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Цель освоения дисциплины:
Сформировать  способность  применять  знания  о  политических  институтах,  процессах   и
технологиях  для  построения  научного  исследования,  овладеть  научным  стилем  изложения
собственной концепции, отстаивать собственную научную концепцию в дискуссии
Сформировать способность овладеть методологией преподавания дисциплин обучающимся по
программам ВО.

План курса
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Наименование
тем 

Содержание тем (разделов)

Проблема
проверяемости
политологическ

ого 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.

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.

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
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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
 реферирование научных статей;

 проект к НКР.

Формы промежуточной аттестации: зачет.

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
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