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АННОТАЦИЯ 

 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «ННооввееййшшииее  ттееннддееннццииии  ии  

ннааппррааввллеенниияя  ссооввррееммеенннноойй  ппооллииттооллооггииии»» разработан  в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, примерным учебным планом направления 

“Магистр политологии” УМО. 

 Курс предназначен для магистров, углубляющих знания в области 

политической теории и включает основные направления западных 

политических теорий, раскрывает их сущность, причины и основные этапы 

формирования и развития. Выявляет их воздействие на реальные 

политические процессы. Цель курса – развитие у магистров аналитических 

навыков, умения выработать собственное  видение и оценку  альтернативных  

политических  взглядов. Не менее важно при изложении рассматриваемых 

концепций критическое их осмысление, а также умение аргументировать те 

или иные подходы.  

Дисциплина входит в национальный компонент цикла 

профессиональных дисциплин и является обязательной для изучения. 

 

 

Составитель к.филос.н.,доцент Р. А. Рамазян: 
 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по данной дисциплине основывается на 

концепции профессионально ориентированного обучения магистров 

направления “Теория политики”. Учебно-методический комплекс 

предусматривает проведение практических аудиторных занятий в течение  

семестра  и  самостоятельную работу магистров.    

 Обучение начинается с овладения методологических принципов 
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изучения политической теории, в процессе которого осуществляется 

ознакомление с основными подходами к оценке ее роли в обществе и 

выявлении сущности политологических концепций и учений. В дальнейшем 

преподносится материал относительно основных политологических школ в 

современном мире, разновидностей политологических концепций. На 

протяжении всего курса обучения продолжается работа по углублению и 

расширению политических знаний магистров.      

 Первый модуль обучения подразумевает изучение теоретико-

методологических подходов изучении политологических школ и концепций. 

Второй модуль обучения направлен на выявление знаний студентов 

относительно развития важных направлений политической мысли на Западе 

на рубеже XX–XXI веков. Обучение ведется с учетом организации 

межпредметных связей с различными дисциплинами профилирующего 

цикла. Структура УМК включает: требования к уровню освоения содержания 

дисциплины в соответствии с требованиями государственной программы и 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования; рабочую программу; перечень инновационных технологий, 

используемых в преподавании курса; задания для самостоятельной работы 

студентов; требования к экзамену и образцы приложений к экзаменационным 

билетам; критерии оценки знаний студентов; учебно-методическое 

обеспечение дисциплины.  

Структура УМК включает: требования к уровню освоения содержания 

дисциплины в соответствии с требованиями государственной программы и 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования; рабочую программу; перечень инновационных технологий, 

используемых в преподавании курса; задания для самостоятельной работы 

магистров; требования к экзамену и образцы приложений к 

экзаменационным билетам; критерии оценки знаний магистров; учебно-

методическое обеспечение дисциплины.  
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Практическая цель изучения политических школ и концепций 

заключается в изучении важных направлений развития политической мысли 

на Западе на рубеже XX–XXI веков, что предполагает анализ оригинальных  

текстов  наиболее значимых  политических мыслителей современности.  

Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания 

магистров в области теории политики и развить способности по 

комплексному видению политических проблем. Изучение данного курса 

направлено на достижение следующих целей: 

•  умение понимать и оценивать сущность различных политологических 

школ и направлений; 

• развитие гибкости мышления; 

• дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по углубленному изучению 

политических наук; 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Обязательный минимум содержания дисциплины 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

магистратуры 

 

Обязательный минимум содержания дисциплины подразумевает 

формирование следующих знаний и умений: 

Обязательный минимум содержания дисциплины подразумевает 

формирование следующих знаний и умений: 

1.Теоретико-методологические подходы к изучению политологических школ 

и концепций.  

2.Возникновения политологических школ, этапы формирования концепций.  

