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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина реализуется в рамках освоения профессиональной (ПК–1) компетенций, формируя 
способность критически анализировать теории, идеи, подходы политической философии, применяя 
их, в т.ч., для формирования собственных приоритетов в научно-исследовательской деятельности. 
 
Задачи дисциплины:  

• сформировать представления о современных теоретических подходах, актуальных идеях 
политической философии ХХ века как инструмента рефлексии политических феноменов; 

• предоставить возможность актуализировать полученные теоретические знания для рефлек-
сии собственных взглядов и выстраивания собственной профессиональной траектории;  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

область 
профессиональной 

деятельности 

профессиональные 
компетенции знания умения практический 

опыт 

Системное и критическое 
мышление 

(УК-1) Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

(з1) Знать важнейшие 
интеллектуальные 
традиции и их 
представителей в 
рамках современной 
(ХХ век) 
политической теории;  
(з2) Знать 
классические работы 
по политической 
философии и 
важнейшие книги 
политической теории 
ХХ века 

(у1) Уметь 
анализировать 
актуальные 
международно-
политический 
вопросы с 
использованием 
интеллектуальных 
ресурсов теорий 
международных 
отношений; 
(у2) Уметь предлагать 
собственные, 
фундированные в 
теории, научном 
опыте и данных, 
видения и решения 
международных 
проблем 

Владеть навыками 
работы со сложными 
политико-
теоретическими 
текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми и 
концептуальными 
конструкциями 

 

3. Объем дисциплины 

 

виды учебной работы количество 
часов (час.) 

С применением электронного обучения и (или) 
дистанционных образовательных технологий 

(час.) 

контактная работа слушателя с 
преподавателем, в том числе:  28 нет 

1) лекционного типа /  
интерактивные занятия 0 нет 
2) лабораторные занятия (практикум) /  
интерактивные занятия 0 нет 
3) практические (семинарские) занятия /  
интерактивные занятия 28 нет 

самостоятельная работа: 116 нет 

промежуточная аттестация (форма/час) Э, ЭС / 36  

общая трудоемкость по УП (час): 180   
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4. Структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Структура дисциплины  

 
условные обозначения к таблице:  

Л – занятие лекционного типа  СР – самостоятельная работа  
Л3 – лабораторное занятие  ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПЗ – практическое занятие  ПА – промежуточная аттестация 
  ЗаО – зачет с оценкой 

 
4.2. Содержание дисциплины 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 1 Политическая мысль в ХХ–XXI веках 
 
Возникновение массового индустриального общества и массовой демократии. Кризис буржуазно-
либеральной политики XIX века. Духовно-исторические предпосылки либерального 
парламентаризма и их распад. Новая расстановка социальных сил: конфликт между трудом и 
капиталом как базовый социальный конфликт в обществах модерна XX в. «Социальный вопрос» и 
«социальная политика» как способ его решения в политической жизни XX в. Изменение характера 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 Политическая мысль в ХХ–XXI веках 12 0 0 2 10 опрос 

2 Эмиль Дюркгейм   8 0 0 2 6 опрос 

3 Макс Вебер 8 0 0 2 6 опрос 

4 Антонио Грамши 8 0 0 2 6 опрос 

5 Карл Шмитт 8 0 0 2 6 опрос 

6 Фридрих Хайек 8 0 0 2 6 опрос 

7 Йозеф Шумпетер 8 0 0 2 6 опрос 

8 Джон Дьюи 8 0 0 2 6 опрос 

9 Ханна Арендт 8 0 0 2 6 опрос 

10 Лео Штраус 8 0 0 2 6 опрос 

11 Раймон Арон 8 0 0 2 6 опрос 

12 Герберт Маркузе 8 0 0 2 6 опрос 

13 Мишель Фуко 8 0 0 2 6 опрос 

14 Пьер Бурдье 8 0 0 2 6 опрос 

итого    28 116  

Подготовка эссе, а также подготовка к сдаче экзамена     36 экзамен 
эссе 

всего 180 0 0 28 152  
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и функций современного государства: от государства-«ночного сторожа» к социальному 
государству. Революция в техниках политического господства в XX в. Переход к формированию 
парламентов на основе всеобщего избирательного права для совершеннолетних, императивный 
мандат для избранников народа и выход на первый план процедуры плебисцита (Майкл Оукшот). 
Новые (анархо-синдикализм, фашизм, национал-социализм) и старые политические идеологии 
(либерализм, социализм, консерватизм) и их роль в оформлении политического видения и действия 
в современном мире. Значение символической борьбы интеллектуалов в современной политической 
и духовной борьбе. Феномен «политического» XX в. в силовом поле трех «М»: массового общества, 
массовой культуры и массовой политики.    
  

№ п/п наименование раздела 

раздел 2 Эмиль Дюркгейм 
 
Концепция общества как особой реальности. Общество (коллектив) как носитель групповых, 
коллективных представлений. Модернизации старых европейских обществ в фокусе понятий 
механической и органической солидарности. Репрессивное и рестутивное право. Учение о 
разделении общественного труда, его причины, функции и аномийные формы. Закон перехода от 
механической к органической солидарности. Дюркгейм об аномийных моментах в процессе 
модернизации современного общества. Проблема социальной солидарности как центральная 
проблема функционирования современного индустриального общества. Моральные основы 
современной индустриальной цивилизации. Анормальные формы разделения труда как 
дюркгеймовская аналитика механизмов социальных конфликтов в индустриальном обществе. 
Общая оценка концепции индустриальной цивилизации Дюркгейма и его видения путей 
преодоления свойственных ей социальных конфликтов. Социализм и его судьба в современном 
обществе. Концепция современного государства и политики. Идеал «делиберативной 
(совещательной) демократии» Дюркгейма и его консервативный смысл. Роль корпорации и 
«вторичных групп» в поддержании процесса социальной интеграции в современном обществе 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 3 Макс Вебер 
 
