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социально-политических наук), Azat.Fazulov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности  

ПК-1 владение навыками научных исследований политических процессов и

отношений, методами сбора и обработки данных  

ПК-2 владение навыками участия в исследовательском процессе, способность

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на

научных мероприятиях  

ПК-7 владение навыками анализа политических и политологических текстов,

способность анализировать фактическую информацию (в том числе

представленную в количественной форме) в соответствии с поставленными

задачами  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1.сущность политики;  

2.содержание и структуру власти, политической системы и политических процессов;  

3.формы участия граждан в политической сфере;  

4.типологии политических режимов, политической культуры и политических элит;  

5.Тенденции развития международных отношений.

 Должен уметь: 

 1.Оперировать категориями политики в политологических исследованиях;  

2.применять полученные знания в области теории политики;  

3.излагать устно и письменно свои выводы в области политики;  

 Должен владеть: 

 1.понятийным аппаратом данной дисциплины;  

2.навыками выступления перед аудиторией;  

3.методами изучения политики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины к исследованию

конкретных теоретических и практических проблем.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных(ые) единиц(ы) на 468 часа(ов).

Контактная работа - 162 часа(ов), в том числе лекции - 60 часа(ов), практические занятия - 102 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 180 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 126 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре; экзамен в 3 семестре; экзамен в 4

семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Предмет политологии 2 2 4 0 3

2.

Тема 2. Методология политической

науки

2 4 4 0 3

3. Тема 3. Политическая власть 2 2 6 0 2

4.

Тема 4. Политическая система

общества

2 4 4 0 3

5. Тема 5. Политическая культура 2 4 4 0 2

6. Тема 6. Политическое развитие 2 2 6 0 3

7. Тема 7. Политические конфликты 2 2 6 0 2

8. Тема 8. Политический режим 3 4 4 0 12

9.

Тема 9. Демократия как ценность

современной цивилизации

3 4 4 0 12

10.

Тема 10. Государство в

политической системе общества

3 2 6 0 10

11.

Тема 11. Политические партии и

общественно-политические

формирования

3 2 4 0 11

12. Тема 12. Политические элиты 3 4 4 0 16

13. Тема 13. Политическое лидерство 3 2 6 0 16

14.

Тема 14. Бюрократия и

технократия

3 2 6 0 13

15. Тема 15. Личность и политика 4 4 6 0 11

16. Тема 16. Политическое сознание 4 2 6 0 13

17. Тема 17. Политические идеологии 4 4 6 0 11

18.

Тема 18. Политическое поведение

и участие

4 4 6 0 13

19.

Тема 19. Международная

политическая система: целостность

и противоречивость

4 4 6 0 11

20.

Тема 20. Политическое

прогнозирование и политические

инновации

4 2 4 0 13

  Итого   60 102 0 180

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет политологии 

Соотношение объекта и предмета науки. Политика как наиболее общий объект политологии. Подходы к

определению политики. Политика как наука и искусство. Соотношение целей и средств в политике.

Относительная самостоятельность политики. Многофакторная детерминация политики. Взаимосвязь политики с

другими социальными явлениями: экономикой, социальными и национальными интересами, государством,

правом, моралью.

Предмет политологии. Структура политологического знания. Место политологии в структуре политологического

знания. Соотношение политологии с политической социологией, политической философией, политической

психологией, политической антропологией, политической географией.
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Роль политологии в современном обществе. Общая и прикладная политология. Функции политологии:

познавательная, просветительская, теоретико-методологическая, научно-прикладная, идеологическая. Значение

изучения политологии как способа наиболее полного познания политической действительности для подготовки

современного специалиста.

Тема 2. Методология политической науки 

Понятие методологии политической науки. Объяснение и предсказание в политической науке. Роль теории в

политической науке. Законы и категории науки о политике. Основные подходы к изучению политических

явлений: классовый подход, индивидуально-психологический, рациональный, с позиций теории игр, теории

групп, теории рационального выбора и ролевой теории, бихевиористский и системный подход.

