться на 

отражение в ней основных концептуальных аспектов исследования.  

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если был представлен текст 

концепции, электронная презентация (или раздаточный материал), устное выступление в 

пределах регламента, даны ответы на большинство вопросов.  

- оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если не был представлен текст 

концепции, электронная презентация (или раздаточный материал) и не были даны ответы 

на большинство вопросов.  

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы по дисциплине «Современные теории и прикладной анализ политических 

институтов»: 

1. Становление понятия политического института в политической теории. 

Институциональные формы политики. 

2. Методология исследования политического процесса институционализации. 

Концепция П. Бергера и Т. Лукмана.  

3. Нормативно-юридический подход к изучению политических институтов.  

4. Самоорганизация как процесс, воспроизводство институциональной 

динамической системы. 



5.  Политическое развитие как рост сложности, специализации и 

дифференциации политических институтов.  

6. Понятие и структура жизнедеятельности политических институтов. Три 

компонента: идеальная модель, процесс общения и организованная структурно 

иерархизированная общность людей.  

7. Контекстуальный и институциональный подходы к анализу политических 

изменений. Актуальность создания теории самоорганизации. 

8. Методология исследования институциональной политики. 

9.  Процессы самоорганизации как целенаправленный и как естественный, 

спонтанный характер социальных взаимодействий. 

10.  Взаимодействия политических институтов с окружающей средой.  

Автономность и независимость от среды.  

11. Обусловленность процессов политической самоорганизации ментальностью, 

упорядочивающей ролью сознания.  

12. Уровни виды и функции политических институтов. 

13. Политические институты как механизм осуществления политической власти.  

14. Структурно-организационный, нормативный и знаково-символический 

институциональные уровни политического рынка. 

15.  Функции институтов политического рынка: структурирующая, регулирующая, 

мобилизующая.  

16. Виды политических институтов.  

17. Государственные и негосударственные политические институты.  

18. Природа и функции государства.  

19. Социальные основы и природа политических партий.  

20. Функции политических партий. 

21. Неоинституциональный анализ политики: интерпретация институтов как 

преимущественно когнитивных образований. 

22. Институт выборов в процессе политических трансформаций. 

23. Основные концептуальные подходы к исследованию понятий «политический 

товар» и «политические услуги».  

24. Дефиниция «политического товара» для обозначения ресурсов общественного 

влияния, используемых в целях реализации политических интересов и притязаний.  

25. Институциональные сегменты политического рынка: государственная власть, 

местная власть, власть политических субъектов (партий, организаций).  

26. Институциональное содержание политического рынка.            

27. Институциональные модели организации политической власти и властных 

взаимоотношений.  

28. Институированные и неинституированныеполитические процессы.  

29. Становление и развитие институциональной инфраструктуры политического 

рынка. 

30.  Государство как универсальный политический институт.  

31. Типы и формы государства и государственной власти.  

32. Государственная система. Основные характеристики правового государства.  

33. Государство и гражданское общество. Государственная политика и 

управление. Виды государственной политики.  

34. Эволюция политической системы, политических институтов и государственной 

политики Российской Федерации в постсоветский период. 

35. Типы политических организаций: применение прикладных методов анализа.  

36. Место и роль партий как политических институтов в политических 

отношениях: прикладные методы исследования. 

37. Политические партии и государство: прикладной институциональный анализ. 

38. Политические партии и движения: методы прикладного анализа.  
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39. Политические партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, 

группы давления и пр.).  

40. Структура политических партий: методы прикладного анализа.  

41. Политические партии и избирательные системы: институциональный анализ и 

прикладные методы исследования. 

42.  Методы прикладного анализа политических институтов.     

43.  Фундаментальные и прикладные исследования в политологии.  

44. Прикладной политический анализ и его специфика.  

45. Виды дескриптивного анализа: ретроспективный и оценочный.  

46. Перспективный анализ – оценка возможных последствий политических 

альтернатив.  

47. Методы исследования трансформаций политических институтов.    

48. Определение исследовательской проблемы и установление оценочного 

критерия. SWOT-анализ различных аспектов политики, власти и государства.  

49. Информационно-аналитические и информационно-прогнозные технологии.  