Концепция социального действия. Типы социального действия. Веберовская концепция 
рационализации общественной жизни как концепция модернизации традиционных европейских 
обществ. Вебер об основных патологиях капиталистической модернизации. Тезисы Вебера об 
утрате свободы, утрате смысла и о распаде методического образа жизни как базисных 
характеристиках кризисных тенденций в условиях позднего капитализма. Учение о легитимных 
типах политического господства. Легально-рациональный тип господства и его значение для 
современных обществ. Веберовская концепция плебисцитарной демократии и ее противоречия. 
Институты современного парламентаризма как средства контроля над бюрократией и трибуны для 
отбора политических вождей. Проблема политического лидерства. Вебер о трех качествах, 
необходимых для современного политика: «страсть — чувство ответственности — глазомер». Три 
феномена распределения власти внутри сообщества: классы, сословия, партии.  
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 4 Антонио Грамши 
 
Марксизм как «философия практики». Проблема пролетарской революции и социалистической 
стратегии в условиях зрелого капитализма. Критика элементов экономизма и детерминизма в 
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марксистской теории. «Пессимизм интеллекта — оптимизм воли». Государство и гражданское 
общество. Функционалистское понимание институтов буржуазного гражданского общества как 
формы организации согласия, направленного на стабилизацию господства. Государство как 
«гегемония, защищенная броней принуждения». Учение о гегемонии. Проблема завоевания 
гегемонии подчиненным классом. Интеллигенция как организатор и проводник гегемонии. 
«Традиционные» и «органические» интеллектуалы. Интеллектуалы и политическая партия. Партия, 
революция, государство. Учение о коммунистической партии как о современном «государе». 
«Маневренная война», «позиционная война» и «пассивная революция-реставрация». Проблемы и 
противоречия модернизации старых европейских обществ в свете заметок Грамши «Американизм 
и фордизм». Судьбы наследия А. Грамши в политической теории и практике XX в  
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 5 Карл Шмитт 
 
Конец западноевропейского конституционно-правового государства XIX века в качестве последней 
инстанции и главного субъекта политического. Появление качественного и количественного 
«тотального» государства и проблема политического существования Веймарской республики. 
Учение о диктатуре. Диктатура комиссарская и суверенная. Идея политической теологии. «Суверен 
тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении». Децизионизм Шмитта и его парадоксы. 
Понятие политического. Противопоставление «друга» — «врага» как определяющий критерий 
политического в условиях «всемирной гражданской войны». Новые субъекты политического в XX 
в.: тоталитарные движения, партизаны, террористы. Закат либерально-буржуазного 
парламентаризма и проблема однородности как главный фактор единства народа в качестве 
политического субъекта. Противоположность либерализма и демократии в условиях массового 
индустриального общества. Принцип национальной «гомогенности» как условие стабильности и 
функциональной эффективности современной массовой демократии и национального государства. 
Кризис прежней европейской системы Вестфальского мироустройства и «новый номос Земли». 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 6 Фридрих Хайек 
 
Проблема экономической эффективности политической свободы как центральная тема 
политической мысли Ф. А. фон Хайека. История человечества и проблема культурной эволюции. 
«Родовой строй», регулируемый инстинктами солидарности и альтруизма, против «расширенного 
порядка», регулируемого абстрактными правилами. Отличительные черты «родового порядка»: 
наличие общих социальных целей, регулирование поведения при помощи инстинктов солидарности 
и справедливости, жесткое деление на «своих» и «чужих». Отличительные черты «расширенного 
порядка»: отсутствие общих социальных целей, регулирование поведения при помощи абстрактных 
правил, господство нормативного правопорядка и правопонимания. Частная собственность, 
свобода и коммутативная справедливость как институциональные основы рыночного 
«расширенного порядка». Концепция социокультурной эволюции Хайека. Саморегулирующийся 
рынок как модель общества. Рынок, социальная справедливость и солидарность. Хайек об 
эпистемических функциях рыночных институтов и проблеме распределения знания в обществе. 
Невозможность рационального хозяйственного расчета в плановой социалистической экономике 
как главный аргумент против возможности создания социалистического общества.  
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№ п/п наименование раздела 

раздел 7 Йозеф Шумпетер 
 
Критика марксистской доктрины. Происхождение и динамика капиталистической системы. 
Процесс рационализации и перспективы капиталистической цивилизации. Концепция 
саморазрушения капитализма через его экономический успех. Процесс саморазрушения 
институциональных основ капитализма. Перспективы социализации капиталистической системы и 
возможности демократического социализма. Теория элитарной демократии. Функциональное 
понимание демократии как метода принятия решений. «Классическая доктрина демократии» и ее 
критика. Альтернативное определение демократии как метода отбора правящих элит. 
Демократический метод как институциональный дизайн принятия политических решений, когда 
полномочия на принятие таких решений приобретаются посредством конкурентной борьбы за 
голоса народа. Условия эффективного функционирования демократического метода. Элитарная 
демократия как форма манипуляции политическим сознанием и поведением граждан и проблема 
«большой политики». Концепция политики Шумпетера как «малой политики» и ограниченность 
такого понимания политики 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 8 Джон Дьюи 
 
Проблема реконструкции в философии. Между натурализмом и социоцентризмом: понятие 
«опыта» в прагматизме Дьюи. «Проблематическая ситуация» и структура исследования. 
Реконструкция в социальной философии. Американская демократия и дух социального 
эксперимента. Демократическое соревнование как союзник истины. В поисках «великого 
сообщества». Массовое индустриальное общество и проблема возрождения «общественности» 
(public). Полемика с У. Липпманом по поводу роли «общественности» и «общественного мнения» 
в современной политике. Социал-либерализм Д. Дьюи и «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта. 
Философия воспитания и ее место в творческом наследии Д. Дьюи.  
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 9 Ханна Арендт 
 
Ханна Арендт и ее концепция условий человеческого существования. Мир человека в трехмерном 
измерении его форм деятельности: труд — работа — действие. Свобода как способность выходить 
за пределы «данного» и начинать «новое». Действие как проводник свободы и источник нового в 
мире. Политика как сфера совместного публичного и коммуникативного взаимодействия людей. 
Античный «полис» как нормативная модель политического взаимодействия. Рождение 
современности и упадок публично-политического начала. Пришествие тоталитаризма. Революции 
модерна как события рождения нового и учреждение constitutio libertatis. Сравнительный анализ 
американской и французской революции. Роль и значение Советов в концепции политического 
Арендт. Концепция «полисной» политики Арендт и ее ограниченная применимость в современном 
мире. Противоречия «большой» и «малой» политики в политической философии Арендт.  
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 10 Лео Штраус 
 