Общенаучные методы и методы социальных наук. Методы и методики. Методы изучения политических явлений:

нормативный, социологический, институциональный, сравнительный, системный, структурно-функциональный,

типологический, антропологический, психологический, социально-психологический.

Тема 3. Политическая власть 

Власть и политика. Сущность и функциональное назначение политической власти. Основные подходы к

определению категории "политическая власть" (телеологический, бихевиористский, психологический, системный,

структурно-функциональный, релятивистский или коммуникативный).

Власть как реализация волевой деятельности политического субъекта. Субъект власти. Природа господства и

подчинения. Объект власти. Понятие суверенитета власти. Эволюция принципа суверенитета власти. Ресурсы

власти.

Легальность и легитимность власти. Типы легитимности. Классификация сфер и уровней функционирования

политической власти. Типы политической власти. Политическая власть и государственная власть, их

соотношение. Условия, формы и методы осуществления политической власти. Власть и массы: проблема прямой

и обратной связи. Источники эффективности политической власти.

Тема 4. Политическая система общества 

Понятие "политическая система общества". Теория политической системы Т. Парсонса и Д. Истона.

Гражданское общество и политическая система. Социальная сущность политической системы. Соотношение

категории "политическая система общества" с другими категориями политической науки: ?политическая жизнь

общества?, ?политический режим?, ?политическая организация общества?, ?политический процесс?.

Методологическое значение категории "политическая система общества".

Структура политической системы общества, ее основные элементы (подсистемы - институциональная,

нормативная, коммуникативная, культурно-иделогическая). Функции политической системы. Схема

функционирования политической системы Г. Алмонда. Типология политических систем.

Условия и факторы, способствующие стабилизации и эффективному функционированию политической системы.

Дестабилизация, кризис и регресс политической системы. Переходные процессы, переходный период в жизни

общества и политическая система. Политическая система Российской Федерации. Особенности политической

системы Республики Татарстан. Основные направления и тенденции развития политической системы России и

Республики Татарстан.

Тема 5. Политическая культура 

Политическая культура как феномен политической жизни общества. Понятие "политическая культура". Структура

политической культуры. Источники формирования и способы передачи политической культуры: политическая

социализация, исторические условия, религия, политические традиции, политические символы, особенности

политического режима.

Детерминанты политической культуры. Преемственность и новации в развитии политической культуры.

Общенациональные характеристики и групповые особенности политических культур. Политические субкультуры.

Роль политической культуры в политической жизни общества. Функции политических культур. Типологии

политических культур (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Кавана). Национальные модели политической культуры.

Особенности российской политической культуры. Преодоление авторитарных традиций и формирование

демократической политической культуры в России.

Тема 6. Политическое развитие 

Понятия "развитие", "изменение", "политическое развитие". Отличие политического развития от политических

изменений.

Политическое развитие как переход от традиционной политической системы к современной. Общесистемные

свойства политического развития: рационализация, национальная интеграция, социальная мобилизация.

"Социология развития" Ф. Тенниса, М. Вебера, Т. Парсонса как методологическая основа теории политического

развития. Критерии политического развития: структурная дифференциация, автономия подсистем,

секуляризация культуры. Способность политической системы к инновации, мобилизации и выживанию как

показатель ее развитости. Цели и содержание политического развития. Условия политического развития.
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Понятие политической модернизации. Признаки политической модернизации. Консервативная и либеральная

модели политической модернизации. Типы модернизации: оригинальная (спонтанная) и вторичная (отраженная).

Модернизация и институционализация. Роль политической элиты в осуществлении модернизации общества.

Типы модернизаторских элит. Критика теории модернизации. Теория "зависимости". Модернизм и

постмодернизм. Политическая модернизация в постсоветской России.

Кризисы политического развития: кризис идентичности, кризис легитимности, кризис участия, кризис

проникновения, кризис распределения. Причины конфликтности в условиях модернизации. Кризис легитимности

режима на уровне элит и масс, пути его преодоления. Кризис политической культуры: кризис идентичности и

кризис легитимности. Национализм, социальный патронаж, социальная память и исторический опыт нации как

факторы кризиса идентичности.