50. Социологические методы прикладного анализа политических институтов, их 

разнообразие и роль в политологическом исследовании.  

51. Дискурс-анализ и контент-анализ: этапы и виды. Тематизация текстов и выбор 

единиц контен-анализа процессов институциализации.  

52. Ивент-анализ процессов институциализации, трансформации и перерождения 

институтов.  

53. Возможности фрейм-анализа и когнитивного картирования в исследовании 

современных политических институтов.  

54. Ситуационный анализ и социальное моделирование.  

55. Общий и фрагментарный ситуационный анализ институционального дизайна 

политики.  

56. Методы экспертных оценок процессе институционального анализа политики.  

57. Метод написания сценариев и «построения дерева целей» в прикладном 

анализе политических институтов и процессов их реформирования, динамики и 

трансформаций.  

58. Экспериментальная деятельность в области политологии.  

59. Основные этапы информационно-аналитической работы в процессе изучени 

политики, власти и государства. 

60. Информационно-аналитические технологии и информационно-прогнозные 

технологии.  

61. Институциональный подход к анализу сущности и детерминации политических 

процессов. 

62. Ивент-анализ в исследовании политических институтов. 

63. Особенности создания информационной базы прикладных проектов в процессе 

изучения политических институтов.  

64. Условия отбора информационного материала в процессе прикладного анализа 

политических институтов. 

65.  Особенности подготовки аналитических документов, опирающихся на 

результаты исследований динамики политических институтов. Сочетание текстовых и 

графических средств описания.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устных ответов и 

представления текста концепции научного исследования с использованием парадигмы 

институционального анализа и его презентации. К зачету необходимо подготовить текст 

концепции, объемом 10-15 страниц, а также мультимедийную презентацию, 

сопровождающую выступление.  



Защита концепции теоретического и прикладного исследования политических 

институтов проводится публично, в присутствии аспирантов и научных руководителей. 

На выступление дается 10 минут. Затем задаются вопросы по концепции исследования с 

использованием парадигмы институционального анализа  

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если представлен текст концепции, 

презентация, даны ответы на большинство вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если отсутствует текст концепции, 

не представлена презентация, возникли существенные затруднения при ответах на 

вопросы.  

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

5.1 Основная литература: 

1. Квасова Г.О., Працко Г.С., Шпак В.Ю. Политический рынок и порядок 

общества: институциональное  и историко-правовое измерение: монография. – М.: 

Вузовская книга, 2013. 272 с.  5 экз. 

2. Теория и история политических институтов [Текст]: учебник / под ред. О.В. 

Поповой; С.-Петерб. гос. ун-т. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2014. 343 с. 3 

экз.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458120  

3. Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и 

трансформация институционального порядка [Текст] / редкол. С.В. Патрушев (отв. ред.), С.Г. 

Айвазова, П.В. Панов; Рос. ассоциация полит. науки, Исслед. комитет по институциональным 

исслед., Исслед. комитет по гендерной политологии. М.: РОС-СПЭН: РАПН, 2011. 318 с. 

(Библиотека РАПН). ISBN 978-5-8243-1580-6. 3 экз. 

4. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические 

институты: курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

734 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258902 

5.2 Дополнительная  лититература:  

1. Рябченко, Н.А. Институционализация публичной политики в online-пространстве 

современной России [Текст] / Н.А. Рябченко, И.В. Мирошниченко. - Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2012. - 173 с.: ил. - Библиогр.: с. 151-164. - ISBN 9785934914692. 7 экз. 

2. Гивишвили, Г.В. От тирании к демократии: эволюция политических институтов 

[Текст]. - М.: URSS: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 395 с. - Библиогр.: с. 393-395. - 

ISBN 9785397026376. 2 экз. 

3. Политическое развитие России, 2014–2016 [Текст]: институты и практики 

авторитарной консолидации / под ред. К. Рогова; Фонд "Либеральная миссия". - Москва: 

Фонд "Либеральная миссия", 2016. - 213 с.: ил. - ISBN 978-5-903135-60-8. 2 экз. 

