


Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (программа аспирантуры) в 

редакции приказа МГУ от 30.06. 2014 года № 552.  

 

Год (годы) приема на обучение  

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

___________________________  
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1. Код и наименование дисциплины (модуля): Актуальные проблемы теории и философии политики, истории и методологии политической 

науки 

 

2. Уровень высшего образования: Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

3. Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по специальности 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

З1 (УК-1) Знать содержание понятий «теория политика», 

«философия политики» «история и методология 

политических науки», их место в системе близких научных 

категорий 

У1 (УК-1) Уметь анализировать основные подходы в теории 

философии политики, истории и методологии политической 

науки 

В1 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки 

основных подходов в теории философии политики, истории и 

методологии политической науки  

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-2) Знать методы политической науки, позволяющие 

исследовать историю политики и политической науки 

У1 (ОПК-1) Уметь применять методы политической науки 

для исследования истории политики и политической науки 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования методов 

политической науки для исследования истории политики и 

политической науки 

готовностью к преподавательской деятельности по основным З1 (ОПК-2) Знать содержание учебной дисциплины 
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образовательным программам высшего образования (ОПК-2) «Актуальные проблемы теории и философии политики, 

истории и методологии политической науки» 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать учебные программы и 

учебно-методическое обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение дисциплины «Актуальные 

проблемы теории и философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками чтения лекций и проведения 

интерактивных практических занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины «Актуальные 

проблемы теории и философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

способность ставить и решать задачи исследовательского характера в 

целях системного развития фундаментального и прикладного 

политологического знания (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать принципы постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского характера в области изучения 

актуальных проблем теории и философии политики, истории 

и методологии политической науки 

У1 (ПК-1) Уметь использовать принципы постановки и 

алгоритмы решения задач исследовательского характера в 

целях системного развития знания об актуальных проблемах 

теории и философии политики, истории и методологии 

политической науки 

В1 (ПК-1) Владеть навыками постановки и 

последовательного решения задач исследовательского 

характера в целях системного развития знания об актуальных 

проблемах теории и философии политики, истории и 

методологии политической науки 

способность к формированию новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методологические принципы формирования 

новых научных идей и технологии разработки 

инновационных подходов и концепций в области теории и 

философии политики, истории и методологии политической 

науки 

У1 (ПК-2) Уметь использовать методологические принципы 

формирования новых научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в области теории и 

философии политики, истории и методологии политической 
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науки 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования новых научных 

идей и навыками разработки инновационных подходов, 

концепций в области исследования теории и философии 

политики, истории и методологии политической науки 

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

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

 

Объем дисциплины (модуля) составляет ___3____ зачетных единицы, всего  __108_____ часов, из которых __72____часа составляет 

контактная работа аспиранта с преподавателем (_32____часа занятия лекционного типа,  __36____часов занятия семинарского типа 

(семинары, научно-практические занятия, лабораторные работы и т.п.), __2____часов групповые консультации, _____ часов 

индивидуальные консультации, ___2_ часа мероприятия текущего контроля успеваемости), _____36___ часов  составляет  самостоятельная 

работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть). 

 

Для освоения дисциплины аспиранты должны иметь высшее образование по направлению «Политология» (уровня бакалавриата и 

магистратуры) и обладать следующими компетенциями: 

– знать основные научные школы в политической науке; 

– владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социально-культурной сферах общения, а также владеть терминологией специальности на иностранном языке;  

– владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

– владеть навыками профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок; 

– владеть анализу политических и политологических текстов, владение приемами их интерпретации и критики.  

 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и виды учебных занятий  
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Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератови 

т.п.. 

Всего 

Тема 1. Эволюция 

предметного поля и 

методологии 

политической науки 

 4 4     1 2  

Тема 2. Категория 

власти. Современные 

концепции власти 

 2 2     1 2  

Тема 3. Политический 

режим. 

Недемократические 

политические режимы. 

Демократический 

политический режим. 

Современные 

измерения 

политических 

режимов. 

 2 4     1 2  
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Тема 4. Политический 

институт. 

Неоинституционализм. 

Современные 

дискуссии вокруг 

неоинституционализма. 