Тема 7. Политические конфликты 

Теория конфликта (Л. Козер, К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Дж. Рекс) как методологическая основа исследования

политических столкновений. Формирование адисциплинарности в конфликтологическом знании. Понятие и

специфика политического конфликта. Политология конфликта.

Три направления исследования конфликтов в политологии: концепции политических групп (В. Парето, Г. Моска,

Ж. Сорель, Ф. Оппенгеймер, А. Бентли); концепции политической стабильности (Дж. Блондел, Д. Истон, С.М.

Липсет, Д. Сандерс); этнополитические концепции (М. Гектер, Т. Нейрн, Дж. Ротшильд).

Причины политических конфликтов. Неравенство как главная причина политических конфликтов (Р. Даль). Типы

и функции политических конфликтов. Последствия политических конфликтов. Возможности управления

политическими конфликтами.

Политический конфликт и политический кризис. Модели развития политического кризиса. Война. Революция.

Терроризм. Проблемы войны и мира в работах А. Раппопорта.

Теория разрешения конфликтов ("conflict resolution"). Концепция Дж. Бертона. Урегулирование и разрешение

политических конфликтов. Методы и формы завершения конфликтов. Разрешение "глубоко укорененных

конфликтов" (О. Надлер).

Переговоры в политических конфликтах. Типы переговоров. Технологии переговорного процесса и

посредничества (А. Фишер, С. Браун, У. Юри, Х. Конелиус, Ш. Фэйр). Арбитраж и обязательный арбитраж.

Компромисс и консенсус. Консенсус как принцип принятия решений в спорных ситуациях. Политический

конфликт и политический консенсус.

Тема 8. Политический режим 

Понятие политического режима. Политическая власть, политическая система и политический режим.

Политический режим как функциональная характеристика политической системы общества. Многообразие

классификаций и типологий политических режимов.

Понятие тоталитаризма. Тоталитарные идеи в истории политической мысли. Идейные истоки тоталитаризма.

Теоретические исследования по проблемам тоталитаризма Ф. Хайека, Х. Арендт, К. Фридриха и З. Бжезинского.

Тоталитаризм как идеология, политический режим, разновидность социума. Тоталитарная идеология.

Предпосылки тоталитаризма. Экономические, политические, социальные и духовные черты тоталитаризма.

Правый и левый тоталитаризм.

Авторитаризм как форма политической власти. "Ограниченный плюрализм" авторитарного режима (Х. Линц).

Проблемы легитимности и эффективности авторитарного режима. Разновидности авторитаризма.

Посттоталитарный авторитаризм и его признаки. Особенности "коммунистического" авторитаризма.

"Авторитаризм развития" ("авторитаризм модернизации") и его реформаторские возможности.

Демократический режим и его конституирующие признаки. Разновидности демократии.

Революционные и эволюционные изменения политического режима. Слом и смена режима. Модели изменения

режима (С. Хантингтон). Теория "волнового" характера демократизации С. Хантингтона. Третья "волна"

демократизации. Предпосылки демократизации. Причины и движущие силы либерализации авторитарного

режима.

Стадии перехода к демократии: либерализация, демократизация, социализация (ресоциализация). Участники

переходных процессов. Соотношение политических сил в переходный период. Типы перехода к демократии (С.

Хантингтон): трансформация (переход "сверху"), замена (переход "снизу"), трансрасстановка (высвобождение).

Неопределенность результатов и сроков переходного периода. Установление демократии и

институционализация демократических механизмов. Консолидация демократии. "Обратная волна"

демократизации режима и его трансформация в иной тип авторитаризма. Падение демократических режимов:

причины, движущие силы, поиск "предохранителей".

Факторы воспроизводства авторитаризма в современной России. Авторитарные тенденции в России. Дискуссии

о возможностях демократического развития страны.

Тема 9. Демократия как ценность современной цивилизации 

Сущность и принципы демократии. Формы и модели демократии (Д. Хэлд). Исторические формы демократии.

Классическая и либеральная демократия.
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Теории демократии в истории политической мысли: "протективная" демократия (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.