Философия и общество. Политическая философия как история политической философии. 
Политическая философия и философская политика. Отношения философа с политическим 
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сообществом и искусство письма. Теолого-политическая проблема Запада. Основные особенности 
классической политической философии. Три волны политической философии модерна: 
Макиавелли, Руссо, Ницше. От политической философии Модерна к современной политической 
науке. Проект «онаучивания» политики и закат политической философии. Кризис современности 
как кризис политической философии модерна. Критика Штраусом позитивизма и историцизма в 
философии и социально-научном знании. Вопрос «немецкого нигилизма» и спор о тирании XX 
века. Элитарная критика массовой демократии и проблема саморазрушения либерального 
индивидуализма. Классическое образование и судьбы либеральной демократии. Идейное наследие 
Штрауса и американские «неоконсерватизм» 1990—2000-х гг. 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 11 Раймон Арон 
 
Демократия и тоталитаризм как ключевая тема политической современности первой половины XX 
века. Тоталитаризм XX века и проблема «секулярных религий». Интеллектуалы как носители и 
проводники «секулярных религий». Арон об интеллектуалах и их роли в современном обществе. 
Критика Ароном «левых» интеллектуалов и светской религии «марксизма-ленинизма». Тезис о 
«конце идеологической эпохи» и его политическое значение. Индустриальное общество и его 
разновидности. Современность и борьба классов. Возращение к Токвилю. Дилемма «Деспотизм или 
свобода?» как кардинальный вопрос политической современности. Многообразие политических 
режимов индустриального общества. Спор о формальных и реальных свободах. Мир и война между 
нациями в современную эпоху.  
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 12 Герберт Маркузе 
 
Исторический материализм как теория «предистории человечества». Отношение природы и 
истории в социально-политической концепции Маркузе. Использование человека цивилизацией как 
форма подавления инстинктов. Концепция «основного» и «дополнительного» подавления. Принцип 
производительности как механизм регулирования отношений между обществом и цивилизацией. 
Тенденция к рационализации процесса подавления. Подавление и рациональная власть. Проблема 
перехода от репрессивной к нерепрессивной цивилизации будущего. Отчуждение в культуре как 
превращение человека в инструмент отчужденного труда. Критика «одномерности» 
индустриальной цивилизации. Маркузианский тезис об идеологической функции современной 
техники и его критика Ю. Хабермасом. 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 13 Мишель Фуко 
 
Генеалогия власти М. Фуко. Фукеанское понятие власти как взаимоотношения сил. Критика 
либеральных и марксистских подходов к аналитике власти. Тезис Фуко о «производительности» 
власти и проблема конституирования индивида модерна отношениями власти-знания. Переход от 
обществ «власти суверена» к «дисциплинарным обществам» как фукеанская концепция 
происхождения современного общества. Концепция «дисциплинарного общества». Кризис 
«дисциплинарного общества» и переход к «обществу контроля». Политическая технология 
индивидов и проблема «биовласти» и «биополитики». Сочетание государственной машины 
уничтожения и институционализированной заботы государства об индивидах как центральная 
антиномия политического разума современности. Происхождение современной политической 
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рациональности из представлений XVII—XVIII вв. о «государственном разуме» и из совокупности 
техник управления («полиции»). Полиция как модерная политическая техника управления 
индивидами в интересах государства. Население как объект полицейского надзора и превращение 
государственной политики в биополитику. 
 

№ п/п наименование раздела 

раздел 14 Пьер Бурдье 
 
Формирование программы «генетического структурализма» Пьера Бурдье как теоретический 
попытки преодолеть дуализм объективизма и субъективизма, социальной системы и социального 
действия в социально-научном знании. Борьба за научную объективность социального знания и 
проект «рефлексивной социологии». Основные понятия «генетического структурализма»: поле, 
капитал, структуры, габитус, практическое чувство, практики, стратегии. Понятие поля как «поля 
сил», образованного структурированной совокупностью объективных отношений между 
позициями, занимаемыми социальными агентами в определенном поле. Капитал как фактор, 
определяющий позицию социального агента в поле и его основные формы. Четыре основные формы 
капитала: экономический, культурный, социальный и символический. Габитус как ментальные и 
когнитивные структуры. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает освоение наиболее важных научных текстов 
(книг и статей), отражающих современной состояние исследовательской области: принятые в ней 
подходы, методы и технологии исследований, теоретические рамки, наиболее важные достижения.  
 
Текущий контроль успеваемости представляет собой опрос (в форме свободной аргументированной 
дискуссии) в аудитории по итогам освоения обучающимися предложенных в данном разделе книг 
и статей.  
 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (для устного опроса в рамках практических занятий): 

1. Переход от либеральной демократии XIX века к массовой демократии ХХ века как наиболее 
важная проблема для политической теории и фокус ее рефлексии;  

2. Патологии массовой демократии в оптике политической теории начала ХХ века: К. Шмитт 
и М. Вебер как критики современной демократии;  

3. Модернизация сквозь призму социальной и политической теории: категориальный аппарат 
Э. Дюркгейма как средство анализа трансформаций обществ и политий Модерна;  

4. Органическая и механическая солидарность / Gemeinschaft и Gesellschaft как понятийные 
оппозиции для анализа процессов политической модернизации;  

5. Политическая компетентность и политическая рациональность граждан как «политиков по 
случаю» (М. Вебер);  

6. Современный капитализм и его генезис: М. Вебер о рациональности, протестантизме и их 
трансляции в современный капитализм;  

7. Авторитаризм 1920х–1930х годов и неудачи революционных трансформаций в Европе: вы-
зовы макрсизму и его интеллектуальные ответы в лице А. Грамши;  

8. Гегемония и интеллектуалы в политической теории Грамши: можно ли добиться перемен, 
не обладая политической властью в государстве?  

