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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения аспирантами дисциплины «Современные социально-

политические учения в философии» является расширение и систематизация уже 

имеющихся политико-философских знаний об основных теориях и концепциях, 

составляющих классическую западную традицию актуальных социально-

политических учений. Освоение дисциплины позволит увеличить спектр 

представлений об эволюции фундаментальных идей в политической мысли, как 

общераспространенных, так и малоизвестных. Аспиранты получат возможность 

выстроить вектор будущего научного поиска по таким направлениям, как: 

современные политические идеологии и их критерии, всеобщие основания 

политического бытия, парадигма власти и ее социально-философские 

характеристики, детерминация политического сознания, политические 

изменения и политическая деятельность в системной трансформации 

государства и общества. Дисциплина «Современные социально-политические 

учения в философии» ориентирует аспирантов на исследовательскую работу и 

решение конкретных научных проблем, а также на потенциальную 

профессиональную деятельность философов в сфере публичной политики и 

государственного управления. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины.  

 - познакомить аспирантов с основными современными социально-

политическими концепциями и предоставить возможность для глубокой и 

подробной классификации как фундаментальных исследований и 

интеллектуальных традиций, так и современных актуальных работ в этой 

области; 

 - обеспечить укрепление понятийно-категориального аппарата 

социальной и политической философии, ее предметное поле, структуру и 

функции; 

 - определить навыки философского анализа современной 

действительности на основе выявления действительного соотношения 

политического развития и социальной реальности; 

 - помочь аспиранту овладеть эвристическими возможностями перехода от 

философских и общетеоретических положений к эмпирическому и 

экспериментальному анализу, равно как и обратного перехода от анализа 

эмпирических фактов к философско-политическим обобщениям; 

 - сформировать доминанту, связанную с выделением ценностно-

культурных, нравственных оснований и измерений различных социально-

политических учений и концепций, при этом не впадая в крайности сугубо 

утилитарного, эмпирического и технократического подхода к ним; 

 - выработать систему знаний, мышления, культуры для философской 

оценки значимости и практической применимости политического знания в 

целом. 



4 
 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

программы аспирантуры. 

После изучения дисциплины «Современные социально-политические 

учения в философии» обучающиеся должны знать:  

- предметную область основных актуальных теорий и положений в 

политической философии;  

- движущие силы, этапы и закономерности эволюции политической, 

этической, социальной мысли;  

- содержание категориального аппарата, характеризующего бытие и 

познание социальной и политической действительности; 

уметь:  

- работать с современной научной литературой;  

- использовать знания о социально-политических учениях в целях 

мониторинга и критического анализа информации о тенденциях и динамике 

современных политических процессов;   

- самостоятельно выявлять и идентифицировать философско-

мировоззренческую и политико-идеологическую позицию собеседника, а также 

точку зрения и аргументацию автора профессионального научного текста по 

проблемам, связанным с  философией политики;  

- ориентироваться и высказывать мотивированную позицию о 

содержании современных социальных и политических доктрин;  

- выступать с докладами или сообщениями в рамках научных 

конференций; 

владеть:  

- методологией современного социально-политического анализа;  

- теоретическими подходами, используемыми в современной философии 

политики. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры.  

Дисциплина «Современные социально-политические учения в 

философии» преподается в рамках организации учебного процесса у 

аспирантов первого года обучения.  

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке.   

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы Всего,  Семестр 
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зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

 

осенний    

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72)    

Контактная работа с преподавателем: 1 (18) 1 (54)    

занятия лекционного типа 1 (18) 1 (54)    

занятия семинарского типа       

в том числе: семинары      

практические занятия      

другие виды контактной работы       

Самостоятельная работа аспирантов: 1 (18) 1 (54)    

изучение теоретического курса (ТО) 1 (18) 1 (54)    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет    

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план 

занятий). 

 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционного 

типа 

(акад.час) 

Занятия 

семинарского типа 

(Семинары и/или 

Практические 

занятия (акад.час)) 

Самостояте

льная 

работа, 

(акад.час), 

1 

Модуль I. Предмет, метод и 

историческая динамика социально-

политических учений в контексте 

философии 

4  12 
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2 

Тема 1.1 Введение. Закономерности 

трансформации социальных идей и 

политических учений. Основные 

методологические проблемы и 

категории.  