Монтескье), "развивающая" демократия (Жан-Жак Руссо), марксистская теория демократии, плебисцитарная

демократия (М. Вебер), "соревновательный элитизм" (Й. Шумпетер). Неолиберальная теория демократии.

Современные теории демократии: плюралистическая (Д. Труман, Р. Даль, Г. Ласки), легальная (Ф. Хайек, Р.

Нозик), партиципаторная (Н. Пулантцас, К. Пейтман, Б. Барбер), элитарная, эмпирическая (А. Даунс,

Макферсон) теории, теория репрезентативной демократии, теория сообщественной демократии (А. Лейпхарт),

теория делегативной демократии (О? Доннел). Постлиберальная теория демократии. Теория полиархии Р. Даля.

Дискуссии о достоинствах и недостатках разных моделей демократии. Слабости теорий демократии на практике.

Историческая взаимосвязь форм и моделей демократии.

Разновидности демократии. Представительная и непосредственная демократия. Экономическая, социальная и

политическая демократия. Либеральная и популистская демократия. "Западная" модель демократии.

Консенсусная и конфликтная демократия. Тоталитарная демократия.

Предпосылки и условия демократии.

Противоречия демократизации. Особенности перехода к демократии в России. Опыт демократизации

зарубежных стран и возможности его применения в России.

Тема 10. Государство в политической системе общества 

Государство как политический институт. Этимология понятия. Основные подходы к пониманию государства:

философско-юридический и историко-социологический.

Государство и гражданское общество. Условия формирования и функционирования гражданского общества. Его

признаки, структура, институты и принципы жизнедеятельности. Причины деформаций в отношениях между

обществом и государством. Проблемы этатизации и деэтатизации общественной жизни. Факторы гармонизации

отношений между государством и гражданским обществом.

Признаки государства. Происхождение, сущность и назначение государства.

Теория правового государства, теория социального государства, теория партийного государства, теория

административного государства, теория корпоративного государства.

Типы и формы государства. Формы правления. Монархия и республика, их разновидности. Форма

государственного устройства. Территориальное разделение власти: центральная и местная власти. Унитарное

государство. Понятие "деконцентрации" и "децентрализации". Типы локальных сообществ: коммуны, области,

регионы. Местное самоуправление. Специфика федеративного государства, его отличия от унитарного

государства и конфедерации. Федеративное государство и федерированные государства. История

федеративных систем. Отличие федерализма территориального от культурного. Разграничение предметов

ведения и властных полномочий между федерацией и федерированными государствами.

Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Контрвласть.

Тенденции политической интеграции. Понятие наднациональности государств.

Функции государства: политический аппарат, руководствующийся критериями общего блага

(либерально-демократическая концепция); классовый инструмент (марксизм); аппарат, монопольно и на

законных основаниях использующий силу на данной территории в целях поддержания порядка.

Функции государственной власти: уравновешивание интересов и организация взаимодействия коллективов для

реализации их интересов; административное управление; участие в распределении благ и защита "слабых"

групп; регулирование кризисов и др. Ресурсы государственной власти.

Тема 11. Политические партии и общественно-политические формирования 

История и современное содержание понятия "партия". Формирование партийных предпочтений. Политические

партии и их правовой статус. Отличие партий от других институтов политической системы, их взаимодействие.

Тип связей индивида с партией. Основные исторические формы институционализации партии: группировки,

клубы, массовые организации.

Аспекты изучения партии. Конститутивные элементы партии. Социальная база, социальная опора, социальный

состав, социальная сущность партий. Политическая платформа и политический курс партий. Партийные лидеры,

аппарат партий, партийные массы и сочувствующие партии. Модели возникновения новых партий.

Парламентская группа и электоральный комитет.

Функции партий. Интерпретации роли партий в современном обществе.

Многообразие политических партий и партийных систем. Типологии партий. Классовые и массовые партии.