5.3. Периодические издания: 

Полис. Политические исследования - http://dlib.eastview.com 

Социс. Социологические исследования - http://dlib.eastview.com 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://dlib.eastview.com/


1. Электронный каталог библиотеки КубГУ http://www.kubsu.ru/node/ Научная 

электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

2. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекционные занятия позволяют аспиранту получить базовый содержательный 

материал и методические рекомендации преподавателя для дальнейшего освоения 

учебной дисциплины. На лекционных занятиях предусмотрены следующие виды работы: 

классическая лекция (монолог преподавателя, иллюстрированный примерами из 

исследовательской практики); решение учебных исследовательских задач (постановка 

задачи преподавателем, демонстрация алгоритма решения, решение задачи аспирантами 

на материале собственного диссертационного исследования); проблемная дискуссия 

(постановка исследовательской задачи преподавателем, обсуждение путей ее решения на 

материалах диссертационных исследований участников дискуссии). Посещение 

лекционных занятий создает необходимый базис для дальнейшей самостоятельной работы 

аспирантов, поэтому посещение лекционных занятий обязательно. 

Семинарские занятия позволяют аспиранту под руководством преподавателя 

решать практические исследовательские задачи в рамках собственного диссертационного 

исследования, участвовать в обсуждении общих и частных исследовательских техник, 

предлагаемых в рамках диссертационных исследований коллег. При подготовке к 

семинарскому занятию необходимо обязательно прочесть указанные главы из списка 

Основной литературы, а также прочесть соответствующие специфике диссертационного 

исследования пособия для аспирантов, монографии и статьи из списка Дополнительной 

литературы. Все задания к семинарским занятиям выполняются аспирантом по теме 

своего диссертационного исследования. Посещение семинарских занятий позволяет 

аспиранту освоить и продемонстрировать базовые навыки научно-исследовательской 

деятельности, получить непосредственную обратную связь от преподавателя. Таким 

образом, семинарские занятия помогают создать необходимые предпосылки и закрепить 

исследовательские навыки для дальнейшей самостоятельной работы аспирантов, поэтому 

посещение семинарских занятий обязательно. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется: 

Для аспирантов дневной формы обучения – текущий контроль осуществляется 

еженедельно в соответствие с программой занятий; промежуточный контроль по итогам 

дисциплины осуществляется в форме публичной защиты концепции диссертационного 

исследования на итоговом научном семинаре, к которой аспирант должен представить: 

текст программы, электронную презентацию, текст научной статьи для публикации. Для 

аспирантов заочной формы обучения – текущий контроль осуществляется в назначенном 

преподавателе режиме посредством электронной почты и/ или в режиме очных 

консультаций (в соответствии с графиком консультаций преподавателя, утвержденным 

кафедрой). Промежуточный контроль - в форме публичной защиты концепции 

диссертационного исследования на итоговом научном семинаре, к которой аспирант 

должен представить: текст программы, электронную презентацию, текст научной статьи 

для публикации. 

Подготовка к устным ответам осуществляется в рамках самостоятельной работы 

на основе изучения основной и дополнительной литературы с учетом рекомендаций 

преподавателя и примерного перечня вопросов по дисциплине:  

http://www.kubsu.ru/node/
http://www.elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/


1. Становление понятия политического института в политической теории. 

Институциональные формы политики. 

2. Методология исследования политического процесса институционализации. 

Концепция.  

3. Институциональный подход к изучению политики, государства и власти.  

4. Самоорганизация как процесс, воспроизводство институциональной 

динамической системы. 

5.  Политическое развитие как рост сложности, специализации и 

дифференциации политических институтов.  

6. Понятие и структура жизнедеятельности политических институтов. Три 

компонента: идеальная модель, процесс общения и структурно организованная общность 

людей.  

7. Контекстуальный и институциональный подходы к анализу политических 

изменений. Актуальность создания теории самоорганизации. 

8. Методология исследования институциональных аспектов политики. 

9.  Процессы самоорганизации как целенаправленный и как естественный, 

спонтанный характер социальных взаимодействий. 

10.  Взаимодействия политических институтов с окружающей средой.  

Автономность и независимость от среды.  

11. Обусловленность процессов политической самоорганизации ментальностью, 

упорядочивающей ролью сознания.  

