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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в соответствии
с  учебным  планом  через  достижение  обучающимися  следующих  образовательных
результатов:

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
инидкатора достижения

компетенции

Образовательные результаты 
(в результате освоения

дисциплины обучающийся
сможет…)

ОПК-3 Способен проводить 
научные исследования по 
профилю деятельности, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях, самостоятельно 
выдвигать и обосновывать 
научные гипотезы, проверять
их достоверность

ИУК 3.1 Проводит анализ 
исследовательских традиций 
по профилю деятельности; 
самостоятельно формулирует 
проблему, цели и задачи 
исследования, выдвигает и 
осуществляет проверку 
научных гипотез, исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений.

ИУК 3.2 Выбирает и 
применяет современные 
методы исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии поиска и 
обработки информации для 
решения исследовательских 
задач, ведет корректную 
полемику с научными 
оппонентами.

ИУК 3.3 Демонстрирует 
навыки подготовки и 
оформления академического 
текста.

ОР 1.1.1 Определять и анализировать 
исследовательские традиции по 
профилю деятельности.

ОР 1.1.2 Формулировать научные 
проблемы и гипотезы языком 
соответствующих исследовательских 
традиций.

ОР 1.2.1 Использовать информационно-
коммуникационные технологии поиска 
и обработки информации для решения 
поставленных задач.

ОР 1.2.2 Доказательно критиковать 
мнения научных оппонентов в ходе 
устной дискуссии.

ОР 1.3.1 Подготовить академический 
текст с изложением собственных 
представлений об определенной 
исследовательской традиции.

2. Электронный учебный курс по дисциплине в «Электронном университете –
Moodle» – https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=26859

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 1, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в
ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский



7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:
– лекции: 8 ч.;
– семинарские занятия: 10 ч.
– практические занятия: 0 ч.;
– лабораторные работы: 0 ч.
    в том числе практическая подготовка: 0 ч.
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Название и краткое содержание темы

Количество часов

лекции
семинарские /
практические

занятия
Тема 1. Институциональное развитие современной 
политологии.
Институты развития политической науки в современном
мире. IPSA и ECPR. Институционализация политологии в
России.  САПН,  РАПН  и  РОП.  Основные  журналы  по
политологии.  Всероссийские  конгрессы  политологов.
Тематика форумов, основные задачи.

2

Тема 2. Современные теории публичного управления.
Концепция нового государственного менеджмента. Новая
институциональная  теория.  Сетевой  подход  к  анализу
государственного управления. Концепция нового способа
управления  (Governance).  Сущность  и  специфика
синергетического  подхода  к  государственному
управлению.

2

Тема 3. Актуальные направления политологических 
исследований: элиты, город, регион.
Политические  элиты  в  фокусе  научных  исследований.
Центры  элитологических  исследований  в  России.
Изучение  власти  в  городских  сообществах.  Зарубежные
исследования  городской  власти  и  их  адаптация  в
российской  политологии.  Развитие  политической
регионалистики  в  России.  Исследовательские  центры  и
проблематика отечественной регионалстики.

2

Тема  4.  Актуальные  направления  политологических
исследований:  глобализация,  цифровизация,
коммуникации.
Глобализация  как  актуальная  проблема
постсовременности  и  основные  подходы  к  её
интерпретации.  Цифровое  пространство  политики.
Политические  эффекты  развития  сети  Интернет.
Государственный  суверенитет  и  глобальное
информационное  пространство.  Новые  формы
политических конфликтов в информационную эпоху.

2 4

Тема 5. Политическое измерение посткапитализма.
Демократия и постдемократия на рубеже веков. Кризис 
неолиберальной идеи в XXI веке. Старые и новые 
альтернативы западной модели.

2



Тема 6. Популизм, его природа и разновидности в XXI
в.
Прекариатизации  социальных  слоев  и  групп.  Концепт
«популизм»:  основные  черты  и  дискуссия  по  теме.
Популизм  –  народная  оппозиция  парламентской
демократии или авантюра вожаков толпы?