2  6 

3 

Тема 1.2. Эволюция философско-

политической мысли. Специфика 

развития социально-политических 

учений на Западе и Востоке, в 

античности, в средние века и в новое 

время. Основные направления развития 

политической мысли в России. 

 

2  6 

4 

Модуль II. Основные социально-

политические учения современности: 

философское осмысление 

14  42 

5 Тема 2.1 Теории социальной 

солидарности в политико-философской 

мысли. Принципы этического 

социализма. Понимание социализма Э. 

Бернштейном. Реформы и социальные 

революции. Специфика социальной 

реальности в концепции Э. Дюркгейма. 

 

2  6 

6 Тема 2.2 Менеджеризм в политической 

мысли: фундаментальное 

переосмысление управления. 

Концепции технократии (Т. Веблен, Дж. 

Бернхейм, Дж.К. Гэлбрейт). 

Прагматизм: эффективность как 

критерий истинности.   

2  6 

7 Тема 2.3 Специфика этатизма в XX в. и 

абсолютизация роли государства. 

Концепция О. Шпенглера, «культура» и 

«цивилизация». Нация и государство, 

политические режимы и идеологии. 

Цивилизационный циклизм и 

современные идеи нелинейного 

развития.  

2  6 
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8 Тема 2.4 Антиэтатизм в политической 

мысли. Основные направления в 

неомарксизме. Социально-политическое 

учение А. Грамши: культурная 

гегемония и «пассивная революция». 

Франкфуртская школа (Т. Адорно, М. 

Хоркхаймер, Г. Маркузе) Э. Фромм: 

«бегство от свободы». Критика 

тоталитаризма (Р. Арон). 

 

2  6 

9 Тема 2.5 Философские дискуссии о 

демократии и массовом обществе в 

политической мысли. Демократический 

элитизм, концепция массового 

общества К. Маннгейма. Демократия и 

массовое общество в доктринах 

тоталитаризма. Теория 

демократии Й. Шумпетера. 

2  6 

10 Тема 2.6 Философский анализ 

концепции гражданского общества: 

история и современное состояние. 

Главные теории гражданского общества 

(Х. Арендт, К. Шмидт, Ю. Хабермас, Н. 

Луман). Гражданское общество и 

социальные движения. 

 

2  6 

11 Тема 2.7 Теории стратификации: 

принципы структурирования социума. 

П.А. Сорокин. Соотношение 

политической стратификации и 

социальной динамики. Причины 

социальных кризисов и революций (Ш. 

Эйзенштадт).  

2  6 

 

 

 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Наименование занятий Объем в акад. часах 



8 
 

дисципли

ны 
всего 

в том числе  

в 

инновационной 

форме 

1 Модуль I.  Предмет, метод и историческая динамика 

социально-политических учений в контексте 

философии 

4  

2 Тема 1.1  

 
Введение. Закономерности трансформации 

социальных идей и политических учений. 

Основные методологические проблемы и 

категории. 

2  

3 Тема 1.2 

 
Эволюция философско-политической мысли. 

Специфика развития социально-политических 

учений на Западе и Востоке, в античности, в 

средние века и в новое время. Основные 

направления развития политической мысли в 

России.  

 

2  

4 Модуль II. Основные социально-политические учения 

современности: философское осмысление 

14  

5 Тема 2.1  Теории социальной солидарности в политико-

философской мысли. Принципы этического 

социализма. Понимание социализма Э. 

Бернштейном. Реформы и социальные 

революции. Специфика социальной реальности в 

концепции Э. Дюркгейма. 

 

2  

6 Тема 2.2  

 
Менеджеризм в политической мысли: 

фундаментальное переосмысление управления. 

Концепции технократии (Т. Веблен, Дж. 

Бернхейм, Дж.К. Гэлбрейт). Прагматизм: 

эффективность как критерий истинности.   