3.Противоречивость школ и концепций 

4.Классификация концепций и школ 

5.Основополагающие положения современных политологических течений 

6.Умение отличать подходы политологических школ к общественным 

процессам 

2.2. Конечные программные требования  

 

По окончании курса у магистра формируются следующие знания и 

умения: 

1.Представление о различных политологических школах и концепциях 

2.Свободное оперирование методологическими принципами в подходах к 

общественному развитию 

3.Толерантность по отношению к различным политологическим концепциям 

и их оценка с позиций исследователя 

4.Понимание сути  программных установок современных политологических 

школ, их идейную направленность 
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5.Знание тонкостей и особенностей каждой концепции политологических 

школ и направлений 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

Таблица трудоемкости дисциплины и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

__2_ 

сем 

___ 

сем

. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

108   108    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        

1.1.1.Лекции  18   18    

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18   18    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары         

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72   72    

1.2.1. Подготовка к экзамену        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2.Курсовые работы         

1.2.2.3.Эссе и рефераты         

1.2.2.4.Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль     зачет    
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4-1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули и виды 

занятий) по учебному плану 

 Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

       

Введение       

Модуль 1. Методологические 

основания современных политических 

теорий 

 

 

 

мммммммммммммммммммммммммм

мммммммметодологические  

        

  

 

 

 

Раздел1. Методологические основания 

современных политических теорий  
 

 

 

 
 

– 

 

 

 

– 
 

– 

Тема 1.1 Роль теории в политической 

науке . Периодизация политических 

концепций ХХ в 

        2 

 

1 
 

– 

 

1 

 

 

 
 

 

 

 – 
 

 

– 

– 

Тема 1.3 Природа человека и  

Полит. Процесс(З. Фрейд, Э. Фромм)   

 

2 

 

1 – 1 

– 

– 

Тема 1.4. Политическая концепция Г. 

Маркузе, Ж. П. Сартра 2 

 

1 – 
 

1 

– 

– 

Тема 1.5. Политическая теория М. 

Вебера 

 

2 

 

1 – 
 

1 

– 

– 

Тема 1.6.  Критический рационализм 

и открытое общество К. Поппера 2 

 

1 – 1 

– 

– 

Тема 1.7. Теория Справедливости Дж. 

Роулса 

 

2 

 

1 – 1 

– 

– 

Модуль 2. Современные 

политологические школы и 

направления 
 

        

 

 

 

Раздел 2. Современные политические 

концепции и направления _ 

 

_ – _ 

– 

– 

Тема 2.1. Политические теории 

либертаризма и коммунитаризма(Ф. 

Хайек, Р. Нозик) 

 

 

4 

 

2 – 2 

– 

– 

Тема 2.2.  Ñîâðåìåííûé 
êîíñåðâàòèçì 4 2  2 

 

 

Тема 2.2.   Неомарксизм. А. Грамши  и 

Л. Альтюссер о природе государства и 

власти. 

 

4 

 

2 – 2 

– 

– 

Тема 2.3. Структурализм( Р. Барт и К 

Леви-Стросс). Постструктурализм (Ж. 

Деррида и М. Фуко)  
 

4 

 

2 – 2 

– 

– 

Тема 2.4.   Общество Риска Э. 

Гидденса. Постмодернизм в 

политической теории(Ю. Хабермас, 

Ж. Бодрийяр, Ф. Джемесон) 

 

4 

 

2 

– 2 

– 

– 
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Тема 2.5. Франкфуртская школа. Т. 

Адорно и М. Хоркхаймер 

 

4 

 

2 – 2 

– 

– 

ИТОГО 36 18 – 18 – – 

 

   4.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 
Введение 

 

 

 
Раздел 1. Методологические основания современных политических теорий 

 

 

Тема 1.1. Роль теории в политической науке 

 

  

Понятие теории. Политическая философия (нормативная политическая 

теория) и политическая наука (эмпирическая политическая теория). 

Аналитические и критические политические теории. Основные типы 

концепций. Историко-политический и концептуальный подходы к изучению 

политических теорий. Определение характера и предмета политической 

теории. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1.   Алексеева Т.А., Кравченко И.И.  Политическая философия: к формулированию 

концепции // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 3—23. 

2.   Философия политики / Под ред. Б.Н.Бессонова. Кн. 1. М.: Луч, 1994. 

3.   Капустин Б.Г. Что такое «политическая философия»? // Полис. 1996. № 6. 1997. 

№1,2. 

4.   Дегтярев А.А. Основы политической теории. Москва: Высшая школа, 1998. 

5.   Элементы теории политики / Пер. с польского В.П.Макаренко. Ростов-на-Дону, 

1991. 

6.   Степин B.C. Теоретическое знание. М.: Наука, 2000. 

 

                             Тема 1.2. Периодизация политических концепций XX в. 
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Политическая концепция Гегеля. Гегелевская идея государства. 

Марксистская политическая теория. Маркс о государстве. Классовая борьба. 

Проблема соотношения между базисом и надстройкой. Вклад Гегеля и 

Маркса в развитие политической теории. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бакрадзе К. С. Система и метод философии Гегеля. — Тбилиси, 1958. 