2

Тема 7. Биополитические проблемы современности.
Пандемия COVID-19 и общественное мнение. Биовласть
государства:  техники  социального  отчуждения.
Социальные  последствия  и  политические  эффекты
пандемии.

2

9. Текущий контроль по дисциплине

В текущий контроль по дисциплине входит:
• учет посещаемости;
• работа на семинарских занятиях. 

Содержание и критерии оценивания элементов текущего контроля описываются в
соответствующих методических материалах (см. п. 11).

Результаты  текущей  успеваемости  фиксируется  в  форме  контрольной  точки  не
менее одного раза в семестр в электронном учебном курсе по дисциплине в Moodle.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет  в  первом  семестре проводится  на  основе  сочетания  данных  текущей
аттестации и результатов выполнения письменного эссе по тематике курса. 

Работа  на  семинарских  занятиях  обеспечивают  проверку  уровня  достижения
следующих образовательных результатов: ОР 1.2.1, ОР 1.2.2.

Эссе  обеспечивают  проверку  уровня  достижения  следующих  образовательных
результатов: ОР 1.1.1, ОР 1.1.2., ОР 1.3.1.

Примерные темы эссе:
1. Сетевое пространство и политическая реальность. 
2. М. Кастельс и коммуникативная теория власти. 
3. Марксизм в эпоху постмодерна. 
4. Концепция постдемократии и её критики. 
5. Современный популизм как объект политологического анализа.
6. Прекариат как политическая проблема. 
7. Глобализация и значение видов власти по М. Манну. 
8. Концепция общества риска в работах У. Бека. 
9. Биополитические аспекты пандемии COVID-19.

Требования к содержанию эссе:
• соответствие  теме  (тема  раскрыта  полностью,  нет  масштабных  отклонений  в

посторонние темы);
• уровень  оригинальности  –  не  менее  80%  и  только  за  счет  оформленного

цитирования;
• актуальность  (характеристика  современных  явлений  и  процессов,  опора  на

новую литературу);
• использование  материалов  курса  (адекватное  применение  терминологии

изученных концепций и теорий).



Требования к оформлению эссе:
• объем  текста  не  менее  6000  знаков  (считая  пробелы  и  без  учета  списка

литературы);
• оформление: формат страницы А4, выравнивание по ширине страницы с учетом

полей (левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм), шрифт Тimes
New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал одинарный. Абзацные отступы должны
быть одинаковыми по всему тексту 1,25 см;

• в случае наличия цитат, список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись.  Библиографическое описание. Общие требования и
правила  составления»,  составляется  в  алфавитном  порядке,  должен  быть  обязательно
пронумерован. Ссылки на цитируемые источники в тексте статьи приводятся в виде цифр,
соответствующих  номеру  работы  в  списке  литературы  и  заключаются  в  квадратные
скобки  (например:  [3.  с. 125]).  В  библиографических  описаниях  книг  обязательно
указывать общее количество страниц (например: 456 с.), для статей в журналах – крайние
страницы (например: с. 23-40). 

Шкала и критерии оценивания зачета.
Результаты  зачета  определяются  оценками  «зачтено»  и  «не  зачтено».  Оценка

«зачтено» выставляется студенту,  принимавшему участие в групповой работе не менее
чем на  половине семинарских  занятий и выполнившему эссе  в  соответствии со всеми
требованиями  к  содержанию  и  оформлению.  В  случае  отсутствия  или  недостаточной
активности  на  семинарских  занятиях  по  каждой  пропущенной  /  не  отработанной
студентом теме выполняется эссе по указанным выше требованиям. Эссе, выполненные с
нарушением требований, подлежат переработке. 

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный  учебный  курс  по  дисциплине  в  «Электронном  университете  –
Moodle» – https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=26859

б) Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

- план семинарских занятий по дисциплине;
- перечень тем для подготовки эссе (см. п.10).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:
– Методологический  семинар  «Современная  политическая  наука:  кризис  или

развитие?»  //  Политическая  наука.  –  2018.  –  №1.  –  С. 40-67.  –  URL:
https://www.politnauka.ru/jour/issue/view/38. 

