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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является углубленное ознакомление аспирантов и 

соискателей с основными категориями, теориями и направлениями исследования 
политической регионалистики, формирование теоретической базы знаний для 
углубленного анализа политико-региональных проблем. А также формирование у них 
базовых научных представлений об основных тенденциях этнополитических процессов, 
происходящих в современном мире и использование полученных знаний для анализа 
политических процессов и событий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в:  
- получении представления о понятийно-категориальном аппарате, основных 

подходах политической регионалистики;  
- формировании представлений аспирантов и соискателей о региональной 

структуре государства, о государстве как территориально-политической системе; - 
ознакомлении с концепциями федерализма;  

- формировании представлений об институтах общенационального контроля над 
регионами и институтах влияния регионов на общегосударственном уровне; 

- формировании представлений о региональной и местной власти в современном 
государстве;  

- формировании системы знаний о региональной структуре современной России 
российской региональной политике, региональной власти, региональных политических 
процессах; 

- ознакомлении с основными принципами и понятиями, которые применяются при 
изучении этнополитических процессов и взаимодействия феномена этничности и 
политики;  

 - освоении основных понятий из области этнополитики;  
выявлении закономерностей развития этнополитических процессов в мире и 

Российской Федерации; 
- исследовании основных форм межэтнических отношений, определить наиболее 

эффективные пути и методы регулирования межнациональных конфликтов.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина по специальности 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» 
относится к обязательным дисциплинам (основная специальная дисциплина) и входит в 
состав образовательной составляющей учебного плана аспирантов и соискателей. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения курса обучающиеся должны: знать:  
- понятийно-категориальный аппарат, основные теоретико- методологические подходы 
политической регионалистики;  
- современные формы территориального устройства государств, их характеристики и 
специфические особенности;  
- институты общенационального контроля над регионами и институты влияния регионов 
на общегосударственном уровне;  
- структуру, функции, полномочия, модели региональной и местной власти в современном 
государстве;  
- региональную структуру современной России, особенности российского федеративного 
устройства;  
- принципы и механизмы российской региональной политики и регионального 
политического процесса;  
- особенности организации и функционирования региональной власти в современной 
России; уметь:  
- осуществлять анализ актуальных проблем взаимоотношений центра и регионов;  



- исследовать особенности  распределения компетенций между центром, региональными и 
местными уровнями власти;  
- выявлять проблемные области во взаимоотношениях центра и региона и разрабатывать 
рекомендации по их решению;  
- использовать категории, концепции, применять полученные знания в анализе и 
объяснении фактов, политико-региональных феноменов, региональных политических 
процессов;  
- владеть навыками проблемно-ориентированного анализа региональной политики и 
региональных политических процессов; 
- диагностирование актуальных проблем региональной политики, разработки 
рекомендаций по их решению;  
- знать теоретические подходы к изучению этнополитических процессов; 
- ориентироваться в современных этнополитических конфликтах и уметь их 
анализировать с точки зрения причин, участников и динамики процесса; 
- механизмы решения национальных вопросов в поликультурных обществах;  
- уметь применять категории, концепции, изучаемые в ходе освоения дисциплины; 
- анализировать различные источники по этнополитической проблематике и 
ориентироваться в современных межнациональных отношениях; 
- объективно оценивать национально-политическую ситуацию 
- ориентироваться в подборе методов и технологий при проведении этнополитических 
исследований; 
- анализировать и применять полученные знания в практической деятельности; 
- владеть навыками методикой проведения сравнительного анализа современных 
этнополитических процессов и проведения этнополитических исследований. 
 
4. Темы для обсуждения (вопросы к экзамену) 

1. Основные модели федерализма: сравнительный анализ, российская 
специфика. 

2. Право наций на самоопределение: основные подходы. 
3. Эволюция взаимоотношений «Центр-регионы» в современной России и 

проблема поиска оптимальных моделей региональной политики. 
4. Особенности российского федерализма и межэтнические отношения. 

«Русский вопрос» в общественно-политических дискуссиях. 
5. Политическая регионалистика: основные подходы и направления. 
6. Альтернативные проекты национальной политики: традиционалистский и 

модернистский, государственного патернализма, мультикультурализма и ассимиляции. 
7. Модели региональной политики государства: сравнительный анализ, 

особенности региональной политики в России. 
8. Понятия: «национальное меньшинство», «титульная нация», «коренные 

народы», «малочисленные народы».  
9. Развитие федеративных отношений в современной России: проблемы и 

перспективы. 
10. Права человека и международные нормы в области защиты национальных 

меньшинств.  
11. Формирование региональной законодательной власти в современной 

России: правовые механизмы и практики.  
12. Основные принципы миграционной политики в Российской Федерации. 
13. Совет Федерации в системе отношений «центр – регионы» в России.  
14. Причины «этнической миграции». Международно-правовое регулирование 

миграционных процессов. 
15. Формирование региональной исполнительной власти в современной России: 

правовые механизмы и практики.  



16. Роль религиозного фактора в этнополитических отношениях.  
17. Отношения власти и бизнеса: специфика российских регионов.  
18. «Диаспора», соотношение с понятиями «этническая общность», «этническая 

группа» и т.д. Мировые диаспоры. Диаспоры в политическом процессе современной 
России. 

19. Место этнополитологии в современном обществознании. Предметная 
область этнополитологии. Понятийный аппарат этнополитологии. 

20. Толерантность как форма преодоления противоречий национального 
самосознания и основа межконфессионального сотрудничества.  

21. Региональные элиты в России: эволюция 1990-2000-х гг.  
22. Этнополитические конфликты в мире. 
23. Местное самоуправление: зарубежный и российский опыт. 
24. Этнополитический конфликт: сущность, формы проявления, типология. 
25. Источники и типы национализма. 
26. 2. Технологии предупреждения и урегулирования этнополитических    

конфликтов. 
27. Национальное государство в условиях глобализации.  
28. Этнополитические конфликты в России. 
29. Психологические теории этносов и национальных общностей. 
30. Стратегия и тактика этнополитики. 
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