2. Гегель В. Философия права. – Москва, 1990. 

2. Маркс К. Капитал – Москва, 1957. 

3. Овсянников М. Ф. Философия Гегеля. — М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1959. 

 

 

Тема 1.3 Природа человека и 

Полит. Процесс(З. Фрейд, Э. Фромм) 

 

Современные представления о природе человека. Диагноз З. Фрейда 

относительно условий человеческого существования, агрессивные импульсы и 

склонности, их природа. Связь между политической теорией и 

психоаналитической теорией природы человека. 

 

Э. Фромм о природе человеческой деятельности. Условия для реализации 

творческого потенциала граждан, их конструктивной энергии. Отчуждение как 

тип душевного заболевания. Невротическая личность – отчужденная личность. 

Работа Э. Фромма «Здоровое общество». 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Фромм. Э. «Бегство от свободы», М., 1941 

2. Фромм Э. «Здоровое Общество», М., 1955 

3. Фромм Э. «Марксова концепция человека», М., 1961 

4.  

 

Тема 1.4 Политическая концепция Г. Маркузе, Ж. П. Сартра 

 

Характер природы человека и парадигмы мышления как нечто социально 

предопределенное. Природа человека и революции в творчестве Г. Маркузе. 

Работа «Эрос и цивилизация». Социальная предопределенность характера 

природы человека и парадигмы мышления. Характеристика типов репрессий: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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базовые и избыточные. Работа Г. Маркузе «Одномерный человек». Наука и 

техника как идеология. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Маркузе Г. «Разум и революция», М., 1941 

2.Маркузе Г. «Одномерный человек», М., 1964 

3. Маркузе, Герберт. Эрос и цивилизация. М. 1997. 

 

 

Тема 1.5 Политическая теория М. Вебера 

 

 Связь между индивидуализмом и ценностным плюрализмом. Проблема 

легитимации власти и ее типология. 

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

1   Вебер М.  Протестантская этика и дух капитализма. Политика как призвание и 

профессия // Избранные произведения. М., 1990. 

2. Вебер М. Образ общества // Избранное. М., 1994. 

3. Вебер. М. Идея социализма// Журнал социологии и антропологии, Том 4, 1999, № 3 

 

 

Тема 1.6.  Критический рационализм и открытое общество К. Поппера 

 

Противопоставление тоталитаризма либеральной демократии. Открытое 

общество как самая гибкая политическая система. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Поппер К. «Открытое Общество и его враги», Т 1-2, М., 1992 

2.  Поппер К. «Логика и рост научного знания», М., Прогресс, 1983 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. Теория Справедливости Дж. Роулса 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Утилитаризм. Различные трактовки справедливости. «Теория 

справедливости» Джона Роулса. Роулсовская версия общественного 

договора. Метод «рефлексивного равновесия». «Справедливость как 

честность». Выбор принципов справедливости. Роулсовская интерпретация 

природы человека. Модель справедливого общественного устройства на базе 

социального рыночного хозяйства. 

 

   ЛИТЕРАТУРА 

1.  Вольф Р. О философии. М., 1996. С. 99—114. 

2.   История      философии.    Запад—Россия—Восток / Под  ред. Н.В.Мотрошиловой 

и А.М.Руткевича. Кн. 2. Бентам. Милль. М., 1998. 

122 

3.Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1996. 

4.Алексеева Т.А Справедливость. Морально-политическая философия Джона 

Роулза. М.: Наука, 1992. 

5. Алексеева Т.А. Джон Роулз и его теория справедливости // Вопросы философии. 

1994. № 10. С. 26—37. 

6. Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология // Политея. 1999. № 3. 

7. J. Rowls Political liberalism, Science, 1993 

8. J. Rowls The law of Peoples, M. 1993 

 

 

 

Раздел 2. Современные политологические школы и направления 

 

 

 

Тема 2.1. Политические теории либертаризма и коммунитаризма(Ф. Хайек, Р. Нозик) 

 

 

Понятие либертаризма. Современная трактовка политической теории 

либертаристского прагматизма. Либертаризм как крайняя форма 

либерализма. Приоритет ценностей индивидуальной свободы. Идея 

«минимального государства». Понятие коммунитаризма. Коммунитаризм как 

нормативная теория. Критика либерализма Идея демократии консенсуса. 