2  

7 Тема 2.3  

 
Специфические черты этатизма как социально-

политического учения в XX в. и абсолютизация 

роли государства. Концепция О. Шпенглера, 

«культура» и «цивилизация». Нация и 

государство, политические режимы и идеологии. 

Цивилизационный циклизм и современные идеи 

нелинейного развития. 

2  
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8 Тема 2.4  

 

Антиэтатизм в политической мысли. Основные 

направления в неомарксизме. Социально-

политическое учение А. Грамши: культурная 

гегемония и «пассивная революция». 

Франкфуртская школа (Т. Адорно, М. 

Хоркхаймер, Г. Маркузе). Э. Фромм: «бегство от 

свободы». Критика тоталитаризма (Р. Арон). 

 

2  

9 Тема 2.5 Философские дискуссии о демократии и 

массовом обществе в политической мысли. 

Демократический элитизм, концепция массового 

общества К. Маннгейма. Демократия и массовое 

общество в доктринах тоталитаризма. Теория 

демократии Й. Шумпетера. 

2  

10 Тема 2.6  

 

Философский анализ концепции гражданского 

общества: история и современное состояние. 

Главные теории гражданского общества (Х. 

Арендт, К. Шмидт, Ю. Хабермас, Н. Луман). 

Гражданское общество и социальные движения. 

 

2  

11 Тема 2.7 Теории стратификации: принципы 

структурирования социума. П.А. Сорокин. 

Соотношение политической стратификации и 

социальной динамики. Причины социальных 

кризисов и революций (Ш. Эйзенштадт). 

2  

 

3.3 Занятия семинарского типа  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы аспирантов по дисциплине (модулю) 

 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под 

общ. ред. акад. РАН, проф. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2004. 944 с. 

2. Ляшенко, П.В. История политических учений: учебно-методическое 

пособие. Оренбург: ОГУ, 2018. 103 с. 

3. Мельникова, И.В. Условия возникновения, ключевые этапы развития и 

основные представители современной западной политической философии 

// Вестник Омского университета. 2017. №4. С. 219-227. 

4. Соболев, Ю.В. Философия. Философия политики: учебное пособие по 

самостоятельному изучению части курса для студентов всех 

специальностей и всех форм обучения / Соболев Ю.В. Красноярск: СибГУ 

им. академика М. Ф. Решетнёва, 2012. 72 с. 

5. Фрольцов, В.В. Политические теории мирового развития: учебное 

пособие / Фрольцов В. В. Минск: БГУ, 2018. 200 с. 
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Алексеева, Т.А. Современные политические теории: учебное пособие. М.: 

Российская политическая энциклопедия, 2001. 343 с. 

2. Василенко, И.А. Политическая философия: учебник для вузов / И.А. 

Василенко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 423 с. 

3. Кимлика, У. Современная политическая философия. М.: Изд. дом Гос. ун-

та - Высшей школы экономики, 2010. 592 с.  

4. Кубедду, Р. Либерализм тоталитаризм и демократия. Москва, Челябинск: 

Социум, 2020. 408 с. 

Дополнительная литература:  

1. Алексеева, Т.А., Ильинская, С.Г., Ерохов, И.А. Политическое как 

проблема. Очерки политической философии XX века. М.: Идея-Пресс, 

2009. 224 с. 

2. Арендт, Х. Лекции по политической философии Канта. Спб.: Наука, 2012. 

303 с. 

3. Аристотель. Политика. под общ. ред. А. И. Доватура. М.: Юрайт, 2019. 

297 с. 

4. Аникевич, А.Г., Яковлев, В.Г. Власть: социально-философский анализ. 

СПб.: Институт управления и экономики, 2001.  256 с. 

5. Бадью, А. Загадочное отношение философии и политики / Пер. с фр. М.: 

Институт Общегуманитарных Исследований, 2013.  112 с. 

6. Беленький, В.Х. Стратификационная система общества: некоторые 

вопросы теории и общественного развития. Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2009. 244 с. 

7. Буллок, А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: сравнительное 

жизнеописание: в 2 т. Т. 2. Смоленск: Русич, 1994. 672 с.  

8. Бьюкенен Патрик Дж. Смерть запада М.: ООО Издательство ACT, 2003. 

