
  



 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ.  

  
  Формируемые компетенции  Требования к результатам обучения  
№  Код компетенции  Компетенция  
 Профессиональные  

1  ПК-1  Способность к участию в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной власти 
и местного 
самоуправления, 
общественных, 
профессиональных, 
творческих и 
религиозных 
организациях, 
коммерческих 
организациях, СМИ.  

Знать: основные понятия, теории и 
концепции государственной политики и 
управления, государственной службы;  
структуру и функции кадровой политики 
государственных и муниципальных 
организаций и учреждений, 
общественнополитических организаций и 
бизнесструктур  
Уметь: организовывать управленческие и 
информационные процессы в органах 
государственной власти, политических 
партиях и иных общественных 
организациях; работать с традиционными 
носителями информации, 
распределенными базами данных в сфере 
кадровой политики организаций на 
государственном, региональном и 
муниципальном уровнях.  
Владеть: навыками работы с 
документами, технологиями 
управленческой работы;  способностью к 
участию в организации управленческих 
процессов в различных структурах на 
основе анализа процесса принятия и 
выполнения политических решений  

  

  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Содержание дисциплины основывается и является логическим 
продолжением следующих дисциплин  

№  Наименование дисциплины (модуля)  
1.  Мировая политика и международные отношения-  

  



Содержание дисциплины служит основой для изучения следующих 
дисциплин  

1.  Политический менеджмент  
2.  Преддипломная практика  

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зач. единицы, 108 часов.  
Вид учебной работы  Всего часов   

Семестр 
№7  

Общая трудоемкость дисциплины, час  108  108  
Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.  51  51  

Лекции  34  34  
Лабораторные  0  0  
Практические  17  17  

Самостоятельная работа студентов, в т. числе  57  57  
Курсовой проект      
Курсовая работа      

Расчетно-графические задания  18  18  
Индивидуальное домашнее задание      

Другие виды самостоятельной работы  39  39  
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет  зачет  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. Наименование тем, их содержание и объем  

Курс 4  Семестр 7  



  
№  Наименование раздела (краткое содержание)  Объем на тематический 

раздел по видам учебной 
нагрузки, час  

 
  

 

   

1.       Теоретические аспекты исследования элит.        
 Корни и традиции элитологии.  Предыстория элитологии. 
Нормативная модель правителя в трудах древнекитайских 
мыслителей (Конфуций и другие). Концепции элит в трудах 
древнегреческих философов (Сократ, Платон, Аристотель). 
Взгляды Н.Макиавелли на проблему отношений правителей 
и подданных. Работа Макиавелли «Государь».   
Антиэлитизм во взглядах философов эпохи Просвещения 
(Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо).      Идеи народовластия в 
трудах американских демократов (Т.Джефферсон,  
А.Гамильтон).  
Элитаризм Ф.Ницше. Концепция элит Г.Моски. Работа Моски 
«Правящий класс».  
Концепция элит В.Парето. «Циркуляции элит». «Железный 
закон олигархических тенденций» Р.Михельса.   Критика 
буржуазной демократии в трудах Дж.Сореля.  
Социально-психологическое обоснование элитаризма в 
работах З.Фрейда.  

5  2        4  

2.  Структурные  элементы исследования элит.  
Характерные  черты  и  функции  политических  элит.  
Классификация политических элит.  
Высшая, средняя, административная элиты.  
Центральная и региональная элиты.  
«Львы»  и  «лисы».  Неформальные 
 измерения  элит: политические кланы, 
семейственность, фаворитизм.   

4  2    4  



3.  Модели политической элиты  
Возможности типологизации и моделирования элитаризма.  
Фашистский вариант элитаризма. Расизм и элитология. 
Аргументы  «от  биологии».  «Аристократический» 
 и консервативный варианты элитизма.  
Элитаризм во взглядах Х.Ортеги-и- Гас-сета. Элитаристская 
концепция М.Алле.  
Либеральный элитаризм в работах К.Маннгейма и 
Дж.Шумпетера.   
 Структурно-  функциональный  вариант  элитаризма  
(С.Келлер).  
Леворадикальный элитаризм (Сартр, Маркузе, Фонтэн).  
Марксизм и элитаризм.  
Психологическое обоснование элитизма.  
Инстинктивисты У.Макдаугалл, Ф.Гиддингс, Дж.Джиттлер, 
К.Лоренц.   

