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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
План курса 
Политика как 

общественное 

явление и сфера 
социальной 

жизни 

Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. 

Политика как вид деятельности и коммуникации, общественные 

отношения и сфера социальной жизни. Определения политики и ее 
атрибутивных свойств.  
Сфера политики и ее изменение. Функции политики в общественной 

жизни. Роль политики в современном мире. Взаимоотношения политики с 
другими сферами жизни. 

Политология: ее 

предмет, методы 

исследования, 
место в системе 

социальных наук 

Политическое знание и политическая наука. Структура политической 

науки. Познавательные возможности политологии. 
Политология как фундаментальная и прикладная дисциплина. Предметное 
поле политологии. Концепции и понятийно-категориальный аппарат 

политической науки. Основные парадигмы и концепции политической 

науки. 
История 

возникновения и 

основные этапы 

становления 
науки о политике 

Историческое развитие и социально-географическая дифференциация 

политической жизни. Догосударственные формы политической жизни и 

политического познания.  
Процесс государствообразования и зарождение политической науки. 
Космоцентрические основы политического познания в традиционных 

обществах. Методы и результаты античных политических исследований. 
Особенности объекта политического познания в эпоху средневековья. 
Методы и результаты политического познания в средневековых 

обществах.  
Трансформация политических систем в эпоху Нового времени. Генезис 

социоцентрических парадигм научного познания. Завершение процесса 
становления политической науки. Институциональный период развития 

политологии. Конституирование предмета политической науки, 
расширение его границ и внутренняя дифференциация. Методы, 
теоретическое и эмпирическое знание в политологии институционального 

периода. 
Эволюция объекта политической науки в первой половине ХХ в. 
Методологические, теоретические и эмпирические особенности 

политической науки бихевиорального периода. 
Политическая 

философия как 
сфера 

политического 

знания   

Сфера политического и философского знания и их неразрывное единство. 

Становление политической философии в процессе формирования 
политической науки. Человек политический, политическое общество, 

политика и политический процесс как объект политической философии. 

Политическая власть, политическое управление как предмет политической 
философии. Дихотомия интересов, взглядов, позиций субъектов политики 

как источник ее развития. 
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Политическая 
эпистемология 

как методология 

познания 
политического 

мира 

Специфика познавательного процесса в политической эпистемологии, 
взаимосвязь политической онтологии и гносеологии, теории и 

методологии. Классический эпистемологический фундаментализм: 

рационализм и эмпиризм. Диалектика и метафизика в познании 
политических явлений и процессов. Политическое знание как отправной 

пункт для прогнозирования политических процессов, моделирования 

политической системы, стратегического планирования и технологического 

обеспечения политической деятельности. 
Политические 

концепции ХХ – 
ХХ1 веков 
 

Формирование постиндустриальных обществ и специфика их 

политической жизни. Антропоцентризм и мультипарадигмальность 

современной науки. Субъекты современных политических исследований. 
Предметные границы политологии постбихевиорального периода, ее 

горизонтальная и вертикальная структура. Средства и методы 

постбихевиоральной политологии. Состав и структура современного 

политологического знания. Традиционные и новые проблемы 
политической науки.  
Бихевиорализм (Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл и др.). Институционализм в 

политике (М.Дюверже и др.). Рационализм в политике (М.Олсон и др.) 
Нормативные политические теории. Утилитаризм в политике или принцип 

пользы (от И.Бентама, Дж.С.Милля до Дж.Смарта и Р.Брандта). 

Структурализм (Г.Спенсер, Ф. де Соссюр, К.Леви-Стросс и др.) и 

постструктурализм (Ж.Деррида, М.Фуко, П.Бурдье, Ю.Хабермас). 
Возникновение и развитие структурного функционализма. Анализ модели 

действия Т.Парсонса. Теория функционализма Р.Мертона. 

Неофункционализм (Дж.Александер и др.). Попытки синтеза различных 
структуралистских и структурно-функционалистских теорий (Э.Гидденс). 