Электоральные партии, партии парламентского типа. Другие варианты типологизации: кадровые и массовые,

легальные и нелегальные, революционные, реформистские, консервативные, реакционные партии; партии

тоталитарные и демократические; партии индивидуального представительства и социальной интеграции;

"открытые" и "закрытые" партии. Универсальные партии. Партии-движения "новой волны", их организационное

строение и принципы. Институционализация новых партий. Нормы внутрипартийной жизни и характер

внутрипартийного взаимодействия.
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Понятие "партийная система". Типология партийных систем: многопартийные, двухпартийные и однопартийные;

блоковые, коалиционные, биполярные. Однопартийность и многопартийность: социальные, политико-правовые,

культурно-исторические корни. Правящие и оппозиционные партии. Партийные коалиции. Отличия коалиций от

блоков. Понятие "минимально выигранной коалиции". Динамичные концепции коалиций. Коалиционная политика:

роль и принципы формирования. Разные типы союзов (идеологические, предвыборные, парламентские).

Институционализация политических партий и партийной системы в Российской Федерации. Трудности

становления многопартийной системы в России и их причины.

Непартийные общественно-политические движения и организации, их типы, функции и роль в политической

жизни общества. Социальные интересы и способы возникновения общественных объединений. Формальные и

неформальные организации. "Традиционные" общественные организации. Молодежные и женские организации:

гражданских инициатив, альтернативные, экологические, пацифистские и др.

Тема 12. Политические элиты 

Понятия "элита" и "политическая элита". Политическая элита как звено в механизме политической власти.

Основные черты политической элиты. Функции политической элиты. Механизм ее формирования: социальная

база, круг лиц, осуществляющих отбор; критерии и порядок отбора. Открытый и закрытый типы политической

элиты.

Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит, концепции демократического элитизма и

множественности элит, леворадикальные теории элит.

Понятие "властвующая элита". Структура властвующей элиты: политическая, экономическая, идеологическая

(информационная), военная и другие. Место и роль властвующей элиты в структуре политической элиты.

Контрэлита. Взаимодействие экономической и политической элит. Политическая элита и элиты в политике.

Политическая элита современной России. Региональные политические элиты и их роль в политической системе

Российской Федерации.

Тема 13. Политическое лидерство 

Понятие "лидер" и "лидерство" в различных науках. Природа и сущность лидерства как механизм взаимодействия

лидера и ведомых.

Политический лидер: отличительные характеристики. Соотношение понятий "лидер", "политический лидер",

"руководитель", "менеджер".

Типология политических лидеров. Формальные и неформальные политические лидеры. Функции политических

лидеров. Роль политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций в политическом и экономическом

развитии государства. Современные теории политического лидерства: теория черт, ситуационная концепция и

др.

Политическое лидерство как механизм и конкретные способы реализации власти. Факторы, определяющие

характер политического лидерства. Новые тенденции в развитии политического лидерства.

Основные типы политических лидеров в современную эпоху. Механизмы их выдвижения. Современные

общероссийские и региональные политические лидеры: сравнительный анализ.

Тема 14. Бюрократия и технократия 

Многозначность понятия "бюрократия". Бюрократия как специфическая система управления, осуществляемая с

помощью аппарата власти. Бюрократия как слой людей, включенный в систему управления. Бюрократия как

материализация организационно-управленческого и политического отчуждения. Причины существования

бюрократии в жизни общества.

Основные подходы к явлению бюрократии. А. де Токвиль, К. Маркс о бюрократии. Идеальный тип бюрократии М.

Вебера. Современные авторы о бюрократии и бюрократизме (Р. Мертон, А. Гоулднер, П. Блау, Р. Томпсон, М.

Крозье). Бюрократизм как иррациональная бюрократия. Условия, препятствующие бюрократизму. Перспективы

развития бюрократии. Бюрократия в России: исторический аспект. Становление советской бюрократии.

Бюрократическая трансформация властно-управленческого аппарата в России в современных условиях.

Тема 15. Личность и политика 

Личность как объект и субъект политики.

Политическая социализация и ресоциализация личности. Цели, агенты и механизмы политической

социализации. Прямая и косвенная политическая социализация. Этапы политической социализации личности.

Политические интересы личности.