9. Консервативная реакция на Модерн: Карл Шмитт и его различение «политики» и «полиции» 
Понятие политического и его особенности;  

10. Типология диктатур согласно Карлу Шмитту; Диктатор и суверен: проблема соотнесения и 
противоречия;  

11. Неолиберальный проект 1930х–1960х годов: «реанимация» либерализма на фундаменталь-
но новых интеллектуальных основания (Ф. Хайек; Л. Мизес; немецкий ордолиберализм);  

12. Демократия и либерализм: «заклятые друзья» или «заклятые враги» в политической теории 
Ф. Хайека; Хайек о власти экспертов, правилах и идеальном конституционном дизайне;  

13. Элитистская концепция демократии Й. Шумпетера: может ли демократия перестать быть 
ценностью и стать одним из механизмов принятия решений?  

14. Идея «креативного разрушения» (Й. Шумпетер) как аналитический инструмент для опаса- 
ния общества Модерна;  

15. Политическая рациональность, общественное мнение и проблема современной демократии 
в споре Дж. Дьюи и У. Липпмана;  

16. Тоталитаризм: генезис концепта и его эвристика как аналитической категории (Х. Арендт и 
Р. Арон о тоталитарных режимах);  

17. Расизм, империализм и антисемитизм в политической оптике Х. Арендт; Критика связки 
политики и насилия у Х. Арендт;  

18. Свобода как центральная идея либерализма периода Холодной войны: сравнительный ана- 
лиз подходов Ф. Хайека и Р. Арона;  

19. Политическая роль интеллектуалов в современном государства: Р. Арон и Ж-П. Сартр как 
дискутанты об универсальном интеллектуале и интеллектуале-эксперте;  
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20. Неомарксизм 1950х–1960х годов: разочарование в левой революционной идее и демократии 
как пространстве свободы в поздней Франкфуртской школе;  

21. Г. Маркузе о современной демократии как завуалированной диктатуре: левая критика госу-
дарства всеобщего благосостояния и современной массовой демократии;  

22. Дискурс и власть в политической теории М. Фуко: почему невозможно мыслить мир после 
Фуко так же, как мы мыслили его до?  

23. Идея гувернаментальности в политической теории М. Фуко. Анализ неолиберализма как 
режима политической рациональности;  

 
• раздел 1. Политическая мысль в ХХ–XXI веках 

Арон Р. От Сараево до Хиросимы // Арон Р. История двадцатого века. Антология. М.: Ладомир, 
2007. С. 71—152.  
Мюллер Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2014. Введение (С. 9—18).  
Хабермас Ю. Учиться на опыте катастроф? Диагностический взгляд на «короткий» XX век // 
Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 209—233. 
Хобсбаум Э. Век империи. 1875—1914 / пер. с англ. Ростов н/Д, 1999. Гл. 4. Политика 
демократизации (С. 123—163); гл. 13. От мира к войне (С. 435—470). 
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий XX век (1914—1991). М.: Изд-во «Независимая газета», 
2004. Введение: Двадцатый век: взгляд с высоты птичьего полета (С. 11—27). 
Bellamy R. The Advent of the Masses and the Making of Modern Theory of Democracy // Ball T. and 
Bellamy R. (Eds.). The Cambridge History of Twentieth Century Political Thought. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003. P. 70—103.   
Johnson P. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. New York: HarperCollins, 1991. 
Ch. 1. A Relativistic World (P. 1—48). 
 
Берлин И. Политические идеи в двадцатом веке // Берлин И. Четыре эссе о свободе / Пер. с англ. С. 
Векслер. London: Overseas Publications, 1992. С. 79—134.  
Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 
1990. С. 644—706.  
Грей Дж. Поминки по Просвещению // Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура 
на закате современности. М.: Праксис, 2003. С. 279—349. 
Фуко М. Что такое Просвещение? // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: Праксис, 2002. С. 
335—359. 
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992. Лекции 2 и 3. 
Zuckert C. H. (Ed.). Political Philosophy in the Twentieth Century. Authors and Arguments. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. Introduction: Political Philosophy in the Twentieth Century (P. 1—18). 
Heller A. The Concept of the Political Revisited // Heller A. Can the Modernity Survive? Berkeley and Los 
Angeles (Cal.): University of California Press, 1990. P. 113—127. 
 

• раздел 2. Эмиль Дюркгейм 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
Метод социологии. М.: Наука, 1991. Предисловие ко второму изданию (С. 5—36); кн. 1, гл. 7 (С. 
189—215); кн. 2, гл. 2—3 (С. 238—284); кн. 3, гл. 1 (С. 328—347); заключение (С. 367—380).  
Durkheim E. Professional Ethics and Civic Morals. L.; N. Y.: Routledge, 1992. Ch. 1—9, 15—18.  
Durkheim E. Individualism and the Intellectuals [1898] // Political Studies. 1969. Vol. 17. P. 14—30.   
Арон Р. Этапы развития социологической мысли / пер. с франц. М.: Прогресс, 1993. С. 315—397.  
Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма. М.: Наука, 1977. Гл. 3, 5.  
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Шарль К. Интеллектуалы во Франции. Вторая половина XIX века / пер. с франц. М.: Новое 
издательство, 2005. Гл. 9. Удачная женитьба Эмиля Дюркгейма (С. 254—269). 
Callinicos A. Contemporary Social Theory: A Historical Introduction. Cambridge: Polity Press, 1999. Ch. 
6. Durkheim (P. 123—145).  
Giddens A. Durkheim. London: Fontana, 1978. P. 9—20, 21—33, 49—62. 
Lukes S. Emile Durkheim. His Life and Work. London: Penguin, 1972. Ch. 7, 13, 21, 25.  
Nisbet R. The Sociology of Emile Durkheim. New York: Oxford University Press, 1974. Ch. 4.  
Parkin F. Durkheim. Oxford: Oxford University Press, 1992. Ch. 2, 4, 5.  
 