Проблема 

проверяемости 

политологическог
о знания 

Истинность научного знания. Абсолютная и относительная истина. Теории 

истины. Философские парадигмы политологии о способах проверки 

истинности знания. Верификация и фальсификация. Логическое 
доказательство. Практика и эксперимент. Триангуляция. Факторы, 

осложняющие проверку политологического знания.  
Требование объективности научного знания, его происхождение и 
сущность. Совпадение субъекта и объекта познания в социогуманитарных 

науках. Предпосылки субъективности политологического знания. 

«Партийность» субъекта политического познания и роль ценностей в 
структуре политологического знания. Стратегии достижения 

объективности политологического знания: исключение, борьба или синтез 

ценностей.  
Проблема 
детерминизма в 

политической 

науке 
 

Причинность и детерминизм. Парадигмы политической науки о 
детерминизме и индетерминизме политики. Научный закон. 

Разновидности научных законов. Статистические закономерности и 

тенденции. Научные законы и закономерности политических явлений и 
процессов.  
Классификации объектов и предметов политологических исследований. 

Классификации методов изучения политики. Подбор методологического 

инструментария политологического исследования. Типологии 
исследований. Научные проблемы политологии и типовые комплексы 

методологических и организационных средств их решения. 
Проблемы языка 
политической 

науки 

Специфика научного языка. Научное понятие, его состав, структура, 
формулирование, применение и развитие. Понятийно-категориальный 

аппарат науки, его специализация и систематизация. Генезис языка 

политического познания. Проблема разграничения понятийного аппарата 

политологии и политической лексики. Проблема обеспечения понятийного 
единства политической науки. Проблема универсального научного языка и 

развитие междисциплинарных связей политологии.  
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Политические 
концепции и 

политика эпохи 

постмодерна 

Возникновение и формирование различных аспектов постмодерна в 
последней четверти ХХ века. Исследования постмодерна зарубежными 

теоретиками (Ж.Бодийяр, А.Гидденс, Р.Инглхарт, Ж.Лакан, Ж.-Ф.Лиотар, 

А.Турен, Ю.Хабермас, Д.Хелд). Соотношение терминов «модерн» и 
«постмодерн». Ведущие принципы и черты постмодерна в социально-
политическом и мировоззренческом отношении. Утверждение 

плюралистической парадигмы. Отказ от европоцентризма и 

этноцентризма, провозглашение принципа множественности, 
фрагментации культурного единства. Внимание к проблемам 

идентичности в политике. Развитие горизонтальных самоуправляющихся 

сетей, интерактивных информационных технологий и др. 
Теория систем Генезис теории систем. Общая теория систем Л.Берталанфи как метанаука. 

Современное понятие системы, классификация подходов. Системное 

качество, структура, граница системы. Иерархическая организация 

системы, пределы декомпозиции. Система и среда. 
Упорядоченность, связность, равновесность, разнообразие, сложность, 

закрытость, замкнутость, линейность как основные характеристики 

системы. Динамические системы, динамическая стабильность, 
устойчивость. Системные кризисы. Адаптируемость систем. 

Теория 

коммуникации 
Теоретические основы коммуникации: понятие и функции. Коммуникация 

как опосредованное и целесообразное взаимодействие двух субъектов. 

Пространственно-временные координаты коммуникации. Понятие смысла 
в коммуникации. Бихевиористский (Г,Лассуэлл), структурно-
функционалистский (П.Лазарсфельд, Т.Парсонс), кибернетический 

(Н.Виннер, К.Дойч), конфликтный (М.Дойч, Р.Фишер, У.Юри), техно-
философский (М.Маклюэн) и др. взгляды на коммуникацию. Основные 

концепции коммуникации: однонаправленная, двухступенчатая, с 

обратной связью, конфликтная и согласительная, симметричная-
асимметричная, монологовая-диалоговая и т.д. Политическая 
коммуникация и ее особенности. 

Политика и 

экономика: 
взаимосвязь и 

взаимодействие 

Политика и экономика как сферы жизнедеятельности общества. Понятие 

политической и экономической систем. Экономическая сфера и ее 
значение для обеспечения жизнедеятельности политической системы. 