Основные направления изучения личности в политическом процессе: психобиографическое, агрегативное,

типологическое.
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Типологии личности в политической науке (Т. Адорно, М. Рокич, Д. Рисман, Г. Лассуэл, Дж. Барбер).

Авторитарный и демократический типы личности. Политическое поведение личности. Факторы формирования

политической активности личности: социальная среда, образование, политическая культура общества,

объективные и субъективные условия. Политическое отчуждение личности, его причины и способы преодоления.

Права и свободы человека как высшая ценность для личности и общества. Международные акты по правам

человека. "Всеобщая декларация прав человека (1948). Основные черты общедемократической концепции прав

человека. Группы основных прав и свобод личности: социально-экономические, политические, личные. Принцип

единства прав и обязанностей. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Тема 16. Политическое сознание 

Понятие политического сознания. Субъекты политического сознания. Виды и направленность политического

сознания. Структура политического сознания: политическая идеология и политическая психология;

теоретическое и обыденное сознание. Политическое сознание и политическое мировоззрение. Политические

потребности, интересы и политическое сознание. Взаимодействие политического сознания с другими формами

общественного сознания. Политические установки и базовые ценности политического сознания. Функции

политического сознания. Политическое сознание населения современной России.

Тема 17. Политические идеологии 

Понятие политической идеологии. Ее роль в политической жизни общества. Подходы к оценке явления

"идеология". Концепции "деидеологизации" и "реидеологизации". Основные уровни идеологических систем:

теоретико-концептуальный, программно-политический, актуализированный. Функции политической идеологии.

Духовная жизнь общества и политическая идеология. Наука и идеология. Природа утопий и мифов, их роль в

политической идеологии. Право и идеология. Механизм реализации политической идеологии. Идеологическая

индокринация. Идеологический аппарат и власть. Идеократия.

Основные политические идеологии современности: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, марксизм,

социализм. Идеология анархизма, фашизма.

Либерализм и его основные ценности. Истоки либерализма (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А.

Смит, И. Кант и др.) Эволюция либерализма. Неолиберализм ("социал-либерализм", "либерал-реформизм").

Либерализм в России в ХIХ-ХХ вв., в конце ХХ века.

Классический консерватизм и его основные ценности. Гносеологические предпосылки консерватизма.

Консерватизм как ответная реакция на идеи Просвещения и практику Великой французской революции (Э. Берк,

Ж.де Местр, Л.де Бональд). Эволюция консерватизма, его основные направления: традиционалистское,

либертаристское, неоконсервативное. Консерватизм в России в XIX-начале XX в., в конце XX в.

Основные этапы развития социалистических учений. Утопический социализм (Т. Мор, Т. Кампанелла).

Критический утопический социализм (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Становление и развитие марксизма.

Ленинизм как интерпретация марксизма на рубеже XIX-XX и в XX веке. Социал-демократическая идеология в ХХ

веке. Концепция "демократического социализма. Социалистическая идеология в постсоветской России:

состояние и перспективы.

Тема 18. Политическое поведение и участие 

Понятие политического поведения. Формы политического поведения: действие и бездействие. Факторы,

определяющие характер и содержание политического поведения.

Нормативные и экстремальные формы политического поведения. Политическое поведение в условиях

дестабилизации политической системы, политического конфликта и кризиса власти. Консенсус в политических

отношениях, электоральное поведение.

Этика политического поведения и её формы: парламентская этика, этика государственного управления, этика

партийного поведения, этика политического лидера.

Понятие политического участия. Теории политического участия: теория рационального выбора, мотивационные

теории, теории социальных факторов. Политическое участие как преодоление политического отчуждения.

Политическое участие и демократия.

Классификация типов политического участия: ортодоксальные и неортодоксальные, конвенциональное и

неконвенциональное, автономное и мобилизационное. Основные типы политического протеста. Абсентеизм.

Особенности политического поведения и участия в постсоветской России. Мотивы электорального участия.

Партийные идентификации российского электората. "Партийный" тип электорального участия: его сущность и

степень распространения в российском обществе.

Тема 19. Международная политическая система: целостность и противоречивость 

Международная политическая система и ее субъекты. Этапы развития современной международной

политической системы.