– Политическая наука в Западной Европе / под ред. Х.-Д. Клингеманна; пер. с англ.
– М.: Аспект Пресс, 2009. – 486 с.

– Публичная политика: институты, цифровизация, развитие / Под ред. проф. Л. В.
Сморгунова.  –  М.:  Аспект  Пресс,  2018.  –  URL:
https://www.rapn.ru/partner/files/monografiya_publichnaya_politika.pdf.

– Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О.
В. Гаман-Голутвина, А. И. Никитин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:  Издательство «Аспект
Пресс», 2019. – 776 с.

б) дополнительная литература:
– Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая

экономия  /  Пер.  с  нем.  –  М.:  Прогресс-Традиция;  Издательский  дом  «Территория
будущего», 2007. – 464 с. 

https://www.politnauka.ru/jour/issue/view/38


– Гидденс  Э.  Последствия  современности  /  Пер.  с  англ.  – М.:  Праксис,  2011.
– 352 с. 

– История Российской ассоциации политической науки / под ред. С. В. Патрушева,
Л. Е. Филипповой.  – М.: Аспект Пресс, 2015. – 360 с.

– Кастельс, М. Власть коммуникации. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики,
2016. – 564 с. 

– Крастев И.,  Холмс С. Свет,  обманувший надежды: Почему Запад проигрывает
борьбу за демократию; Пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2020. – 354 с.

– Манн М. Источники социальной власти. Т.4. Глобализации, 1945 – 2011 годы /
Пер. с англ. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 672 с.

– Политика в трудные времена:  вызовы и ответы //  Политическая  наука.  – 2022.
– №2. – URL: https://www.politnauka.ru/jour/issue/view/46

– Популизм как  общий вызов  /  Отв.  ред.  К.  Кроуфорд,  Б.  И.  Макаренко,  Н.  В.
Петров. – М.: Политическая энциклопедия, 2018. – 127 с.

– Скрутон Р. Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых. – М.:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 440 с.

– Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. – М: Ад Маргинем Пресс, 2014.
– 328 с.

– Терборн  Й.  От  марксизма  к  постмарксизму?  –  М.:  Изд.  дом  Высшей  школы
экономики, 2021. – 256 с.

– Фуллер С. Постправда: Знание как борьба за власть. М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2021. – 368  с.

– Харви Д. Состояние постмодерна: Исследование истоков культурных изменений.
– М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 576 с.

– Холиков И.В. Распространение эпидемий, пандемий и массовых заболеваний как
глобальный вызов современности // Пути к миру и безопасности. – 2020. – № 2(59). – С. 27
– 40. – URL: https://www.imemo.ru/files/File/magazines/puty_miru/2020/02/02_Kholikov.pdf

– Щербинин  А.И.  Россия  в  условиях  поворота  к  сетевому  обществу:  новый
глобальный вызов за пределами современности //  Русин. – 2019. – Т. 58.  – Вып.  4.  – С.
255-265.

в) ресурсы сети Интернет:
– Журнал  «ПОЛИС»/ Политические исследования www.politstudies.ru
– Журнал  «Политическая наука» https://www.politnauka.ru/jour 
– Портал «Политнаука» http://www.politnauka.org 
– Сайт МАПН www.  ipsa  .org   
– Сайт Российской ассоциации политической науки www.  rapn  .  ru   
– Сайт Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова www.  polit  .  msu  .  ru    

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
– Microsoft  Office Standart  2013 Russian:  пакет программ.  Включает приложения:

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office
Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:
– Электронный  каталог  Научной  библиотеки  ТГУ  –

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru  &  theme=system   
– Электронная  библиотека  (репозиторий)  ТГУ  –

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

https://www.politnauka.ru/jour


– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/    
– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/  
– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ 
– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/
– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.
Аудитории  для  проведения  занятий  семинарского  типа  (семинарские  /

практические),  индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и
доступом к  сети Интернет,  в электронную информационно-образовательную среду и к
информационным справочным системам.

Аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и  семинарского  типа
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Шпагин Сергей Александрович, кандидат исторических наук, доцент, советник при
ректорате НИ ТГУ, доцент кафедры политологии ФИПН. 