Диалектика взаимосвязи политических и экономических интересов. 

Понятие экономической власти. Роль экономического фактора в 

становлении и легитимации политической власти. Понятие экономической 
политики. Субъекты выработки экономической политики. Структура 

экономической политики. Административные и экономические механизмы 

реализации экономической политики. 
Теория общественного выбора (Дж.Бьюкенен) о политических механизмах 

формирования макроэкономических решений. Роль Дж.М.Кейнса в 

политэкономической науке. Концепции «зрелой корпорации» и «нового 
социализма» Дж.К.Гэлбрейта. Ф.Перру о связи экономики с социальными 

отношениями, политикой и идеологией. Неолиберальные концепции. 
Теория 

рационального и 
общественного 

выбора в 

структуре 
политической 

науки 

Рациональный выбор как новая исследовательская парадигма 

политической науки. Чикагская школа (Г.Беккер, М.Олсон и др.). 
Вирджинская школаобщественного выбора (Дж.Бьюкенен). 

неоклассическая экономическая теория. Э.Даунс: подход к политике в 

терминах рынка. Постулаты новой теории: институциональный, 
инструментальный, информационный и др. Критика методологии и теории 

рационального и общественного выбора. Действенность нерыночных 

факторов политического поведения (идеология, альтруизм и др.). 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  
- направленные на контроль усвоения знаний  
 Устный опрос и групповое обсуждение по результатам изучения учебной литературы и 

работы с материалами лекций. 
 Тематические дискуссии по результатам самостоятельного изучения проблемных 

вопросов. 
- направленные на формирование умений  
 Семинар-конференция 
 Контрольные работы 
 Реферирование научных статей 
 Деловая игра 
- направленные на формирование навыков 
 Зачет   
 Экзамен. 
Материалы текущего контроля успеваемости, оценочные средства для промежуточной 

аттестации, информационные технологии, программное обеспечение и информационные 
справочные системы, материально-техническая база, необходимые для освоения дисциплины 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Основная литература: 

1. Сморгунов Л.В. Политические сети: Теория и методы анализа/ Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2014 
2. Мухаев Р.Т. Политология: учебник М.: Проспект, 2016 
3. Политология: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 596 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93395  

Теория партий Партии как политический институт. Политические партии как инструмент 
реализации политического представительства. Определение и сущностные 

характеристики партии. Развитие понятия партии в трудах М.Дюверже, 

К.Джанды, Дж.Лапаламбры, Р.Михельса, Дж.Сатори, М.Я.Острогорского. 
Основные функции партий, нормы и правила их деятельности. Составные 

элементы и структура партий. Классификация политических партий. 

Партийная система: понятие и основные признаки. Типология партийных 

систем. Особенности эволюции партийных систем в современном мире. 
Теория 

политической 

социализации 

Сущность политической социализации. Адаптация индивида и социальный 

контроль над политическим поведением как главные функции 

социализации. Политическая лояльность и социализация. Государство, 
система образования, СМИ, семья как институты социализации. Типы 

социализации. Процессы социализации в плюралистическом обществе. 

Этапы политической социализации. Процессы социализации в 

современной России. 
Зарубежные 

политологические 

школы и 

концепции 

Политическая наука США, основные этапы ее развития. Чикагская школа 

политической науки. Структурно функционалистский подход. Политико-
культурный подход. Теория демократии и демократизации. Политическая 

конфликтология. Нормативная политическая философия. Политическая 
футурология, программирование и прогнозирование, концепции мировой 

политики и глобализации. 
Современные европейские национальные политологические школы. 
Ведущие направления развития политической науки ФРГ, Франции, 

Великобритании. Политическая наука в Восточной Европе. 
Цивилизационны

е и национальные 
особенности 

политического 

познания 

Предпосылки социально-географической дифференциации политического 

познания. Различия в политическом познании на Западе и Востоке. 
Цивилизационные ценности в структуре политического познания. 

Предметные и методологические различия между национальными 

политическими науками стран Запада: Германия, Франция, Англия, США. 
Место российской политологии в мировой политической науке.  
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