444 с. 

9. Варандж, У. (Фрэнсис Паркер Йоки). Imperium. Философия истории и 

политики / Пер. с англ. Н. М. Селиверстова; предисл. Б.В. Маркова. СПб.: 

Русский Mир, 2017. 543 с. 

10. Веблен, Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 367 с. 

11. Восленский, М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского 

Союза. М.: Советская Россия, 1991. 624 с. 
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12. Горбуль, Ю.А. Политические режимы современных государств: 

монография. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2019.  64 с. 

13. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Избранное. М.: Эксмо, 

2008.  1200 с. 

14. Давыдов, Ю.Н. Тоталитаризм и техника (Власть техники и технология 

власти) // Полис. 1991, №4, С. 21-34. 

15. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа.  М.: Книга, 1991.  574 с. 

16. Дунаевская, Р. Марксизм и свобода: С 1776 года до наших дней. под ред. 

A.B. Гусева. М.: НПЦ «Праксис», 2011. 481 с. 

17. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М.: Политиздат, 

1988.  256 с. 

18. Жижек, С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической 

онтологии. Перевод с английского Софьи Щукиной.  М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2014.  528 с. 

19. История политических и правовых учений: учеб. пособие / под ред. А.Н. 

Хорошилова.  М.: Юнити, 2002.  344с. 

20. Кампанелла, Ф. Город Солнца. М.: Ленинград: Academia, 1934. 182 с. 

21. Капица, С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы 

будущего. М.: Едиториал УРСС, 2003. 288 с. 

22. Каутский, К. Путь к власти (Политические очерки о врастании в 

революцию). М.: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1959. 151 с. 

23. Кефели, И. Ф. Теория мировой политики : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Кефели, И. Г. Бутырская ; под ред. 

И. Ф. Кефели. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. 142 с. 

24. Коллинз, Р. Четыре социологических традиции. Пер. В. Россмана. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. 320 с. 

25. Коэн Дж.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория М: 

Весь Мир, 2003. 784 с. 

26. Крауч, К. Постдемократия М.: Издательство: Высшая Школа Экономики, 

2010. 192 с. 

27. Ленин, В.И. Об авторитете руководителя. Политиздат 1989. 288 с.  

28. Лэш, К. Восстание элит и предательство демократии. М.: Логос, 

Прогресс, 2002. 224 с. 

29. Макаренко, В.П. Аналитическая политическая философия. М.: Праксис, 

2002. 416 с. 

30.  Маркузе, Г. Критическая теория общества: Избранные работы по 

философии и социальной критике. М.: ACT: Астрель, 2011. 382 с. 

31. Мор, Т. Утопия / Т. Мор ; пер. А.И. Малеин.  М.: Юрайт, 2019.  137 с. 
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32. Мотрошилова, Н.В. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных 

кризисов: 2-е, расширенное и исправленное издание книги «Цивилизация 

и варварство в современную эпоху» М.: ИФРАН, «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2010. 480 с. 

33.  Мусихин, Г.И. Очерки теории идеологий.  М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. 288 с. 

34. Оуэн, Р. Избранные сочинения. Т. 1.  М.-Л.: Издат. АН СССР, 1951. 415 с. 

35. Пайпс, Р. Коммунизм. – М.: «Московская школа политических 

исследований», 2002. – 200 с. 

36. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. 

Хайек / Раймондо Кубедду ; пер. с англ. под ред. А. Куряева.  М., 

Челябинск: ИРИСЭН, Мысль, Социум, 2008. 406 с. 

37. Поппер, К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: 

Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Феникс, Международный фонд 

«Культурная инициатива», 1992. 528 с. 

38. Проэктор, Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М.: Наука, 1989. 584 с. 

39. Сморгунов, Л.В. Философия и политика. Очерки современной 

политической философии и российска ситуация. М.: Российская 

политическая энциклопедия  (РОССПЭН), 2007. 176 с.  

40. Спиноза, Б. Политический трактат / Б. Спиноза ; пер. С. М. Роговин. М.: 

Юрайт, 2019. 110 с. 

41. Токвиль, А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 554 с.  