• раздел 3. Макс Вебер 

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 
1990. С. 644—706. 
Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические работы. М.: 
Праксис, 2003. С. 126—195, 213—247. 
Вебер М. К положению буржуазной демократии в России // Вебер М. О России: Избранное. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 14—55. 
Вебер М. Переход России к псевдодемократии // Вебер М. О России: Избранное. М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 104—128.  
Вебер М. Хозяйство и общество: Очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. II. Общности. М.: Изд. 
Дом Высшей школы экономики, 2017. Глава 7. Распределение власти: классы, сословия, партии (С. 
297—310).  
Вебер М. Социализм // Вебер М. Политические работы. М.: Праксис, 2003. С. 300—342. 
Арон Р. Этапы развития социологической мысли / пер. с франц. М.: Прогресс, 1993. С. 489—581. 
Хелд Д. Модели демократии. Третье издание / пер. с англ. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 
2014. Гл. 5. Конкурентный элитизм и технократическое мировоззрение (С. 211—233). 
Callinicos A. Contemporary Social Theory: A Historical Introduction. Cambridge: Polity Press, 1999. Ch. 
7.  
Collins R. Weberian Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Ch. 6—8. 
Giddens A. Politics and Sociology in the Thought of Max Weber. London: Macmillan, 1972. 
Loewenstein, Karl. Max Weber’s Political Ideas in the Perspective of Our Time. Cambridge (Mass.): The 
University of Massachusetts Press, 1966. Ch. III (P. 23—62), ch. IV (P. 63—90).  
Marcuse H. Industrialization and Capitalism // New Left Review. 1965. Vol. 30. № 1. P. 1—17.  
Parkin F. Max Weber. Revised ed. London: Routledge, 2002. Ch. 3—4 (P. 71—108).  
 

• раздел 4. Антонио Грамши 

Грамши А. Избранные произведения. В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностранной 
литературы, 1959. С. 11—34, 111—143, 161—208, 410—454, 457—478.  
Грамши А. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1980. С. 130—132, 142—143, 277—283. 
Грамши А. Революция против «Капитала» [http://libelli.ru/magazine/98_3/i.htm].  
Андерсон П. Размышления о западном марксизме / пер. с англ. М.: Интер-Версо, 1991. С. 62—86, 
89—92.  
Грецкий М. Н. Антонио Грамши — политик и философ. М.: Наука, 1991. С. 64—98.  
Дмитриев Т. А. Антонио Грамши // Куренной В. А. (Отв. ред.). История и теория интеллигенции и 
интеллектуалов М.: Фонд «Наследие Евразии», 2009. С. 207—228. 
Мушинский В. О. Антонио Грамши: Учение о гегемонии. М.: Международные отношения, 1990. С. 
39—54, 66—76, 77—94. 
Коэн Д. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / пер. с англ. М.: Весь мир, 2003. 
С. 204—249. 
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Уолцер, Майкл. Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия XX века / 
пер. с англ. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. Гл. 4. Приверженность Антонио 
Грамши (С. 125—150). 
Холодковский К. Г. Заметки Грамши «Американизм и фордизм» // Проблемы итальянской истории. 
М.: Наука, 1972. С. 170—202.   
Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci // New Left Review. 1976/1977. № 100. P. 5—78. 
Bellamy R. Modern Italian Social Theory. Stanford (Cal.): Stanford University Press, 1987. Ch. 7. 
Bobbio N. Gramsci and the Concept of Civil Society // Bobbio N. Which Socialism? Marxism, Socialism 
and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1986. P. 139—161.  
Femia, Joseph V. Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness and Revolution. Oxford: 
Clarendon, 1981.Ch. 2, 4, 7.  
Jones, Steven. Antonio Gramsci. London; New York: Routledge, 2006. P. 41—56, 81—120. 
Sassoon A. S. Gramsci’s Politics. 2nd ed. L.: Hutchinson, 1987. P. 109—125, 129—161, 172—231. 
 

• раздел 5. Карл Шмитт 

Шмитт К. Предварительные замечания (о противоположности парламентаризма и демократии) // 
Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. С. 111—114. 
Шмитт К. Понятие политического (Текст 1932 г.) // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: 
Наука, 2016. С. 292—356.   
Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определенной политической эпохой // 
Логос. 2012. № 5 (89). С. 205—215. 
Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: 
Наука, 2016. C. 357—372.  
Шмитт К. Духовно-историческое положение современного парламентаризма // Шмитт К. Понятие 
политического. СПб.: Наука, 2016. C. 93—170.  
Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М.: Праксис, 
2007. С. 7—144.  
Бёкенфёрде Э.-В. Понятие политического как ключ к работам Шмитта по государственному праву 
// Логос, № 5 (89), 2012. С. 158—177. 
Дмитриев Т. А. Теория партизана вчера и сегодня // Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное 
замечание к понятию политического. М.: Праксис, 2007. С. 203—300.  
Муфф Ш. Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос, № 6 (45), 2004. С. 140—153. 
Филиппов А. Ф. К истории понятия политического: прошлое одного проекта // Шмитт К. Понятие 
политического. СПб.: Наука, 2016.C. 433—551. 
Kennedy, Ellen. Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar. Durham and London: Duke University 
Press, 2004. Ch. 2—5. 
 

• раздел 6. Фридрих Хайек 
Хайек Ф. (1992b). Дорога к рабству / пер. с англ. М. Б. Гнедовского. М.: Экономика. Гл. 1—6 (или 
любое другое издание).  [http://libertarium.ru/l_lib_road] 
Хайек Ф. (1992b). Пагубная самонадеянность / пер. с англ. Е. Осиповой. М.: Новости. Гл. 1—5, 7. 
[http://libertarium.ru/l_lib_conceit0] 
Хайек Ф. (2000) Индивидуализм — истинный и ложный // Хайек Ф. Индивидуализм и 
экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 22—50. 
[http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/hayek/] 
Хайек Ф. (2000) Использование знания в обществе // Хайек Ф. Индивидуализм и экономический 
порядок. М.: Изограф, 2000. С. 89—101. Anderson P. The Intransigent Right // Anderson P. Spectrum: 
From Right to Left in the World of Ideas. London; N. Y.: Verso, 2005. P. 3—28. 
Barry N. P. Hayek’s Social and Political Philosophy. L.: Macmillan, 1979. Ch. 4—7, 9. 



 

 15 

Barry N. P. The Road to Freedom: Hayek’s Social and Economic Philosophy // Birner J., Van Zijp R. 
(Eds.). Hayek, Co-Ordination and Evolution: His Legacy in Philosophy, politics, economics and the history 
of ideas. London: Routledge, 1994. P. 141—163.  
Gray J. Hayek on Liberty. N. Y.: Blackwell, 1984. Ch. 2, 3, 5, 6. 
Kukathas C. Hayek and Liberalism // Feser E. (Ed.). Cambridge Companion to Hayek. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. P. 182—207.  
Muller J. Z. The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought. New York: Anchor Books, 2002. 
Ch. 13: Hayek: Untimely Liberal (P. 347—387).  
Scruton R. Hayek and Conservatism // Feser E. (Ed.). Cambridge Companion to Hayek. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. P. 208—231. 
Капелюшников Р. Философия рынка Ф. фон Хайека // Мировая экономика и международные 
отношения, 1989, № 12. C. 15—26.  
 