5  3    4  

 
 Бихевиористская трактовка элитаризма.   

Фрейдизм.  
Цивилизационный подход к элите (Концепции А.Тойнби,  
П.Сорокина Л.Гумилева.)   
Бюрократия как элита.М.Вебер о бюрократии.  

 Технологический  детерминизм  и  элитология.  (Теории  
Т.Веблена, Дж.Бернхэма, Дж.Гел-брейта, Д.Белла.)  
Концепция элит «макиавеллистской» школы и ее 
основные положения.   
Теории политического плюрализма в элитологии и ее 
критика. (Концепции Д.Трумэна, Д.Рисмена, Р.Даля.)  
Леволиберальные теории элит. (Концепция Р.Миллса.) 
Неоэлитизм. Дискуссия о структуре власти в США. Элитизм 
и демократия.  
 Элитизм как альтернатива демократии. «Демократический 
элитизм». Элита и массы.     

    

4.  Формирование политических элит  
Рекрутирование элит и модели элитообразования.  
Вертикаль власти и модель назначения элит в современной 
России: динамика перемен.  
Административная реформа и потенциал влияния 
региональных и федеральных элит.   
Особенности политического поведения элит: последнее 
десятилетие.  
Эволюция элиты в контексте социальной самоорганизации.  

4  

  

  

2    4  



5.  Качество элиты: изменения и измерения  
Антропометрия: проблема измерения качественных 
характеристик. (Блаженный Августин, А.Маслоу, 
Л.Гумилёв).  
Взгляд на проблему с позиций новейших теорий.  
Критерии оценки качества элиты.  
Индикаторы качества элиты.  

4  2    4  

6.  Правящая элитаРоссии: история  современность  
Княжеская дружина Киевской Руси. Бояре («мужи») как чины 
княжеской администрации. Княжеский совет изближних 
бояр.  
Государев двор московского царя. Боярская дума: от органа 
боярской аристократии до органа приказной бюрократии.  
«Ближняя дума»  
(«комната» или «Избранная рада»).  
Бюрократизация государственного аппарата при Петре I 
(«Табель о рангах»). Власть чиновничества.  
Иерархия и регламентация.  
Полицеизм. Институт «ока государева». «Команда 
сподвижников». Кабинет. Сенаторы. Преображенский приказ 
как орудие политических  чисток. Парадигма служилого 
государства.  
Клиентелизм и клиентела, патронат. Типы патронклиентных 
связей в бюрократии. Фаворитизм.  
Дворянство как элитный слой.  
Государственный совет Александра I . Политические 
советники. Министры и аппараты. Символика (ордена).  

4  2    5  

 



 Первые российские законодатели.   
Возникновение  современной  партийной  элиты 
дореволюционной России. Революционная интеллигенция 
как зародыш политической контрэлиты. «Организация 
профессиональных революционеров» как зародыш новой 
властной элиты.  
Номенклатурный тип политической карьеры. Номенклатура 
и массовая клиентела. Категории номенклатуры и стиль 
принятия политических решений. Номенклатура и партия. 
Номенклатура и веберовская концепция рациональной 
бюрократии.  
Номенклатурная модель политической элиты:  
политический портрет.  
Номенклатура в СССР как привилегированный класс. Культ 
вождя и номенклатурные политические лидеры. Идеология.  
Кризис политической элиты Советского Союза.  
Номенклатурные истоки и клиентарные отношения 
современной политической элиты России. «Волны» 
элитообразования: явление «новых русских» и время 
олигархов.  
Типы политической элиты России (классификационные 
характеристики). Структура  
административно-политической  элиты. 
 Статистический портрет.  
Динамика политической элиты: преемственность и 
сменяемость состава.   
Элита и демократические преобразования.  

