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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные вопросы современного политического мышления 

 
Дисциплина «Основные вопросы современного политического мышления» 

является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 
39.04.01 Социология. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
Универсальных компетенций: 

 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5) 
 Курс «Основные вопросы современного политического мышления» призван 
дать студентам представление об основных политических понятиях, которые мы чаще всего 
используем при описании принципов политического устройства и оценивании его качества.  
 Историко-философская часть позволяет изъять их из идеологической рамки, в 
которой они существуют в повседневности, а актуальная часть – увидеть, как они работают 
здесь и сейчас. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа под 
руководством преподавателя, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 16 лекционных часов, 32 часа 
практических занятий, 24 часа самостоятельной работы под руководством преподавателя, 
27 часов самостоятельной работы магистранта, 9 часов промежуточного контроля. 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель курса «Основные вопросы современного политического мышления» - 
ставит своей целью развитие навыков аргументации и картирования, в том числе в 
профессиональной области.  

Задачами курса являются: изучение основных политических понятий; истории 
политической мысли; основных направлений современной политической мысли; основных 
политических идей современности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК). Планируемые результаты 
формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 
дисциплины представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций обучающихся 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

ИД.УК-1.1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя её 
составляющие и связи между ними 
ИД.УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 
ИД.УК-1.3. Критически оценивает 
надёжность источников информации, 
работает с противоречивой 
информацией из разных источников 
ИД.УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов 
ИД.УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, определяя 
возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

Знать: методы научного познания, в 
основе которых лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, 
методы и модели стратегического 
планирования 
З (УК-1) 
Уметь: с использованием методов 
системного подхода анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских задач, вырабатывать 
стратегию действий и оценивать 
социальную эффективность реализации 
стратегических планов  
У (УК-1) 
Владеть: целостной системой навыков 
методологического использования 
системного подхода при решении 
проблем, возникающих при выполнении 
исследовательских работ, навыками 
отстаивания своей точки зрения при 
выработке стратегических планов 
выполнения исследовательских работ 
В (УК-1) 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД.УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
ИД.УК-5.2. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с 
учётом особенностей деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп 
ИД.УК-5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды для 
участников межкультурного 
взаимодействия при личном общении и 

Знать:  
особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий, встречающихся среди членов 
коллектива  
З (УК-5) 
Уметь: выстраивать взаимодействие с 
членами межкультурного 
профессионального сообщества, на 
основе анализа социально- культурных 
особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных 
членов межкультурной группы 
У (УК-5) 
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Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

при выполнении профессиональных 
задач 

Владеть:  
навыками анализа социально- 
культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных 
членов межкультурной группы с целью 
эффективного взаимодействия 
В (УК-5) 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
- знать: основные этапы развития политической мысли, важнейшие теоретические 

проблемы, и особенности политической мысли; понятийно-терминологический аппарат 
политической мысли  

- уметь: самостоятельно осуществлять поиск и отбор информации по проблематике 
дисциплины; логично и грамотно формулировать и интерпретировать проблемы истории 
политической мысли; критически анализировать и излагать информацию, решать 
исследовательские задачи при изучении явлений, процессов, технологий, фактов с 
помощью современных информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта, осмысливать новейшие тенденции и направления 
современной политической мысли. 

- владеть: терминологией и основными концепциями по новейшим тенденциям и 
направлениям современной политической мысли, техникой и приёмами формирования 
целей исследования. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основные вопросы современного политического мышления» 

является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы «Технонаука и 
инновации». Курс читается в первом семестре, форма промежуточной аттестации – 
экзамен.  

Для успешного освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 
рамках предшествующего уровня образования по дисциплине Философия.  

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 
применяются магистрантами в процессе прохождения учебной практике «Научно-
исследовательская работа» и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины 

Всего Семестр 
  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем в соответствии с УП: 72 72 - - - 

Лекции (Л) 16 16 - - - 
Семинарские занятия (СЗ) 32 32 - - - 
Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя 24 24 - - - 

Самостоятельная работа (СР) 27 54 - - - 
Промежуточная 
аттестация 

форма Экзамен Экзамен - - - 
час. 9 18 - - - 
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Типы учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 
Всего Семестр 

  1 2 3 4 
Общая трудоемкость дисциплины 
(час./з.е.) 144/4 144/4 - - - 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 
5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3  
Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименовани
е тем 

(разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  
(в соот. 

с Таблицей 1) 

1.  

История 
политической 
мысли 
(классика) 

Понимание политики в 
античности у софистов, 
Платона и Аристотеля. 
Открытие политики в 
Новое время у 
Макиавелли, и Лютера. 
Либерализм Гоббса и 
Локка, демократизм 
Спинозы, имперский 
федерализм Лейбница 
и радикальный 
республиканизм Руссо. 
Философия 
Просвещения Канта и 
философия права 
Гегеля. 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

2.  