• раздел 7. Йозеф Шумпетер 
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. Ч. 2, пролог, гл. 6, 11—
14; ч. 3, гл. 17, ч. 4, гл. 21—23. [http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem] 
Шумпетер Й. Движение к социализму // Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: 
Экономика, 1995. С. 524—537. [http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem] 
Шумпетер Й. Теория экономического развития [1912] // Шумпетер Й. Теория экономического 
развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. Гл. 2. Основной феномен 
экономического развития (С. 122—167). 
Schumpeter J. A. An Economic Interpretation of Our Time: The Lowell Lectures // Schumpeter J. A. The 
Economics and Sociology of Capitalism. Ed. R. Swedberg. Princeton (N. J.): Princeton University Press, 
1991. P. 339—345, 358—363. 
Schumpeter J. A. Social Classes in an Ethnically Homogeneous Environment // Schumpeter J. A. 
Imperialism and Social Classes. Ed. P. Sweezy. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1989. P. 133—231. 
Назар С. Путь к великой цели: история одной экономической идеи / пер. с англ. М.: АСТ, 2013. Гл. 
5—6, 13 (С. 236—266, 282—316, 497—508). 
Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и 
идеи / пер. с англ. М.: Колибри, 2008. Гл. 9. Противоречия Йозефа Шумпетера (С. 370—399).  
Хелд Д. Модели демократии / пер. с англ. М.: Издательский дом «Дело», 2014. Гл. 5. Конкурентный 
элитизм и технократическое мировоззрение (С. 236—262). 
Bottomore, Tom. Between Marginalism and Marxism. The Economic sociology of J. A. Schumpeter. New 
York: St. Martin’s Press, 1992. Ch. 2, 6, 7. 
Catephores G. Schumpeter: A Bourgeois Marx // New Left Review, № 205 (May-June 1994).  
Coe R. D., Wilber C. K. Schumpeter Revisited: An Overview // Capitalism and Democracy: Schumpeter 
Revisited / Ed. by R. D. Coe, C. K. Wilber. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1985.   
Collins R. Weberian Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Ch. 5. Weber 
and Schumpeter: toward a general sociology of capitalism (P. 117—142).  
Muller J. Z. The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought. New York: Anchor Books, 2002. 
Ch. 11: Schumpeter: Innovation and Resentment (P. 288—316).  
Dahms H. F. From Creative Action to the Social Rationalization of Economy: Joseph A. Schumpeter’s 
Social Theory // Sociological Theory. Vol. 13, № 1 (March 1995). P. 1—13.  
 

• раздел 8. Джон Дьюи 
Дьюи Д. Свобода и культура. L.: Overseas Publications Interchange, 1968. Гл. 1, 2, 5. 
Дьюи Д. Общество и его проблемы. М.: Идея-Пресс, 2002. Гл. 1, 3, 4, 5. 
Dewey J. Political Writings / Ed. by D. Morris and I. Shapiro. Indianapolis: Hackett Publishing Co, 1993. 
P. 32—47, 77—88, 158—160, 169—172, 234—245. 
Rorty R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982. P. 61—71. 
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Bernstein R. John Dewey. N. Y.: Washington Square, 1967. Ch.10. 
Ryan A. John Dewey and High Tide of American Liberalism. N. Y.; L.: Norton, 1995. Ch. 6, 8.  
Damico A. J.  Individual and Community. The Social and Political Thought of John Dewey. Gainesville: 
University of Florida Press, 1978. Ch. 1, 4—7.  
Westbrook R. John Dewey and American Democracy. Ithaca: Cornell University Press, 1991. P. 231—373, 
429—462.  
Fott D. John Dewey: America's Philosopher of Democracy. Lanham (MD): Rowman and Littlefield, 1998. 
Ch. 2—3. 
Fott D. John Dewey: Philosophy as theory of education // Zuckert C. H. (Ed.). Political Philosophy in the 
Twentieth Century. Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 19—31. 
Tiles J. Dewey. L.; N. Y.: Routledge, 1988. P. 204—227.  
Tilman R. Dewey's Liberalism versus Veblen's Radicalism: A Reappraisal of the Unity of Progressive 
Social Thought // Journal of Economic Issues. Vol. 18, No. 3 (September 1984). P. 745—769. 
 

• раздел 9. Ханна Арендт 
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. Ч. III. Гл. 10—13. 
Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. Спб.: Алетейя, 2002. Гл. 2, 5—6. 
Арендт Х. О революции / пер. с англ. М.: Изд-во «Европа», 2011. Гл. 6: Революционная традиция и 
ее потерянное наследство (С. 298—395). 
Arendt H. The Promise of Politics. New York: Schocken Books, 2005. P. 5—92. 
Habermas, Jurgen. Hannah Arendt’s Communication Concept of Power // Lukes L. (Ed.). Power. 
Cambridge (USA); Oxford (UK): Blackwell, 1995. P. 75—93. 
Canovan, Margaret. Arendt Theory of Totalitarianism: A Reassessment // Villa D. (Ed.). The Cambridge 
Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 25—43.  
Kottman, Paul A. Novus Ordo Saeculorum: Hannah Arendt on Revolutionary Spirit // Hamill, Graham and 
Lupton, Julia R. (Eds.). Political Theology and Early Modernity. Chicago: The University of Chicago Press, 
2012. P. 143—158. 
Passerin d’Entrèves, Maurizio. Modernity and the Human Condition: Hannah Arendt’s Conception of 
Modernity // Thesis Eleven, 1991, № 30. P. 75—116.  
Wellmer, Albrecht (2000) Arendt on Revolution // Villa D. (Ed.). The Cambridge Companion to Hannah 
Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 220—244. 
Villa, Dana M. Hannah Arendt: From Philosophy to Politics // Political Philosophy in the Twentieth 
Century / Ed. by Catherine H. Zuckert. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 108—128. 
 