12. Уровни виды и функции политических институтов. 

13. Политические институты как механизм осуществления политической 

власти.  

14. Структурно-организационный, нормативный и знаково-символический 

институциональные уровни политического рынка. 

15.  Функции институтов политического рынка: структурирующая, 

регулирующая, мобилизующая.  

16. Виды политических институтов.  

17. Государственные и негосударственные политические институты.  

18. Природа и функции государства.  

19. Социальные основы и природа политических партий.  

20. Функции политических партий. 

21. Институциональный анализ политики: интерпретация институтов как 

преимущественно когнитивных образований. 

22. Институт выборов в процессе политических трансформаций. 

23. Основные концептуальные подходы к исследованию понятий 

«политический товар» и «политические услуги».  

24. Дефиниция «политического товара» для обозначения ресурсов 

общественного влияния, используемых в целях реализации политических интересов и 

притязаний.  

25. Институциональные сегменты политического рынка: государственная 

власть, местная власть, власть политических субъектов (партий, организаций).  

26. Институциональное содержание политического рынка. 

27. Институциональные модели организации политической власти и властных 

взаимоотношений.  



28. Институированные и неинституированные политические процессы.  

29. Становление и развитие институциональной инфраструктуры политического 

рынка. 

30.  Государство как универсальный политический институт.  

31. Типы и формы государства и государственной власти.  

32. Государственная система. Основные характеристики правового государства.  

33. Государство и гражданское общество. Государственная политика и 

управление. Виды государственной политики.  

34. Эволюция политической системы, политических институтов и 

государственной политики Российской Федерации в постсоветский период. 

35. Типы политических организаций: применение прикладных методов анализа.  

36. Место и роль партий как политических институтов в политических 

отношениях: прикладные методы исследования. 

37. Политические партии и государство: прикладной институциональный 

анализ. 

38. Политические партии и движения: методы прикладного анализа.  

39. Политические партии и другие формы артикуляции интересов 

(корпоративизм, группы давления и пр.).  

40. Структура политических партий: методы прикладного анализа.  

41. Политические партии и избирательные системы: институциональный анализ 

и прикладные методы исследования. 

42.  Методы прикладного анализа политических институтов.     

43.  Фундаментальные и прикладные исследования в политологии.  

44. Прикладной политический анализ и его специфика.  

45. Виды дескриптивного анализа: ретроспективный и оценочный.  

46. Перспективный анализ – оценка возможных последствий политических 

альтернатив.  

47. Методы исследования трансформаций политических институтов. 

48. Определение исследовательской проблемы и установление оценочного 

критерия. SWOT-анализ различных аспектов политики, власти и государства.  

49. Информационно-аналитические и информационно-прогнозные технологии.  

50. Социологические методы прикладного анализа политических институтов, их 

разнообразие и роль в политологическом исследовании.  

51. Дискурс-анализ и контент-анализ: этапы и виды. Тематизация текстов и 

выбор единиц контен-анализа процессов институциализации.  

52. Ивент-анализ процессов институциализации, трансформации и 

перерождения институтов.  

53. Возможности фрейм-анализа и когнитивного картирования в исследовании 

современных политических институтов.  

54. Ситуационный анализ и социальное моделирование.  

55. Общий и фрагментарный ситуационный анализ институционального 

дизайна политики.  

56. Методы экспертных оценок процессе институционального анализа 

политики.  



57. Метод написания сценариев и «построения дерева целей» в прикладном 

анализе политических институтов и процессов их реформирования, динамики и 

трансформаций.  

58. Экспериментальная деятельность в области политологии.  

59. Основные этапы информационно-аналитической работы в процессе 

изучения политики, власти и государства. 

60. Информационно-аналитические технологии и информационно-прогнозные 

технологии.  

61. Институциональный подход к анализу сущности и детерминации 

политических процессов. 

62. Ивент-анализ в исследовании политических институтов. 

63. Особенности создания информационной базы прикладных проектов в 

процессе изучения политических институтов.  

64. Условия отбора информационного материала в процессе прикладного 

анализа политических институтов. 