    

7.  Глобальные и региональные элиты     
Политические  элиты  российских  регионов  (общее 
 и особенное).  
Период региональной «вольницы» и усиление властной 
«вертикали»: позиция «региональных баронов».  
Региональный лоббизм.  
Взаимодействие и взаимозависимость федеральной 
политической элиты России и властных элит регионов.  
Региональная элита и Президент России (пропрезидентские, 
околопрезидентские иоппозиционные региональные элиты).   
Регионализм и региональные элиты. Феномен локальных 
правящих элит в России и их политическая идеология.  
 Региональный принцип идентификации политической элиты.  
Региональный политический миф.  
Внутренняя структура региональной элиты (статистика, 
преемственность состава, наличие «группировок» и 
контрэлит).   
Губернатор как региональный лидер (типы губернаторов).  
Глобальное управление и глобальные элиты.  

4  
  

  

  

   

  
  

2    5  



8.  Индустриальная элита: инновационные модели 
политического участия  
Российская  бизнес-элита  в  центре 
 экономических преобразований.  
Этапы становления бизнес-элиты как участника российского 
политического процесса.  

4  2    9  

 Олигархические тенденции в системе политической власти. 
Финансово-промышленные группы и их лидеры как 
политические акторы.   
Формирование индустриальной элиты. Тренды ее 
инновационной деятельности.Экономическая элитология.  

    

  Итого  34  17    39  
  

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий.  
№  Тема практического (семинарского) занятия  К-во 

часов  
К-во  
часов  
СРС  

1.   Теоретические аспекты исследования элит     
1. Корни и традиции элитологии. Предыстория элитологии.  
2. Нормативная модель правителя в трудах древнекитайских  
3. мыслителей (Конфуций и другие).  
4. Концепции элит в трудах древнегреческих философов (Сократ, 
5. Платон, Аристотель).  
6. Взгляды Н.Макиавелли на проблему отношений правителей и  
7. подданных. Работа Макиавелли «Государь».  
8. Антиэлитизм во взглядах философов эпохи Просвещения (Гоббс,  
9. Локк, Монтескье, Руссо).  
10. Идеи  народовластия  в  трудах  американских  демократов  
11. (Т.Джефферсон, А.Гамильтон).  

2  1,5  

2.  Структурные  элементы исследования элит.     
1. Высшая, средняя, административная элиты.  
2. Центральная и региональная элиты.  
3. «Львы» и «лисы».  
4. Неформальные  измерения  элит:  политические  кланы,  

семейственность, фаворитизм  

2  2  

3  Модели политической элиты.  
1. Возможности типологизации элитаризма.  
2. «Аристократический» и консервативный варианты элитизма.  
3. Элитаризм во взглядах Х.Ортеги-и-Гассета.  
4. Либеральный  элитаризм  в  работах  К.Маннгейма 

 и Дж.Шумпетера.  
5. Структурно-функциональный вариант элитаризма (С.Келлер).  
6. Леворадикальный элитаризм (Сартр, Маркузе, Фонтэн)  

3  1,5  



4  Формирование политических элит  
1. Рекрутирование элит и модели элитообразования.  
2. Вертикаль власти и модель назначения элит в современной 

России: динамика перемен.  
3. Административная реформа и потенциал влияния региональных и 

федеральных элит.  
4. Эволюция элиты в контексте социальной самоорганизации.  

2  2  

5.  Качество элиты: изменения и измерения     
1. Антропометрия: проблема измерения качественных 

характеристик. (Блаженный Августин, А.Маслоу, 
Л.Гумилёв).  

2. Взгляд на проблему с позиций новейших теорий. 3. 
Критерии оценки качества элиты 4. Индикаторы качества 
элиты.  