42. Торукало, В.П. Наука и власть в современном обществе // Власть. 2012. 

№5. С. 74-77.  

43. Тоффлер, Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. 784 с. 

44. Фромм, Э Бегство от свободы. М.: АСТ, 2017. 288 с. 

45. Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI 

веке. М.: ACT, 2006. 220 с. 

46. Хабермас, Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории СПб.: 

Наука, 2001. 417 с. 

47. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 603 с. 

48. Щёкин, Г.В. Теория социального управления: Монография. К.: МАУП, 

1996. 408 с. 

49. Шпенглер, О. Политические произведения Пер. с нем. В.В.Афанасьева. 

М: Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2009. 528 с.  

50. Штраус, Л. Введение в политическую философию. Пер. с англ. М. 

Фетисова. М.: Логос, Праксис, 2000. 364 с. 
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51. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное 

изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. 416 с. 

52. Burnham, J. The Managerial Revolution: What is Happening in the World. 

London: Greenwood Press, 1972. 285 p. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Василенко, И.А. Политическая философия : учебник для вузов URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/425570 

2. Журнал «ПОЛИС. Политические исследования» 

https://www.politstudies.ru  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru 

5. Библиотека Института философии РАН http://iph.ras.ru 

6. Сайт Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук http://www.isras.ru/socis.html 

7. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры 

под ред. А. В. Грибакина URL: https://biblio-online.ru/bcode/414238 

8. Электронный каталог библиотеки СФУ: http://catalog.sfu-kras.ru 

 

7. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа аспирантов в рамках курса «Современные 

социально-политические учения в философии» закрепляет и углубляет 

полученные знания и навыки, а также формирует культуру умственного труда и 

познавательной самостоятельности начинающих исследователей. В процессе 

самостоятельной работы у аспиранта возникает необходимость целостного, 

системного восприятия содержания дисциплины, потребность привлечения 

дополнительных сведений. Самостоятельное изучение теоретического курса 

необходимо, поскольку в лекциях представлен только основной материал, а 

также обозначены узловые вопросы, требующие более пристального изучения. 

В ходе самостоятельной работы аспирант занимается творческим поиском, 

опираясь на список источников, основной и дополнительной литературы 

настоящей программы, а так же используя результаты инициативного поиска в 

библиотеках и сети Интернет. Таким образом, в процессе самостоятельной 

работы аспиранты должны сформировать способность приобретать новые 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии и научиться контекстной обработке информации. 
 На первом занятии преподаватель знакомит аспиранта с планом курса, 

включающем виды и сроки выполнения самостоятельной работы, требования к 

ее организации, списки необходимых методических материалов, а также 

перечень форм контроля. 
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 Самостоятельная работа аспирантов может включать в себя следующие 

виды, по выбору преподавателя: 

- Анализ теоретического материала (учебников, учебных пособий, научных 

статей, монографий и других текстов в печатном и электронном формате; 

поиск, классификация и конспектирование первоисточников). 

-  Подготовка докладов и тезисов для выступления на научных конференциях 

по тематике дисциплины / публикация научных статей. 

-  Написание творческих письменных работ: эссе, рефератов. 

 

Список примерных тем рефератов (эссе) для самостоятельной работы 

1. Учение Платона о государстве. Проекты идеального строя в диалогах 

«Государство» и «Законы». Учение о формах государства и причинах их 

изменений. 

2. Социально-политические взгляды Вольтера. Критика феодального 

строя и католической церкви, пропаганда идей Просвещения и 

просвещенной монархии («союза королей и философов»). 

3. Политическое учение Ж.-Ж. Руссо. Происхождение и виды 

неравенства.  

4. Политико-правовые воззрения Т. Пейна. Формы правления. 

Республиканские идеи. Защита прав человека. 

5. Политико-философские воззрения социалистов-утопистов: А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. 

6. Учение К. Маркса и Ф.Энгельса о государстве  

7. Учение Ф. Ницше. Концепция «воли к власти». Аристократическая 

концепция естественного и позитивного права. Оправдание войны и 

«права необходимой агрессии». 