65.  Особенности подготовки аналитических документов, опирающихся на 

результаты исследований динамики политических институтов. Сочетание текстовых и 

графических средств описания.  

Подготовка аналитической записки: «Использование аналитического 

инструментария институционального подхода к теоретическим и эмпирическим 

исследованиям политики, государства, власти (в соответствии с паспортом специальности 

23.00.02)». Подготовка аналитической записки проводится в рамках самостоятельной 

работы аспиранта, необходимы также периодические консультации с преподавателем и 

научным руководителем. Тема аналитической записки формулируется с учетом тематики 

диссертационного исследования.  

В аналитической записке необходимо аргументировать актуальность проблемы, 

выбранной для диссертации записки с точки зрения актуальности для политической науки 

и практики функционирования политических процессов. Также необходимо показать 

сущность теоретического и практического противоречия, лежащего в основе 

диссертационного исследования; аргументировать значение институционального анализа 

политических процессов, сформулировать тезис и привести теоретические и 

эмпирические аргументы в поддержку данного тезиса. Объем аналитической записки 5-7 

страниц. 

К аналитической записке следует приложить библиографический список. В 

библиографии (не менее 20 пунктов списка) необходимо отразить: основные 

теоретические работы по выбранной проблеме (монографии), теоретические и 

эмпирические исследования (научные статьи), нормативно-правовые акты (если их 

использование необходимо для анализа проблемы), указать основные электронные 

ресурсы, которые помогают в понимании проблемы (ресурсы органов власти, 

политических партий, общественных организаций, исследовательских центров и т.п.). 

Библиографическое описание источников должно соответствовать ГОСТу.  

Аналитическая записка сдается на третьей неделе обучения.  

Подготовка концепции собственного исследования с использованием современных 

теорий и прикладного анализа политических институтов. В процессе изучения 

дисциплины аспирант последовательно планирует концепцию диссертационного 

исследования: методологический и методический разделы.  



Подготовка методологического раздела исследования. В процессе 

самостоятельной работы аспирант, консультируясь с преподавателем и научным 

руководителем, прописывает основные пункты концепции собственной диссертации: 

- проблему политического исследования; 

- степень разработанности теоретической проблемы в современной научной 

литературе; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

- основные понятия и их интерпретация. 

Методологический раздел программы сдается на пятой неделе обучения. 

Подготовка методического раздела исследования. В процессе самостоятельной 

работы, на основе полученных знаний, аспирант, консультируясь с преподавателем и 

научным руководителем, описывает основные пункты программы исследования: 

- обоснование и описание эмпирической базы исследования; 

- описание и обоснование методов сбора и анализа эмпирической информации; 

- обоснование структуры исследование и научного инструментария; 

Методический раздел исследования сдается на седьмой неделе обучения. Аспирант 

объединяет теоретико-методологическую и эмпирическую части исследования в единый 

документ и представляет работу для проверки преподавателю.  

Подготовка презентации концепции научного исследования.  

Публичная презентация концепции научного исследования предполагает наличие у 

выступающего: текста концепции и электронной презентации (или раздаточного 

материала для слушателей). Устное выступление по теме занимает 12 минут. Процедура 

презентации обязательно включает в себя публичное обсуждение и ответы на вопросы. 

При подготовке содержания презентации необходимо ориентироваться на отражение в 

ней основных концептуальных аспектов исследования. Презентация концепции научного 

исследования, подготовленная в рамках самостоятельной работы аспиранта, 

осуществляется на итоговом занятии по курсу.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень информационных технологий 

Использование мультимедийных презентаций преподавателем в лекционном 

формате и при подготовке заданий для практических занятий студентами, общение с 

преподавателем по электронной почте. 

8.2. Перечень необходимого программного обеспечения 

Для подготовки и демонстрации презентационных материалов используется пакет 

программ Microsoft Office выходом в Интернет. 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/


№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Лекционные занятия Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой и соответствующим программным 

обеспечением 

2. Семинарские занятия Специальное помещение, оснащенное презентационной 

техникой и соответствующим программным 

обеспечением 

3. Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с 

доступом в Интернет 

4. Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория, оснащенная презентационной техникой и 

соответствующим программным обеспечением 

5. Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 