2  2  

6  Правящая элита России: история и современность   1. 
Дореволюционные политические элиты России.  
2. Номенклатурные истоки и клиентарные отношения современной 

политической элиты России.  
3. Типы политической элиты России (классификационные  
4. характеристики).  
5. Структура административно-политической элиты.  
6. Статистический портрет.  
7. Динамика политической элиты: преемственность и сменяемость 

состава.  
8. Элита и демократические преобразования.  
9. Политические элиты и электоральные процессы в России.  

2  3  

7.  Глобальные и региональные элиты  
1. Политические элиты российских субъектов РФ (общее и 

особенное).  
2. Взаимодействие и взаимозависимость федеральной политической 

элиты России и властных элит регионов.  
3. Внутренняя  структура  региональной  элиты  (статистика, 

преемственность состава, наличие «группировок» и контрэлит).  
4. Общая типология региональных элит на основании их отношения 

к модернизации  («либеральные», «неоконсервативные»  и 
«социалистические»).  

5. Элита в современном мире и ее экономические проблемы.  
6. Глобальное управление и глобальные элиты.  

2  3  



8.  Индустриальная элита: инновационные модели политического 
участия   
1. Российская  бизнес-элита  в  центре  экономических 

преобразований.  
2. Этапы становления бизнес-элиты как участника российского 

политического процесса.  
3. Олигархические тенденции в системе политической власти.  
4. Финансово-промышленные группы и их лидеры как политические 

акторы.  
5. Инновационные стратегии индустриальных элит  

2  7  

9.  Итого  17  22  
  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ.  

5.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий)  
№  Наименование раздела  Содержание вопросов (типовых заданий)  
1.  Теоретические 

аспекты исследования  
элит     

1. Подходы к понятию «элита».  
2. Понятия: «элитаризм», «эгалитаризм».  
3. Корни и традиции элитаризма.  

2.  Структурные  
элементы 
исследования элит.     
  

4. Типологизация элитаризма.  
5. Основные принципы элитаризма.  
6. Психологические установки в анализе элит.  
7. Признаки политической элиты.  

 
  8.  Соотношение элитаризма и демократии.  

  9.  Базовые модели, определяющие способы и методы 
исследования элит.  

  10.  Общие  и  специфические  способы 
 и  методы исследования элит.  

3.  Модели политической 
элиты.  

11.  
12.  

Фашистский вариант элитаризма. 
«Биологический элитаризм»  

   13.  «Аристократический» и консервативный варианты 
элитаризма.  

  14.  Либеральный тип элитаризма.  

  15.  Леворадикальный тип элитаризма.  

4.  Формирование 
политических элит  

16.  
17.  

Механизмы формирования и функционирования элит. 
Типология современных политических карьер.  



5.  Качество элиты:  
 изменения  и  
измерения  

18.  
19.  

Особенности политической культуры элиты.  
Социальный портрет современной западной элиты.  

6.  Правящая элита 
России: история и  
современность    

20.  

21.  

Характеристика  дореволюционной  политической 
элиты России.  
Характеристика советской политической элиты.  

  22.  Характеристика постсоветской политической элиты 
России.  

  23.  Кризис современной политической элиты России.  

7.   Глобальные  и  
региональные элиты  

24.  Общая  характеристика  региональных 
 элит современной России.  

   25.  Взаимодействие и взаимозависимость федеральной 
политической элиты России и властных элит регионов.  

  26.  Соотношение региональной  элиты  и  Президент  
России  (пропрезидентские, околопрезидентские и 
оппозиционные региональные элиты).  

  27.  Внутренняя  структура  региональной  элиты  
(статистика, преемственность состава, наличие 
«группировок» и контрэлит).  

  28.  Конфликты и компромиссы в структурах региональной 
политической элиты (взаимодействие законодательной 
и исполнительной властей).  

  29.  Ценностное измерение и имидж региональной элиты.  

  30.  Политическая  элита  региона  и 
 электоральный процесс.  

  31.  Губернатор  как  региональный  лидер  (типы 
губернаторов).  