8. Политико-философские учения об элитах, бюрократии и технократии 

(А. Бентли, М. Вебер, Д. Бернхем, М. Дюверже и др.). 

9. Основания развития и смены исторических типов государства.  

10. Форма государственного устройства; исторические причины, критерии 

и условия её выбора  

11. Политический режим и основания его исторической эволюции.  

12. Концепция и практика правового государства.  

13. Гражданское общество и права человека.  

14. Политика и нравственность в современном обществе.  

15. Политическая система России: краткая характеристика. 

16. Демократия и массовое общество в теориях тоталитаризма.  

17. Социальное учение неокантианства.  

18. Солидаризм в социально-политической мысли Франции: социально-

правовой (Л. Буржуа, С. Бугле), социологический (Э. Дюркгейм), 

философский (А. Бергсон). 

19. Проблема социальной солидарности в «философии жизни»: 

конфликтологическое и солидаристское направления.  

20. Открытое общество как реализация принципа социальной солидарности. 
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21. Г. Моска о «мифах народовластия» и «научной политике». 

22. «Железный закон олигархических тенденций» Р. Михельса. 

23. Методологические основания и основные положения социальной теории 

В. Парето.  

24. Теория политики М. Вебера.  

25. Прагматизм: общая характеристика, основные представители. 

26. Система образования и ее роль в демократическом государстве. 

27. Познавательная программа и исследовательские принципы Чикагской 

школы политической науки. 

28. Политическое учение К. Шмитта.  

29. Этатизм: традиция в истории политической мысли Запада, основные 

представители. 

30. Основные направления в неомарксизме.  

31. Работа Г. Маркузе "Одномерный человек" в контексте современности. 

32. Политические аспекты философии К. Ясперса.  

33. Политические взгляды и философия Ж.-П. Сартра. 

34. Роль идеологии в политическом процессе. 

35. Социально-политические концепции Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. 

 

 Требования к оформлению: СТО СФУ http://about.sfu-

kras.ru/docs/8127/pdf/991516  

Критерии оценивания реферата (эссе) 

Критерии Оценка 

Цель написания реферата достигнута, задачи 

решены. Актуальность темы исследования 

корректно и полно обоснована. Реферат выполнен 

согласно требованиям. 

 

Отлично 

Цель и задачи выполнения реферата достигнуты. 

Актуальность темы реферата подтверждена. 

Реферат выполнен с незначительными 

отклонениями от требований методических 

указаний. 

 

Хорошо 

Цель и задачи реферата достигнуты частично. 

Актуальность темы реферата определена 

неубедительно. В реферате выявлены 

значительные отклонения от требований 

методических указаний. 

 

Удовлетворительно 

Цель и задачи исследования в реферате не 

достигнуты. Актуальность темы реферата не 

указана. Реферат выполнен со значительными 

отклонениями от требований. 

 

Неудовлетворительно 

http://about.sfu-kras.ru/docs/8127/pdf/991516
http://about.sfu-kras.ru/docs/8127/pdf/991516


16 
 

 

   8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации аспирантов 

 

  Промежуточный контроль знаний проходит в виде зачета. Основным 

видом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются 

вопросы к зачету. Сроки проведения контроля определяются нормативно-

распорядительными документами университета.  

 

  Вопросы к зачету: 

1. Эволюция социально-политических учений в историческом контексте 

развития философского знания.   

2. Реальность и утопия в общественной мысли: философское осмысление. 

3. Специфика социальной реальности и методы ее познания в концепции 

Э. Дюркгейма.  

4. Учение о социальной эволюции А. Бергсона.  

5. Солидаризм в социально-политической мысли Франции. 

6. Базовые понятия классических элитистских концепций. 

7. Классические теории элит (Г. Моска, Р. Михельс).  

8. Основные положения социальной теории В. Парето. Типы элитарных 

групп («львы», лисы»). 

9. Либеральный менеджеризм в политической мысли. Типы легитимного 

господства и способы осуществления политической власти.  

10. Прагматизм: общая характеристика, основные представители. Метод 

прагматизма и политика. 

11. Принципы протестантской этики и проблема свободы индивида. 

12. Теории социальной солидарности в политической мысли XX в. (Э. 