Мораль и политика в трактовке коммунитаризма. Ф. Хайек «Дорога к 

рабству», «Конституция свободы». Критика социализма, социального 

государства и, так называемой, «тоталитарной демократии». 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 F. Hayek:  The Road to Serfdom, Chicago, 1944 

2 F. Hayek: The Fatal Conceit, Chicago, 1988  

3 F. Hayek: Individualism and Economic Order, Chicago, 1948 

4. Гарвардский анархист // Американский философ. Джованна Бор дари беседует с 

Куайеном, Дэвидсоном, Патнэмом, Нозиком, Данто, Рорти, Тэйлором, Макинтайром, 

Куном. М., 1998. С. 87—105. 

 

 

  

 

   Тема 2.2.   Неомарксизм. А. Грамши  и Л. Альтюссер о природе государства и 

власти. 

 

Влияние марксизма   на  развитие   политико-теоретической   мысли       

XX века.    Марксизм  и неомарксизм. А.Грамши   о   природе   государства   

и   власти.  Противопоставление науки и идеологии. «Еврокоммунизм». 

Отрицание  линейного развития общества.  Л. Альтюссер     о     

«теоретическом     антигумманизме     Маркса».  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Грамши А. Тюремные тетради в трех частях. Часть 1. М., 1991. 

2. Грамши А. Избранные сочинения Т: 1-3, М., 1957-59 

          3. Пуланзас Н. Политическая власть и социальные классы капиталистического 

государства // Антология мировой политической мысли в 5 томах. Т. 2. С. 807 — 825. 

          4. Власть. Очерки современной политической философии Запада / Под ред. 

В.В.Мшвениерадзе. М.: Наука, 1989. С. 65—94. 

         5.  Гайда А.В., Вершинин С.Е., Шульц В.Л. Коммуникация и эмансипация: критика 

методологических основ социальной концепции Ю.Хабермаса. Свердовск, 1988. 

         6.Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. 

М., 1977. 

          7.        Альтюссер Л. «За Маркса», 1965 

          8.Альтюссер Л. «Ленин  и философия», 1969 
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Тема 2.3 Структурализм( Р. Барт и К Леви-Стросс). Постструктурализм (Ж. Деррида 

и М. Фуко)  

                                        

Р.Барт, К. Леви-Стросс - основатели структурализма. Принципы структурной 

методологии. Постструктурализм: Ж. Деррида «Деконструкция языка и 

социальных институтов». Свобода общества от всех интеллектуальных 

авторитетов. Деконструкция логоцентризма. Мишель Фуко - крупнейший 

представитель постструктурализма. «Археология знания». «Генеалогия 

власти». Переход к постмодернизму как продолжению постструктурализма. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Власть. Очерки современной политической философии Запада / Под ред. 

В.В.Мшвениерадзе. М.: Наука, 1989. С. 206—255. 

2. 3.   Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М., 1992. 

3. 4.   История современной зарубежной философии: компаративистский подход / Под 

ред. МЛ.Корнеева. СПб.: Лань, 1997. С. 462—472. 

4. 285 

5. Леви-Стросс К. Структурализм и экология, М. 1958 

6. Леви-Стросс К. Структурная антропология, М., 2001 

      7.Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 

      8.Фуко М. Что такое Просвещение/ Пер с фр. Е. Никулина// Вопросы методологи, 

1995, № 1-2 

 

 

 

Тема 2.4.   Общество Риска Э. Гидденса. Постмодернизм в политической теории(Ю. 

Хабермас, Ж. Бодрийяр, Ф. Джемесон) 

 

              

Э. Гидденс: Модерн - общество риска. Характеристика Современности. 

Постмодернизм в политической теории. Модерн как незавершенный проект 

(Ю. Хабермас). Радикальный постмодернизм (Жан Бодрийяр). 

Неомарксистский постмодернизм (Фредерик Джемесон). 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. E. Gidens Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge, 1971 

2. E. Gidens Functionalism. Social Research № 43, 1976 

3. E. Gidens Modernity and Self-Identity, Polity Press, 1991 

  4.   Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 

1998. С. 11—36. 

   5.   Капустин Б.Г. Современность — как принуждение и как свобода // Вопросы 

философии. 1998. № 4. С. 19—39. 

   6.   Современна ли Россия? // Стратегия. 1998. № 1. С. 15—150. 

   7.   Козловски П. Культура Постмодерна. М.: Республика, 1997. 

    8.   Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. 

М.: Интрада, 1998. 