  32.  Общая типология региональных элит на основании их 
отношения к модернизации  («либеральные»,  
«неоконсервативные»  и «социалистические»).  

  33.  Элита молодежных организаций  

8.  Индустриальная 
элита: инновационные 
модели политического 
участия   

34.  

35.  

Этапы  становления  бизнес-элиты  как  участника  
российского политического процесса.  
Олигархические тенденции в системе политической 
власти.  

   36.  Финансово-промышленные группы и их лидеры как 
политические акторы.  

5.2. Перечень тем курсовых проектов, курсовых работ, их 

краткое содержание и объем Учебным планом не 

предусмотрен  

5.3. Перечень индивидуальных домашних заданий, 
расчетнографических заданий  



Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графического 
задания (РГЗ).  

Цель задания: углубление знаний, полученных студентом при изучении 
фундаментальной дисциплины «Элитология», овладение навыками 
самостоятельной работы, применение теоретических знаний на практических 
примерах и ситуациях.  

Структура работы. РГЗ по дисциплине «Основы публичной политики» 
состоит в самостоятельной творческой работе в виде реферата. Реферат 
является аналитическим исследованием и должен продемонстрировать умение 
студента проводить самостоятельное изучение имеющейся информации и 
строить на его основе систему оценок и выводов.  

РГЗ содержит следующие структурные элементы:  
- титульный лист;  
- содержание;  
- введение;  
- основная часть;  
- заключение;  
- библиографический список;  
- приложения (при необходимости).  
Выполнение РГЗ включает следующие этапы:  
1) выбор темы;   
2) подбор и изучение учебной, научной и периодической литературы;  
3) составление плана работы;   
4) консультация с преподавателем по проблемным вопросам;  
5) написание и оформление работы;  
6) сдача РГЗ на проверку;  
7) работа над замечаниями преподавателя; 8) защита работы.  
Оформление расчетно-графического задания. РГЗ должно быть 

соответствующим образом оформлено.  
Титульный лист оформляется по прилагаемому образцу.  
Каждый структурный элемент работы принято начинать с новой 

страницы, названия вопросов и параграфов следует выделять более крупно, 
чем остальной текст.  

Работа выполняется на листах белой бумаги формата А-4, ориентация 
книжная. Текст размещается в соответствии с параметрами страницы: сверху 
– 2 см., снизу – 2 см., слева – 3 см., справа – 1,5 см. 14-тым шрифтом Times 
New Roman, интервал – 1,5.   



Нумерация страниц указывается вверху в центре страницы, начинается с 
третьего листа (т.е. с введения) и заканчивается последним (приложения не 
нумеруются).   

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки) 
объединяются единым названием «рисунок». Характер иллюстрации может 
быть указан в ее названии (например, «Рис. 1. Схема политической 
системы…»).  

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещается под 
ней после слова «Рис.» и номера иллюстрации. При необходимости перед 
названием рисунка помещают поясняющие данные.  

Иллюстрации следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 
всей работы.   

Таблицы следует нумеровать в соответствии с порядковой нумерацией в 
пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над 
заголовком таблицы после слова «Таблица».   

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 
слова «Таблица» и располагается по центру. Слово «Таблица» и заголовок 
начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.  

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней 
размещают слова «Окончание таблицы» с указанием ее номера. Если шапка 
таблицы велика, допускается ее не повторять; в этом случае следует 
пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 
Заголовок таблицы не повторяют.  

Иллюстрации вместе с их названиями, а также таблицы вместе с их 
реквизитами должны быть отделены от основного текста снизу и сверху 
пробелами с одинарным межстрочным интервалом.  

В поле иллюстраций и в таблице допускается более мелкий шрифт текста, 
чем основной текст, но не менее шрифта №10, а также меньший межстрочный 
интервал.  

На все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте работы 
(например: «на рис. 3 показано…», «в соответствии с данными табл. 1» и т.п.).  

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 
последующих страницах.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху 
страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение 
должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной 
строкой.  

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией.  