 

 4 4 1    2 2  

Тема 5. Государство 

как политический 

институт. Институты 

главы государства и 

государственного 

управления.  

 4 4     2 2  

Тема 6. Гражданское 

общество. Сетевое 

взаимодействие. 

 

 2 4     1 1  

Тема 7. Партии и 

партийные системы. 

 

 2 2     1 1  

Тема 8. Избирательные 

системы 

 2 2   2  1 2  

Тема 9. Политические 

элиты. Политическое 

лидерство 

 2 2     1 2  

Тема 10. Политическая 

культура 

 2 2     1 2  

Тема 11. Современные  2 2     1 2  
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идеологии 

Тема 12. Политическая 

коммуникация 

 4 2 1    1 2  

     

Итого  108 32 36 2  2  14 22  

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю).  

 

Обращение к классическим темам истории и теории политики на занятиях аспирантов происходит в двух ракурсах: систематическое 

рассмотрение исследовательской темы и исследовательских подходов в их историческом развитии, во-первых; современное состояние и 

современные дискуссии в политической науке в рамках данной темы, во-вторых. Если первый ракурс темы предполагает самостоятельную 

подготовку краткого обзора и обсуждение полученных каждым выводов на  семинарском занятии, то второй блок предполагает 

обсуждение новых работ в русле данной тематики.  

Предлагаемый к каждой теме перечень источников (они регулярно обновляются, выбор работы для обсуждения связан не только со 

значимостью источника, но и научными интересами аспирантской группы) необходим для решения этих двух задач: систематического 

рассмотрения темы в ее развитии и обсуждения новых идей и разработок в рамках данной темы. 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

Аспирантам предоставляется программа курса, план занятий и задания для самостоятельной работы, презентации к лекционным занятиям.  

 

11. Ресурсное обеспечение: 

11.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература:  
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Тема 1. Эволюция предметного поля и методологии политической науки 

 

1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис, 1998, № 1.  

2. Антанович Н. А. Методология политической науки: Пособие для студентов. Минск: БГУ, 2001.  

3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. М., 1983. 

4. Барт Р. Мифологии / Перевод с франц. С.Зенкина. М.: Академический проект, 2008. 

5. Бейме фон К. Политическая теория: эмпирическая политическая теория // Политическая наука: новые направления / Под ред. 

Р.Гудина, Х.-Д.Клингемана, М., 1999.  

6. Белов Г.А. Особенности развития политической мысли России // Кентавр, 1994.  № 1. 

7. Белов Г.А. Политика как общественное явление // Кентавр, 1993, № 2. 

8. Белов Г.А. Современные концептуальные подходы и методы исследования // Кентавр, 1993, № 5.  

9. Бенетон Ф. Введение в политическую науку, М., 2002. 

10. Берталанфи Л. фон. История и синтез общей теории систем // Системные исследования. Ежегодник. М., 1973. 

11. Бойцова О. Ю. Политическая наука в XX веке: общие характеристики и основные этапы становления // Вестник Московского 

университета. Серия 12, Политические науки, 2001, №1. 

12. Бурдье П. Практический смысл / Отв. ред. пер. и Послесл. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя, М.: «Институт экспериментальной 

социологии», 2001.  

13. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.  

14. Вебер М. Объективность социально-научного и социально- политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 

1990. 

15. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные сочинения. М., 1990. 

16. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1956. 

17. Гаджиев К. Политическое: Концептуальное измерение // Кентавр, 1992, № 1-2. 

18. Галаганова С.Г., Фролова М.А. Современная западная политическая теория: основные парадигмы исследования. М., 1993.  

19. Ганнел Д. Политическая теория: эволюция отрасли // Вестник Московского университета. Сер. 12. Социально-политические 

науки, 1993, № 1. С. 66-83. 

20. Гидденс Э. Политика, управление и государство // Рубеж. Альманах социальных исследований. Сыктывкар, 1992, № 3. 

21. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический проект, 2003.  

22. Грачев М.Н., Ирхин Ю.В. Актуальные проблемы политической науки. М., 1996. 

23. Громов И.А., Мацкевич А.Ю. Семенов В.А. Теория структурации Э. Гидденса // В их пособии «Западная теоретическая 

социология». М., 1996.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
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24. Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. 

Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 

25. Дегтярев А.А. Методы политологических исследований // Вестник МГУ. Сер.12. 1996. № 6.  

26. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие / Ин-т «Открытое о-во». М.: Высш. шк., 1998. 

27. Дегтярев А.Г. Политика как сфера общественной жизни // Социально-политический журнал, 1997, № 2. 

28. Джексон Д.И. Политическая методология: общие проблемы // Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х.Д. 

Клингеманна, пер. с англ. М., 1999. 

29. Доган М. Политическая наука и другие социальные науки // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. 

Клингеманна. М., 1999. 

30. Дойч  К. О политической теории и политическом действии / пер. с англ. // Политическая  теория в XX веке. – М.: Территория 

будущего, 2008.  

31. Железняк Н.Н., Терентьев И.Н. Политическое знание: проблема функциональной роли и структуры // Вестник МГУ, Серия 12, 

Политические науки, 1993, № 3. 

32. Избранные труды профессоров нравственно-политического отделения Московского университета (1804-1835) / Предисловие 

А.Ю. Шутова. М.: Альфа-М, 2010.  

33. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: РОССПЭН, 1997. 

34. Ирхин Ю.В. Парадигмальные основы, школы и этапы развития политической науки в США // Электронная библиотека РАПН / 

http://rapn.ru 

35. Ирхин Ю.В. Социум и политика в постмодернистском Зазеркалье: взгляды, подходы, анализ // Полития, 2006, № 4. С. 136-161. 

36. Истон Д. Будущее постбихевиоральной фазы в политической науке // Политическая наука: проблемно-тематический сборник. М.: 

РАН ИНИОН, Институт сравнительной политологии, 2000, № 4. С. 100-113. 

37. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. 

38. Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический журнал, 1993, № 8. С. 115-128. 
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17. Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет и социальные сети (аналитический отчет) // 

http://www.levada.ru/2019/08/01/21088/   [Дата обращения 02.09.2019] 

18. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления. М., Издательство 

Московского Университета, 2015. - 272 стр. 

19. Дзялошинский И.М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. – М.: Изд. АПК и ППРО, 

2013. – 479 c. 

20. Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия // Искусство кино. № 2. Февраль 1998. [Электронный ресурс] 

URL: http://kinoart.ru/archive/1998/02/n2-article19 

21. Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / С. Жижек. – М.: Европа, 2008. – 516 с. 

22. Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика. М.: МГУ, 1995. 271 с. 

23. Кара – Мурза С.Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс]. – Режим доступа к книге: сайт С. Г. Кара – Мурзы www.kara-

murza.ru Газета «Точка.ру» www.orossii.ru 

24. Кастельс М. Власть коммуникации [Текст] : учеб. пособие — М .: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 564 с. 

https://studfiles.net/preview/4001493/page:15/
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=596292904&fam=Барлоу&init=Д+П
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=596292938&fam=Бодрунова&init=С+С
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=594356598&fam=Быков&init=И+А
http://www.levada.ru/2019/08/01/21088/%20%20%20%5bДата
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=596293379&fam=Землянова&init=Л+М
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25. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. А. Матвеева; под ред. В. 

Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория; Изд-во Гуманит. ун-та, 2004; 

26. Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? – Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 75-87. 

27. Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М.: Издательство Высшей школы экономики, 2015. 

28. Коулман С. Может ли Интернет укрепить демократию? СПб: Алетейя. 2018 – 55 с. 
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Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М.: УРСС, 2002. С. 138-149. 

31. Маклюэн М. Галактика Губенберга. Москва: Академический проект, 2015. – 448 с. 

32. Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад маргинем Пресс, 2018. — 400 с. 

33. Медиакратия: современные теории и практики / Под ред. А. С. Пую, С. С. Бодруновой. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 

2013. – 354 c. 

34. Политическая коммуникативистика: теория, методология и практика / под ред. Л. Н. Тимофеевой. — М.: Российская ассоциация 

политической науки [РАПН]; Российская политическая энциклопедия [РОССПЭН], 2012. — 327 с. — ISBN 978-5-8243-1649-0. 

35. Поцелуев С.С. Диалог и квазидиалог в коммуникативных теориях демократии. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказской акад. 

гос. Службы, 2010. 496 с. 

36.   Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001. 651с.  

37. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 416 с. 

38. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие СПб.: Наука, 2000. 

39. Этлинг Б., Алексанян К. и др. Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ политики и мобилизации в Рунете. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека РАПН / http://rapn.ru 

2. Научный портал факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова / http://schola.su/ 

3. Философский портал Philosophy.ru, раздел «Социальная и политическая философия» / http://www.philosophy.ru/lib/soc/ 

4. Электронная библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного Интернет-Университета / http://www.i-u.ru/biblio/ 

5. Портал социально-гуманитарное и политологическое образование РУДН, раздел «Политические науки» / 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/258 

6. Сайт журнала Полис / http://www.politstudies.ru/vm/vm3/3-5.htm 

http://rapn.ru/
http://schola.su/
http://www.philosophy.ru/lib/soc/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/258
http://www.politstudies.ru/vm/vm3/3-5.htm
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11.2. Описание материально-технической базы. 

 

1) библиотечные ресурсы, позволяющие использовать источники и политологическую литературу по всем темам курса, а также каталоги 

изданий, периодических публикаций по современным проблемам политической науки. Журналы политологического и социально-

политического профиля (Полис: политические исследования, Вестник Московского университета, Общественные науки и 

современность, Социс, Pro et contra, Полития, ПОЛИТЭКС: политическая экспертиза, Государство и право, Космополис и др.); 

 

2) информационные ресурсы – базы данных по отечественным и зарубежным публикациям, позволяющие производить поиск и 

использовать полнотекстовые версии публикаций по политической науке (включая ресурсы университетских информационных систем); 

 

3) аппаратные средства для проведения практических занятий: мультимедиа ресурсы и презентационные ресурсы. Для освоения 

дисциплины необходима мультимедийная аудитория с наличием проектора, интерактивной доски, звукового оборудования и колонок, 

компьютера, доступа в интернет. 

 

12. Язык преподавания: русский 

 

13. Преподаватель (преподаватели): доктор философских наук, профессор И.А. Козиков, кандидат философских наук, доцент Артамонова 

Ю.Д.  
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Приложение 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

 «Актуальные проблемы теории и философии политики, истории и методологии политической науки» 

на основе карт компетенций выпускников 

 

 

Результат  

обучения 

 по дисциплине 

Критерии и шкала оценивания  

результата обучения  

по дисциплине 

Формы  

контроля, 

процедуры 

оценивания незачтено  зачтено 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Не знает содержание понятий «теория 

политика», «философия политики» 

«история и методология политических 

науки», их место в системе близких 

научных категорий 

Не умеет анализировать основные 

подходы в теории философии политики, 

истории и методологии политической 

науки 

Не владеет навыками критического 

анализа и оценки основных подходов в 

теории философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Знает содержание понятий «теория 

политика», «философия политики» 

«история и методология политических 

науки», их место в системе близких 

научных категорий 

Умеет анализировать основные подходы в 

теории философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Владеет навыками критического анализа 

и оценки основных подходов в теории 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 

способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Не знает методы политической науки, 

позволяющие исследовать историю 

политики и политической науки 

Не умеет применять методы 

политической науки для исследования 

истории политики и политической науки 

Не владеет навыками использования 

методов политической науки для 

исследования истории политики и 

политической науки 

Знает методы политической науки, 

позволяющие исследовать историю 

политики и политической науки 

Умеет применять методы политической 

науки для исследования истории 

политики и политической науки 

Владеет навыками использования 

методов политической науки для 

исследования истории политики и 

политической науки 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 
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занятиях и др. 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2) 

Не знает содержание учебной 

дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

Не умеет разрабатывать учебные 

программы и учебно-методическое 

обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

Не владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных практических 

занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

Знает содержание учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

Умеет разрабатывать учебные программы 

и учебно-методическое обеспечение 

учебных курсов, направленных на 

изучение дисциплины «Актуальные 

проблемы теории и философии политики, 

истории и методологии политической 

науки» 

Владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных практических 

занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки» 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 

способность ставить и решать 

задачи исследовательского 

характера в целях системного 

развития фундаментального и 

прикладного 

политологического знания 

(ПК-1) 

Не знает принципы постановки и 

алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в области 

изучения актуальных проблем теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Не умеет использовать принципы 

постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития знания об 

актуальных проблемах теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Не владеет навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера в целях 

Знает принципы постановки и алгоритмы 

решения задач исследовательского 

характера в области изучения актуальных 

проблем теории и философии политики, 

истории и методологии политической 

науки 

Умеет использовать принципы 

постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития знания об 

актуальных проблемах теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Владеет навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера в целях 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 
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системного развития знания об 

актуальных проблемах теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

системного развития знания об 

актуальных проблемах теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

способность к формированию 

новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в 

области политологического 

знания и в 

междисциплинарной сфере 

(ПК-2) 

Не знает методологические принципы 

формирования новых научных идей и 

технологии разработки инновационных 

подходов и концепций в области теории 

и философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Не умеет использовать методологические 

принципы формирования новых научных 

идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в 

области теории и философии политики, 

истории и методологии политической 

науки 

Не владеет навыками формирования 

новых научных идей и навыками 

разработки инновационных подходов, 

концепций в области исследования 

теории и философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Знает методологические принципы 

формирования новых научных идей и 

технологии разработки инновационных 

подходов и концепций в области теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

Умеет использовать методологические 

принципы формирования новых научных 

идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в 

области теории и философии политики, 

истории и методологии политической 

науки 

Владеет навыками формирования новых 

научных идей и навыками разработки 

инновационных подходов, концепций в 

области исследования теории и 

философии политики, истории и 

методологии политической науки 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий. 

1. Организация семинаров «с докладом», которая предполагает индивидуальные выступления аспирантов и последующие ответы на 

вопросы аудитории. Услышанное обсуждается всеми присутствующими. Преподаватель организует обсуждение и комментирует его 

результаты. Допускается подготовка контр-доклада, в котором звучит аргументированная критика отдельных положений или всего 

выступления основного докладчика. 

2. Проведение семинаров-дискуссий по принципу «круглого стола» – форма семинарских занятий, максимально приближенная к 

научному семинару, когда группа заинтересованных и хорошо подготовленных аспирантов совместно и всесторонне обсуждает 

поставленную проблему. 



 31 

3. Организация и проведение дискуссии по конкретной теме одним из аспирантов группы, который выступает в качестве модератора. 

Аспирант заранее назначается преподавателем, выполняет заданный объем подготовительной работы для проведения дискуссии, делает 

короткое сообщение по теме для введения присутствующих в проблемное поле обсуждаемой темы, затем организует под контролем 

преподавателя дискуссию по актуальной проблеме современной политологии, задает вопросы аудитории, группа участвует в дискуссии по 

данной теме. 

4. Проведение коллоквиумов - форма учебных занятий, имеющая целью выяснение и повышение знаний аспирантов. На коллоквиуме 

обсуждаются отдельные части, разделы, темы курса; те вопросы изучаемого курса, которые не включены в тематику семинарских занятий и 

вынесены для самостоятельного изучения. На коллоквиуме аспирант может выступить с самостоятельно подготовленным докладом, 

проектом или иной работой с целью последующего обсуждения данной темы с группой. 

5. Разбор политических теорий и методов производится на конкретных исторических и актуальных примерах. 

6. Возможно проведение практических занятий с приглашением отечественных и иностранных специалистов-практиков или 

профессоров университетов.  

Активные семинарские занятия используются в сочетании с внеаудиторной работой аспирантов с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. Используется написание рефератов, эссе по прочитанным источникам, самостоятельная подготовка к 

рубежному контролю получаемых знаний. В учебном процессе осуществляются научные студенческие проекты с привлечением 

современных интерактивных и мультимедийных технологий. Студенты готовят самостоятельные исследовательские программы, участвуют 

в научных конференциях, в олимпиадах, имеют возможность публиковаться в научных журналах, электронных изданиях. Для демонстрации 

учебно-методического материала в ходе аудиторных занятий  используются компьютеры и проекторы, производится показ учебных 

фильмов.  

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

При анализе ответа аспиранта на итоговые вопросы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

«Зачтено» 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых научных подходов. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ 

должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки.  

«Зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 
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 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

 

«Не зачтено» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа “что это 

такое?” и “почему существует это явление?”.  

«Не зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 

 

 

 

 