• раздел 10. Лео Штраус 
Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Праксис, 2000. С. 9—50, 51—67, 68—81, 
317—335. 
Дмитриев Т. А. Лео Штраус // Философы XX века. Книга третья. М.: Издательство «Искусство—
XXI век», 2009. С. 314—335.  
Руткевич А. М. Политическая философия Лео Штрауса // Штраус Л. О тирании. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2006. С. 7—38. 
Bloom A. Leo Strauss: September 20, 1899—October 18, 1973 // Bloom A. Giants and dwarfs. Essays 
1960—1990. New York: Simon and Schuster, 1990. P. 235—255.  
Lefort, Claude. Three Notes on Leo Strauss // Lefort C. Writing: The Political Test. Durham and London: 
Duke University Press, 2000. P. 172—206.  
Smith, Steven B. Philosophy as a way of life: the case of Leo Strauss // Zuckert C. H. (Ed.). Political 
Philosophy in the Twentieth Century 
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• раздел 11. Раймон Арон 
Арон Р. Демократия и тоталитаризм / пер. с франц. М.: Текст, 1993. С. 21—88. 
Арон Р. Измерения исторического сознания / перс франц. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 
Заключение. Социальная ответственность философа (С. 162—171). 
Арон Р. Эссе о свободах / пер. с франц. М.: Праксис, 2005. С. 51—99, 100—161. 
Арон Р. Теория развития и современные идеологии // Арон Р. История XX века: Антология. М.: 
Ладомир, 2007. С. 663—668. 
Безансон, Ален. О проблеме определения советского режима // Безансон А. Советское настоящее и 
русское прошлое. М.: МИК, 1998. С. 77—98.  
Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М.: Весь мир, 2002. С. 155—166.  
Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / пер. с нем. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. Гл. 5: Тридцать славных лет (С. 127—
156). 
 Anderson B. C. Raymond Aron. The Recovery of the Political. Lanham (MD): Rowman and Littlefield, 
1997. Ch. 1, 3, 5. 
Bloom A. Raymond Aron: The Last of the Liberals // Bloom A. Giants and dwarfs. Essays 1960—1990. 
New York: Simon and Schuster, 1990. P. 256—267.  
Hassner, Pierre. Raymond Aron and the History of the Twentieth Century // International Studies 
Quarterly, Vol. 29, № 1 (Mar., 1985). P. 29—37.  
Holeindre J.-V. Raymond Aron on War and Strategy: A Framework for Conceptualizing International 
Relations Today // The Companion to Raymond Aron / Ed. by José Colen and Elisabeth Dutartre-Michaut. 
N. Y.: Palgrave, Macmillan, 2015. P. 19—30.  
Manent P. Raymond Aron — Political Educator // Aron R. In Defense of Political Reason. Lanham (MD): 
Rowman & Littlefield, 1994.   
 

• раздел 12. Герберт Маркузе 
Маркузе Г. Разум и революция. СПб.: Владимир Даль, 2000. Ч. II. Гл. 1—2. Заключение. 
Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. 
Киев: Port-Royal, 1994. Введение, гл. 1, 2, 6, 9, 10. 
Маркузе Г. Политическое предисловие // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев: Port-Royal, 1995. С. 
293—309. 
Маркузе Г. Очерк об освобождении. М.: Прогресс. 1970. 
Marcuse H. Negations. L.: Allen Lane, 1968. Chs. 1, 4. 
Давыдов Ю. Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. М.: Наука, 
1977. С. 204—271.  
Уоддис Д. «Новые теории» революции (Фанон, Дебре, Маркузе). М.: Прогресс. 1971. 
Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / пер. с нем. М.: Праксис, 2007. С. 50—116. 
Шельски Г. Человек в научной цивилизации // Политическая философия в Германии. М.: 
Современные тетради, 2005. С. 210—236. 
Штайгервальд Г. «Третий путь» Герберта Маркузе. М.: Международные отношения, 1971. 
Held D. Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. L.: Hutchinson, 1980. P. 223—234. 
Katz B. Herbert Marcuse and the Art of Liberation. L.: Verso, 1982. Part 3. 
Kellner D. Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism. Berkeley: University of California Press, 1984. P. 
1—12, 69—91, 229—362. 
Koerner K. F. Liberalism and Its Critics. L.-Sydney: Croom Helm, 1985. Ch. 3. 
MacIntyre A. Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic. N. Y.: Viking, 1970.  
Mattick P. Critique of Marcuse. N. Y.: Herder, 1972. P. 5—107. 
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• раздел 13. Мишель Фуко 
Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. Гл. 1—3. 
Фуко М. Политическая технология индивидов (1982) // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: 
Праксис, 2000. С. 360—382. 
 Фуко М. Что такое Просвещение? (1984) // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: Праксис, 
2000. С. 335—359. 
Фуко М. Искусство государственного управления (1978) // Фуко М. Интеллектуалы и власть.  Ч. II. 
М.: Праксис, 2005. С. 183—211.  
Фуко М. Omnes et singulatim: К критике политического разума (1981) // Фуко М. Интеллектуалы и 
власть.  Ч. II. М.: Праксис, 2005. С. 285—319. 
Фуко М. Субъект и власть (1982) // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. III. М.: Праксис, 2006. С. 
161—190. 
Фуко М. Нужно защищать общество [1975—1976/1997]. СПб.: Наука, 2005. 
Foucault M. Essential Works of Foucault (1954—1984). Vol. 3: Power. L.: Penguin, 2000. 
Делез Ж. Фуко. М.: Изд-во гум. лит-ры, 1998. С. 46—71, 97—124. 
Подорога В. А. Власть и познание (археологический поиск М. Фуко) // Мшвениерадзе В. В. (Отв. 
ред.). Власть. М.: Наука, 1989. С. 206—255. 
Fraser N. Foucault on modern power: empirical insights and normative confusions // Praxis International, 
1981, № 1 (3). P. 272—287. 
Merquior J. C. Michel Foucault. L.: Fontana Press, 1985. P. 85—118. 
Sheridan A. Michel Foucault: The Will to Truth. L.: Routledge, 1990.   
Smart B. Michel Foucault. L.: Routledge, 1988. 
Taylor Ch. Foucault on freedom and truth // Political Theory, 1981, № 12. P. 152—183. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – (письменный) экзамен и эссе. Ответ на каждый 
из воп-росов приведенных ниже должен представлять собой развернутый, оформленный согласно 
базовым типографским требованиям, аналитический текст.   