На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать 
приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.  

Нумерация таблиц, графиков (только для них) должна быть сквозной на 
протяжении всей работы.  

Библиографический список оформляется тоже по определенным 
правилам. Вначале указываются нормативно-правовые акты по их 
значимости. Затем в алфавитном порядке располагаются научная, учебная 
литература и журнальные статьи. Также в алфавитном порядке  
располагаются фамилии и инициалы авторов, названия их работ, статей. При  
написании работы использовать по крайней мере 1-2 первоисточника и 3-5  
теоретических и учебных изданий, размер работы  

Срок сдачи РГЗ определяется преподавателем.  
Общий объем РГЗ – 0,5 печ. листа (без учета приложений).  
Вся работа должна быть распечатана, сброшюрована, подшита в папку 

или размещена в файле.  
  
Темы РГЗ:  

1. Феномен политической элиты в трудах античных классиков.  
2. Конфуцианство и даосизм об "идеальном правителе".  
3. Технология политического лидерства в работах Н. Маккиавелли и его 

последователей (В.Паретто, Г. Моска, Р. Михельс)  
4. «Революция менеджеров»  в американской социологии.  
5. Феномен политической элиты в работах российских ученых.  
6. Проблемы взаимодействия экономической и политической власти в 

современной западной политической науке.  
7. Социальные сети: понятие, методы изучения, перспективы 

анализа.Фашистский вариант элитаризма.  
8. Расизм и элитология. Аргументы «от биологии».  
9. Элитаристская концепция М.Алле.  
10. Особенности политического поведения элит: последнее десятилетие.  
11. Новые подходы вопросу «омоложения» элиты.  
12. Механизмы рекрутирования молодых лидеров в политические и 

государственные организации.  
13. Государственные программы по подготовке упраленцев.  
14. Президентский резерв госуправленцев – «Золотая 1.000».  
15. Компетентность политико-административной элиты исполнительной 

власти современной России: политологический анализ формирования и 
развития.  



16. Княжеская дружина Киевской Руси. Бояре («мужи») как чины 
княжеской администрации. Княжеский совет из ближних бояр.  

17. Государев двор московского царя. Боярская дума: от органа боярской 
аристократии до органа приказной бюрократии.  

18. «Ближняя дума» («комната» или «Избранная рада»).  
19. Бюрократизация государственного аппарата при Петре I («Табель 

орангах»). Власть чиновничества. Иерархия и регламентация. 
Полицеизм. Институт «ока государева». «Команда сподвижников». 
Кабинет. Сенаторы. Преображенский приказ как орудие политических 
чисток.  

20. Парадигма служилого государства.  
21. Клиентелизм и клиентела, патронат. Типы патрон-клиентных связей в 

бюрократии. Фаворитизм. Дворянство как элитный слой.  
22. Государственный совет Александра I . Политические советники. 

Министры и аппараты. Символика (ордена). Первые российские 
законодатели.  

23. Номенклатура и партия.  
24. Номенклатура и веберовская концепция рациональной бюрократии.  
25. Номенклатурная модель политической элиты: политический портрет.  
26. Номенклатура в СССР как привилегированный класс.  
27. Культ вождя и номенклатурные политические лидеры.  
28. Идеология. Кризис политической элиты Советского Союза.  
29. Проблема элитарной инкорпорации в России: как теряют власть (на 

основе библиографического анализа).  
30. Советская  элита: люди и судьбы (на примере сравнительного анализа 

биографий карьерного успеха и политического провала).  
31. Период региональной «вольницы» и усиление властной «вертикали»:  

позиция «региональных баронов».  
32. Региональный  принцип  идентификации  политической  элиты.  
33. Региональный политический миф.  
34. Региональная  элита  и  Президент  России  (пропрезидентские, 

околопрезидентские и оппозиционные региональные элиты).  
35. Регионализм и региональные элиты.  
36. Губернатор как региональный лидер (типы губернаторов).  
37. Модели взаимодействия бизнеса и власти в современной России.  
38. Институционализация  политических  интересов  бизнес-элиты  в 39. 