307 

  9.Бодрийяр Ж. Общество потребления, М., 2006 

10.Джемесон Ф. Марксизм и форма диалектической теории 20в, М., 1971 

 

 

 

Тема 2.5. Франкфуртская школа. Т. Адорно и М. Хоркхаймер 

Критическая теория современного общества. Диалектика Просвещения. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Хокхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения, М., 1944 

2. Адорно Т. Негативная Диалектика, М., 1936 

3. Хоркхаймер М., Традиция и критическая теория, М., 1936  

 

Распределение весов по видам контролей 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 
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их оценках 

текущих 

контролей 

промежуточны

х контролей 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Зачет) 0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

                                                 
1 Учебный Модуль  
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ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний 

и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Цель самостоятельной работы магистров – овладение навыками 

самостоятельной познавательной деятельности, становление профессиональных 

компетенций.  

Задачи самостоятельной работы магистров: 

- создать условия для формирования навыков самостоятельной учебной, 

научно- исследовательской и практической работы; 

- содействовать углублению и расширению профессиональных научных и 

практических интересов магистров; 

- способствовать гармоничному творческому развитию магистров;  
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В основе организации самостоятельной работы магистров лежат 

следующие концептуальные положения: 

- магистр должен стать не объектом процесса обучения, а его субъектом; 

- магистр должен не только овладеть определенным объемом знаний, умений, 

навыков, но научиться самостоятельно приобретать знания, работать с 

информацией, овладевать способами познавательной деятельности, 

которые обеспечат его общекультурную и профессиональную 

компетентность. 

В ходе самостоятельной работы, планируемой по учебной дисциплине, 

магистр может: 

- освоить теоретический материал (освоение лекционного курса, а также 

освоение отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельных положений и 

т.д.); 

- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный 

анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); 

- применить полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции,  теории,  модели (написание реферата).  

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистра к 

текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты 

этой подготовки проявляются в активности магистра на занятиях и в качестве 

выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм контроля.  

Базовая самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
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 - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и т.п. и 

выдаваемых на практических занятиях; 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- написание реферата по заданной проблеме.  

      

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ  

             
 6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения 

являются приобретаемые студентами знания и уровень сформированности 

практических навыков и умений. 

Контроль осуществляется по завершении изучения отдельной темы 

(периодический контроль) и по завершении курса обучения (итоговый 

контроль). Во всех формах контроля в качестве вариантов выступают устный 

и письменный опрос, а также тестирование. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии  в устной, письменной 

форме или в форме тестов. Периодический контроль проводится в устной, 

письменной форме или в форме тестов – десять раз в семестр, проводится 

письменная контрольная работа по пройденному материалу/теме. Два раза в 

семестр проводится аттестация студентов на основании текущей 

успеваемости и по итогам контрольных работ. 

Итоговый контроль по завершении всего курса обучения в конце V 

семестра осуществляется в форме экзамена, включающего проверку качества 

сформированности знаний и умений. 

Время для подготовки к ответу– 30 минут. 

 

 

 
6.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Роль теории в политической науке 
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2. Периодизация политических концепций XX в. 

3. Учение Э. Фромма об обществе 

4. Политическая концепция Г. Маркузе 

5. Политическая теория М. Вебера 

6. Критический рационализм и открытое общество К. Поппера 

7. Ханна Арендт. Классический республиканизм и современный мир 

8. Две концепции свободы И. Берлина: «негативная» и «позитивная» 

9. Утилитаризм. Различные трактовки справедливости 

10. Либеральная справедливость Дж. Роулса 

11. Политические теории либертаризма. 

12. Теория спонтанного порядка Ф. Хайека 

13 Мораль и политика в трактовке коммунитаризма 

14. .    Марксизм  и неомарксизм 

15. А.Грамши   о   природе   государства   и   власти.   

16. «Еврокоммунизм». 

17. Л. Альтюссер     о     «теоретическом     антигумманизме     Маркса». 

18. Политическая концепция Юргена Хабермаса. 

19. Теория коммуникативного действия. 

20. Понятие дискурса. Консенсусная теория истины. 

21. Р.Барт, К. Леви-Стросс - основатели структурализма. 

22. Принципы структурной методологии. 

23. Постструктурализм 

24. : Ж. Деррида «Деконструкция языка и социальных институтов». 

25. «Археология знания» М. Фуко 

26. Переход к постмодернизму как продолжению постструктурализма. 

27. Модернизм и Постмодернизм 

28. Э. Гидденс: Модерн - общество риска. 

29. Модерн как незавершенный проект (Ю. Хабермас). 

30. Постмодернизм в политической теории. 