1. Политическая философия в XX веке: основные проблемы и тенденции развития. 

2. Современность как предмет политической теории XX века.  

3. Учение Вебера о легитимных типах политического господства.  

4. Вебер о рациональной бюрократии, ее функциональных особенностях и роли в современном 
обществе. 

5. Критика социализма в политической теории Вебера. 

6. Теория плебисцитарной демократии Вебера и ее противоречия. 

7. Вебер о значении парламентских институтов в политической жизни развитых индустриальных 
стран.  

8. Грамши обо особенностях революционного процесса в России и на Западе: государство и 
гражданское общество, «позиционная война» и «пассивная революция». 

9. Учение Грамши о гегемонии. Проблема завоевания гегемонии подчиненным классом. 
Интеллигенция как организатор и проводник гегемонии. 

10. Концепция политического Карла Шмитта. 

11. Учение Шмитта о ситуации «всемирной гражданской войны» и диктатуре.   

12. Учение Шмитта о противоположности либерализма и современной демократии.  

13. Критика Джоном Дьюи технократических тенденций в политической теории и практике XX 
века. 

14. Дьюи о проблеме свободы в современных обществах.  

15. Экспериментальный характер современной демократии и ее связь с базисными условиями 
человеческого существования у Дьюи. 

16. Учение Шумпетера о рациональности и функции предпринимателя в современной 
капиталистической цивилизации. Концепция «творческого разрушения». 

17. Критика Шумпетером классических теорий демократии.  

18. Элитарная модель демократии Шумпетера и значение «демократического метода».  

19. Проблема экономической эффективности политической свободы как центральная тема 
политической мысли Ф. А. фон Хайека. 

20. «Конституция свободы» Хайека и ее утопический смысл.   

21. Критика социального конструктивизма и социализма в политической мысли Хайека. 

22. Концепция политического Ханны Арендт (по работе Ханны Арендт «Vita Activa»). 

23. Критика идеи представительного правления и идеал «демократии Советов» в политической 
теории Ханны Арендт.   

24. Ханна Арендт о природе и происхождении тоталитаризма в XX веке. 
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25. Ханна Арендт о революциях современности как учреждении публичного пространства 
политической свободы. 

26. Лео Штраус о классической политической философии и политической философии модерна.  

27. Кризис современности как кризис политической философии модерна: версия Лео Штрауса. 

28. Критика «одномерного» характера индустриальной цивилизации в политической философии 
Герберта Маркузе. 

29. Взгляды Маркузе на новые субъекты революционного процесса. 

30. Противостояние демократии и тоталитаризма как ключевая проблема политической 
действительности XX века в политической мысли Раймона Арона.  

31. Раймон Арон об интеллектуалах и их роли в современном обществе. Критика Ароном «левых» 
интеллектуалов и их светской религии «марксизма-ленинизма». 

32. «Генеалогический поиск» Мишеля Фуко. 

33. «Микрофизика власти» Мишеля Фуко. 

34. Мишель Фуко о роли интеллектуалов в современной политике. 

35. Концепция символической власти и символического насилия Пьера Бурдье.  

36. Пьер Бурдье о поле интеллектуального производства и роли интеллектуалов в современной 
политике. 

37. Демократия как ключевое понятие политической теории XX века и центральная политическая 
проблема Современности. 

 
100-балльная 

шкала 
5-балльная 

шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

71–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

61–70 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

51–60 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–50 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1. Основная литература 

Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва 
: Издательский дом «Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143  
Омеличкин, О.В. Теория демократии / О.В. Омеличкин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 160 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278911  
История политических и правовых учений / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. 
; ред. В.П. Малахов, Н.В. Михайлова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 391 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587  
 
7.2. Дополнительная литература 

Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века / С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 532 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 

История политических учений: учебник для студентов бакалавриата / С.П. Поцелуев, В.Г. Доманов, 
И.А. Иванников и др. ; под общ. ред. С.П. Поцелуева ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2017. – 353 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633  

Рассел, Б.А. История западной философии / Б.А. Рассел. – Москва : Директ-Медиа, 2009. – 1894 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293  
 
7.3. Нормативно-правовые документы  

профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессио-нального 
образования и дополнительного профессионального образования»  
полный текст стандарта доступен на сайте Реестра профессиональных стандартов; режим доступа 
– ссылка (свободный доступ);  
 
7.4. Интернет-ресурсы 

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48584
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48584
https://www.bisa.ac.uk/
https://www.bisa.ac.uk/
https://www.epsanet.org/
https://www.epsanet.org/
https://www.apsanet.org/
https://www.apsanet.org/
https://www.ipsa.org/
https://www.ipsa.org/
https://rapn.ru/
https://rapn.ru/
http://polphil.ru/
http://polphil.ru/
http://www.risa.ru/ru/
http://www.risa.ru/ru/
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• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc Стэндфордская электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR онлайн дискуссионная платформа  ссылка свободный 
Avalon Project архив международно-правовых документов  ссылка свободный 

 
 
 
  

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
http://aceproject.org/
http://aceproject.org/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://www.e-ir.info/
https://www.e-ir.info/
https://avalon.law.yale.edu/
https://avalon.law.yale.edu/
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8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.nexisuni.com/
https://www.icpsr.umich.edu/
https://www.icpsr.umich.edu/
http://www.correlatesofwar.org/
http://www.correlatesofwar.org/
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
https://ucdp.uu.se/
https://ucdp.uu.se/
http://www.humanrightsdata.com/
http://www.humanrightsdata.com/
http://www.politicalterrorscale.org/
http://www.politicalterrorscale.org/
https://www.start.umd.edu/gtd/
https://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.systemicpeace.org/
http://www.systemicpeace.org/
https://www.v-dem.net/ru/
https://www.v-dem.net/ru/
https://sites.duke.edu/icbdata/
https://sites.duke.edu/icbdata/
https://www.prio.org/
https://www.prio.org/
https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/
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