политическом пространстве России.  
40. Особенности функционирования бизнес-элиты региона.  

  



  
6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

  

6.1. Перечень основной литературы.  

  

1. Чирикова, А.Е. Региональные элиты России [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие — Электрон. дан. — М.: Аспект Пресс, 2009. 271 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/68747.   

2. Булдакова, Л.В. Политическая элита: основные понятия, базовые 
концепции: учебное пособие с хрестоматийными материалами 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово: 
КемГУ, 2010.  299 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30037.   

  
2.2. Перечень дополнительной литературы.  

  
  
1. Гаман-Голутвина О.В. / Структурные трансформации российских элит. 

Ч.1-3, - Вестник аналитики, 2014  
2. Желтов В. В., Желтов М. В. Публичная политика: понятие, акторы, 

публичное действие: учебное пособие. Кемерово, 2013. 264 с.   
3. Кондратович И.В. Экономическая элитология. Учебное пособие - М.: 

Мир науки, 2014.  
4. Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной 

политики. Краснодар : Просвещение-Юг, 2013. 295 с.  
5. Политические элиты России: Вехи исторической эволюции / О.В. 

ГаманГолутвина. – М.: РОССПЭН, 2006.  446 с.   
6. Политический класс в современном обществе / Под ред. О.В. 

ГаманГолутвиной. — М.: Российская ассоциация политический науки : 
Российская политическая энциклопедия, 2012. 320 с.   

7. Рудой  В.В.,  Понеделков  АВ.,  Старостин  А.М.,  Лысенко  В.Д. 
Региональные административно-политические элиты России: двадцать 
лет постсоветской эволюции (социологический анализ). Изд.: ЮРИФ 
РАНХиГС при Президенте РФ, 2012.  

8. Теория и история политических институтов: учебник / под ред. О. В.  
Поповой; С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.  344 с.   

6.3.Перечень интернет ресурсов.  



  
• http://sbiblio.com/biblio/ - Библиотека научной литературы    
• http://elementy.ruЭлементы Большой Науки   
• http://rapn.ru - Официальный сайт Российской Ассоциации политической 

науки   
• http://www.isras.ru - Институт социологии Российской Академии наук   
• http://социология.net  
• http://sophist.hse.ru - Единый архив экономических и социологических 

данных:   
• www.apn.ru  – сайт Агентства политических новостей;  
• www.politjournal.ru – электронная версия «Политического журнала»;  
• www.politika-magazine.ru – итернет-версия журнала «Политика»;  
• www.ipolitics.ru  – каталог документов (первоисточники и аналитика), 

политическая карта мира, библиотечка политолога (статьи и материалы, 
ставшие классикой в современной политологии и теории  
международных отношений), специальные проекты;  

• pubs.carnegie.ru/forum – электронная версия журнала “Pro et Contra”;  
• www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm – индекс «Полития IV»;  
• www.freedomhouse.org – индекс свободы «Фридом Хаус»;  
• hdr.undp.org – индекс человеческого развития ООН;  
• www.politstudies.ru/fulltext/2006/5/4.htm  –  индексы  в 

 проекте  
«Политический атлас современности».  

  
  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

 Лекции и практические занятия ведутся в специализированных 
аудиториях,  оснащенных  средствами визуализации.  

Используется лицензионное программное обеспечение Kaspersky 
EndPoint Security Стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 1 year; 
Microsoft Windows 7. Лицензия: 29-16r от 13.07.2016; 63-14к от 02.07.2014.  

  



 



  



6.1. Перечень основной литературы  

  

1. Элитология [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим 
занятиям для студентов очной формы обучения направления подготовки 
бакалавриата 41.03.06 – Публичная политика и социальные науки / сост. К.Г. 
Мальцев – Белгород: Изд-во БГТУ,  – 20 с. Режим доступа:  

           

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  
 
 
 
 
 
 



 
 