31. Радикальный постмодернизм (Жан Бодрийяр). 

32. Неомарксистский постмодернизм (Фредерик Джемесон). 

33. Роберт Нозик - идеолог классическоголиберализма. 

34. . Франкфуртская школа. 

35. Диалектика Просвещения Т. Адорно и М. Хоркхаймер 

36. Критическая теория современного общества 

37. Политическая теория Макферсона 

38. Политические и философские взгляды  М.Лессноффа. 

39. Политическая концепция М. Оукшотта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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40.Рационализм и общественные объединения. 

 

 

6.3. ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Политическая теория М. Вебера 

2. Теория коммуникативного действия. 

3. Неомарксистский постмодернизм (Фредерик Джемесон). 
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7.2. Методическое обеспечение дисциплины 

 

СЛОВАРЬ-ГЛОССАРИЙ 

 

 

1. Демократизация – (транслитерация англ. democratization (что в свою 

очередь от греч. demos — народ и kratos — власть)) — процесс внедрения 

демократических принципов в политическую систему, культуру, стиль жизни 

и т. д. 

2. Тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, полный; лат. totalitas — 

цельность, полнота) — политический режим, который стремится к полному 

http://philpapers.org/s/Michael%20H.%20Lessnoff
http://books.google.com/books?id=50lmEm7X9OEC&printsec=front_cover
http://philpapers.org/s/Michael%20Lessnoff
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-0149.1981.tb01041.x
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(тотальному) контролю государства над всеми сторонами жизни общества. В 

сравнительной политологии под тоталитарной моделью понимается теория о 

том, что фашизм, сталинизм и, возможно, ряд других систем являлись 

разновидностями одной системы — тоталитаризма.  

5. Авторитаризм (от лат. autoritas - власть) -один из видов политического 

режима (наряду с демократией и тоталитаризмом). Предполагает более или 

менее высокую степень ограничения политических свобод, прежде всего 

свободы деятельности оппозиционных организаций и прессы, концентрацию 

основной (или почти всей) государственной власти в руках одного лица 

(президента, монарха, премьер-министра) или группы лиц. Выборы и 

референдумы проводятся под контролем правительства и часто носят 

формальный или фальсифицированный характер. Реальный механизм власти 

и характер общественно-политических отношений расходятся с нормами 

конституции и законов либо последние сами изменяются в 

антидемократическом духе. Авторитарные режимы по степени 

выраженности своих черт могут варьировать от весьма умеренных (напр., 

режим де Голля во Франции в 1958- 1969гг.) до открытой диктатуры 

(военной, военно-полицейской и т.п.). Однако при любом А. контроль 

правительства над обществом не является всеобъемлющим, что и отличает 

его от тоталитаризма. 

3. Рефлексия — принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осмысление и сознание — форм и предпосылок, а также предметное рас-

смотрение самого знания, критический анализ его содержания и методов по-

знания и т.д. 

4. Идеализм — одна из тенденций (характерных для философского объясне-

ния мира) приписывать идеям большую реальность, чем чувственно воспри-

нимаемым вещам, искать прообразы общих свойств вещей и явлений в зна-

чениях идей. 

5. Материализм — одна из основных тенденций в философии, противопо-

ложная идеализму, и заключающаяся в установлении фактическим и логиче-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13845
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ским путем духовного и психического от материального. Материя и природа 

является первичной, идеи вторичны. 

 

 

 

 



Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1.Анализирует, верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую информацию. 

УК-1.2.Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1.Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и поликонфессиональных групп. 

УК-5.2.Конструктивно взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения поставленных задач 

и усиления социальной интеграции. 

УК-5.3. Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1.Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, выбор методов 

исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики, подтверждение 

достоверности научных гипотез, формулирования 

собственных выводов и рекомендаций. 

ПК-1 Способен осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

новейших тенденций и направлений 

современной политологии, готовность и 

способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти 

ПКО-1.1. Выявляет актуальные научные проблемы 

политологии, разрабатывает методологический 

инструментарий. 

ПК-2 способен самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

политической науки, в междисциплинарной 

сфере и решать их с использованием 

новейшего российского  и зарубежного опыта 

ПКО-2.1. Составляет поэтапный план и программу 

реализации научного исследования соблюдением 

современных требований новейшего российского  

и зарубежного опыта. 

ПК-3 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение 

навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных 

политических процессов 

ПКО-3.1. Проводит исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных научно-

исследовательских проектов. 

 