Дюркгейм, П. Сорокин).  

13. Теория политики М. Вебера.  

14. «Поведенческая революция» в политической науке. (Ч. Мерриам, Г. 

Лассуэлл).  

15. Этатизм: традиция в истории политической мысли Запада. Этатизм в 

политической мысли XX в. (О. Шпенглер, К. Шмитт).  

16. Специфика этатизма и абсолютизация роли государства. 

17. Политические режимы и идеологии.  

18. Этический социализм Э. Бернштейна.  

19. Социально-политические концепции неомарксизма  

20. Критическая теория Франкфуртской школы: основные представители и 

идеи.  

21. Социально-политические идеи в психоаналитических концепциях (З. 

Фрейд, К. Юнг).  

22.  Работа Э. Фромма "Бегство от свободы": основные положения. 

23. Экзистенциализм как направление мысли: общая характеристика.  
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24. Политика и человек и экзистенциальной философии (К. Ясперс, Ж.-П. 

Сартр).  

25. Философские дискуссии о демократии в политической мысли. 

26. Анализ и критика тоталитаризма в западной философской мысли XX в. 

(Х. Арендт, Р. Арон).  

27. К. Поппер об истоках и сущности тоталитаризма. 

28. Концепция массового общества К. Маннгейма: специфика структуры 

социума, процессы демократизации, роль и функции элиты. 

29. Становление теории и основные трактовки массового общества. 

30. Концепция демократии Й. Шумпетера.  

31. Теории стратификации: принципы структурирования социума. 

32. Концептуальные причины социальных кризисов и революций (Ш. 

Эйзенштадт). 

33. Цивилизационный циклизм и современные идеи нелинейного развития. 

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка Требования 

«Зачтено» Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, свободно справляется с вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал разнообразных источников. 

«Не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья представляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в форме электронного документа. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 

 

9.1. Перечень необходимого программного обеспечения. 
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1. Пакет офисных программ (MS Office, Open Office или аналогичный). 

2. Интернет-браузер (MS Explorer, Yandex, Opera, Chrome, Firefox или 

аналогичный). 

3. Программа для чтения электронных книг в форматах PDF и DJVU (DjVu 

Reader, Adobe Reader, Foxit Reader или аналогичные). 

 

9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем. 

 

1. Доступ к разделу "Поиск" научной библиотеки СФУ  

https://bik.sfu-kras.ru  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным 

компьютером с выходом в Интернет, современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном/телевизором, а также иметь интерактивную доску или доску для 

письма маркерами/мелом.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Современные социально-политические учения в философии 

 

Цели и задачи дисциплины 

         Основной целью изучения дисциплины «Современные социально-

политические учения в философии» является расширение и систематизация уже 

имеющихся политико-философских знаний об основных теориях и концепциях, 

составляющих классическую западную традицию актуальных социально-

политических учений. Освоение дисциплины позволит увеличить спектр 

представлений об эволюции основополагающих концепций в политической 

мысли, как ведущих, так и малоизвестных. 

 Главной задачей изучения дисциплины является ознакомление 

аспирантов с основными современными социально-политическими 

концепциями и предоставление возможности для глубокой и подробной 

классификации фундаментальных исследований, интеллектуальных традиций, 

и современных работ в этой области.  

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

учебных занятий и самостоятельной работы):  

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

 

Семестр 

осенний 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (18) 1 (54) 

занятия лекционного типа 1 (18) 1 (54) 

занятия семинарского типа    

в том числе: семинары   

практические занятия   

другие виды контактной работы    

Самостоятельная работа аспирантов: 1 (18) 1 (54) 

изучение теоретического курса (ТО) 1 (18) 1 (54) 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

  

Основные разделы: I. Предмет, метод и историческая динамика социально-

политических учений в контексте философии.  

II. Основные социально-политические учения современности: философское 

осмысление. 

Планируемые результаты обучения: сформировать у аспирантов систему 

философско-политического знания, мышления, культуры для оценки 

значимости и практической применимости современных социально-

политических учений. 

  

 Форма промежуточной аттестации: зачет 


	Директор _________ института
	______  ___________________