Государства как основные субъекты международной политической системы. Структура системы

межгосударственных отношений: глобальный, региональный, двусторонний уровни.
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Понятие "силы" в международной политике. Силовой потенциал государства и его составные элементы. Баланс

сил как статистическое состояние и процесс. Обеспечение баланса сил. Баланс сил и баланс интересов.

Роль великих держав в функционировании и развитии международной политической системы. Полярность

системы международных отношений. Многополярная, биполярная, однополярная системы.

Международные конфликты и механизм их решения. Роль и место международных организаций в поддержании

мира и обеспечении безопасности государств.

Понятие глобализации. Истоки и основные направления глобализации. Влияние глобализации на политическую

жизнь в обществе. Антиглобализм. Глобализация и регионализация. Причины возрастания роли регионов во

внутренней и внешней политике.

Основные глобальные проблемы современности, их сущность и пути решения. Международное сотрудничество и

решение проблемы войны и мира. Роль России в решении глобальных проблем современности.

Тема 20. Политическое прогнозирование и политические инновации 

Политическое прогнозирование как проблема политической науки. Значение предвидения в политике и его

необходимость. Многовариантность политического развития и эффективность политического руководства.

Политическое прогнозирование как фактор разработки оптимальной политики. Футурологические модели в

зарубежной политологии. Будущее человеческой цивилизации в различных политических доктринах.

Методологические аспекты и методика политического прогнозирования. Объективные основы и условия

научного прогнозирования. Виды, принципы и методы политического прогнозирования. Моделирование

политических процессов. Прогнозирование в сфере международных отношений. Примеры политических

прогнозов в отечественной истории: причины просчетов. Глобализация социально-экономической и

политической жизни общества и перспективы мировой цивилизации.

Социальный прогресс и политические инновации. Понятие и виды политических инноваций. Традиции и

инновации как факторы политической жизни. Социально-экономические изменения и политические инновации.

Политическая стабильность и инновации. Инновации как форма социального и политического прогресса.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет портал нормативных документов; - http://www.consultant.ru

Журнал - http://www.politeia.ru/

Журнал - http://www.politstudies.ru/

Журнал - http://www.politex.info/

"Журнал Российского права" - http://www.norma-verlag.com/journal/

Интернет портал нормативных документов - http://www.garant.ru/

Сайт о Конституции Российской Федерации - http://www.constitution.ru/

Сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Записав лекцию или составив ее конспект, не следует прекращать работу над лекционным

материалом.

Рекомендуется прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения,не четко

записанные слова,

проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев

показать их

графически, выявить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительного изучения,

используя, в

частности, консультации преподавателя. Значительную работу следует провести над другими

источниками

(учебными пособиями, монографиями, статьями из периодических изданий. Конспект не

должен быть безликим,

состоящим из сплошного текста. Особенно важные места яркие примеры выделяются

подчеркиванием,

помещением в рамочку, оттененным, пометками на полях конспекта специальными знаками,

чтобы как можно

быстрее найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно

делать на полях, где

записываются свои суждения, мысли, появившиеся в течение или после составления конспекта.

 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям ориентируйтесь на материал на который указал

преподаватель. Не используйте не проверенные источники. Лучше всего если вы при

подготовке будете ориентироваться на те узловые вопросы, на которые указал преподаватель

или которые указаны в рабочей программе дисциплины. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе старайтесь составить четкий план со сроками выполнения и

пользоваться проверенными источниками информации. Важно, чтобы информация в

источниках была достоверной. Пользуйтесь базами данных которые имеют авторитетные

источники. Не рекомендуется полностью доверять Википедии. Спросите у преподавателя где

найти авторитетные источники

 

экзамен Подготовку к экзамену лучше начинать за несколько дней. Не оставляйте подготовку на

последнюю ночь. Делайте небольшие конспекты по вопросам - так вы лучше запомните

информацию. Особое внимание уделяйте лекция. На зачете будут вопросы, которые

преподаватель особо выделял на лекциях. Обратите внимание на классификации и схемы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