История 
политической 
мысли 
(современность
)  

Преобразование 
политики в середине 
XIX века. «Традиция 
подозрения»: Маркс, 
Ницше, Фрейд. 
Марксистское 
понимание политики: 
исторический 
материализм, 
критическая теория и 
научный социализм 
(Маркс, Энгельс, 
Лукач). Ницше, 
политический 
витализм и критика 
нигилизма справа 
(Ницше, Хайдеггер, 
Делез). 
Психоаналитические 
интерпретации 
политики, 
освободительные и 
травматические 
измерения 
сексуальности (Фрейд, 
Маркузе, Лакан). 
Политический 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е тем 

(разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  
(в соот. 

с Таблицей 1) 

децизионизм (Шмитт, 
Хайдеггер, Арендт) 

3.  

Основные 
направления 
современной 
политической 
мысли 

Этическое понимание 
политики (Левинас, 
Деррида). Современная 
биополитическая 
мысль: 
оптимистическая и 
пессимистическая 
(Фуко, Агамбен). 
Политика сообщества 
(Бланшо, Нанси)  
Демократическая 
политика несогласия 
(Лефор, Лаклау, 
Рансьер). Политика 
множеств (Негри, 
Вирно). Критика 
идеология и 
политическая теория 
субъекта (Альтюссер, 
Бадью, Жижек).  

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

4.  

Основные 
политические 
идеи 
современности 

Современный 
либерализм (Хайек, 
Нозик, Ролз). 
Обновление идеи 
коммунизма (Бадью, 
Жижек). Левый 
популизм (Лаклау, 
Муфф). 
Республиканизм: 
неоафинский и 
неоримский (Арендт, 
Скиннер, Петтит).    

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

5.2 Структура дисциплины 
Таблица 4 

Структура дисциплины 
№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по 
типам учебных 
занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 1 История политической мысли 
(классика) 24 4 8 6 6 Д 

Тема 2 История политической мысли 
(современность)  24 4 8 6 6 Деб 

 

Тема 3 
Основные направления 
современной политической 
мысли 

25 4 8 6 7 
Д 
 

Тема 4 Основные политические идеи 
современности 26 4 8 6 8 Д 

еб 
Промежуточная аттестация 9 - - - - Экзамен  
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№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по 
типам учебных 
занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Всего:  108/3 16 32 24 27 9 
*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), дебаты (Деб) 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 
путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 
дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего образования. 
Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 
соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 
самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 
конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 
лекциям/семинарским занятиям. Литературу, рекомендованную в программе курса, 
следует, по возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на 
обусловленных программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 
самостоятельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных 
конспектов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям является важной 
формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, 
так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам 
самостоятельной работы и разделам дисциплины 

Тема 1. История политической мысли (классика) 
1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 4 
часа. Итого: 6 часов. 

Тема 2. История политической мысли (современность) 
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 4 
часа. Итого: 6 часов. 

Тема 3. Основные направления современной политической мысли 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 5 
часов. Итого: 7 часов. 
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Тема 4. Основные политические идеи современности 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 6 
часов. Итого: 8 часов. 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Основные этапы развития русской политической мысли XIX-XX вв.  
2. Основные направления и школы русской политической мысли XIX-ХХ вв. 
3. Основные направления политической мысли России 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 
1. Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011. 
2. Агамбен Д. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011. 
3. Агамбен Д. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
4. Арендт Х. Vita active. СПб.: Алетейя, 2000. 
5. Арендт Х. Между прошлым и будущим. М.: Институт Гайдара, 2014. 
6. Аристотель Сочинения, т. 4, Политика. М.: Мысль, 1983. 
7. Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 
8. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // 

Неприкосновенный запас, 2011, 3 (77). 
9. Бадью А. Манифест философии. СПб.: Machina, 2003. 
10. Бадью А. Обстоятельства 4. Что именует имя Саркози. СПб.: Академия 

исследования культуры, 2008. 
11. Беньямин В. Учение о подобии. М.: РГГУ, 2012. 
12. Бланшо М. Неописуемое сообщество. М.: МФФ, 1998. 
13. Вейль Э. Гегель и государство. СПб.: Владимир Даль, 2009.  
14. Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад 

Маргинем , 2013. 
15. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 
16. Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 
17. Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2013. 
18. Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Логос-Альтера, 2006. 
19. Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии. 

М.: Европа, 2014. 
20. Жижек С. Размышления в красном цвете. М.: Европа, 2011 
21. Кант И. Собрания сочинений, т. 8, Ответ на вопрос: что такое просвещение? М.: 

Мысль, 1994. 
22. Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Высшая школа 

экономики, 2010. 
23. Лакан Ж. Семинары 11. Четыре основных понятия психоанализа. М.: Гнозис, 2004. 
24. Лаклау  Э. Невозможность общества // Логос, 5 (39), 2002. 
25. Левит К. От Гегеля к Ницше: революционный поворот в мышлении XIX века. СПб.: 

Владимир Даль, 2002 
26. Левинас Э. Тотальность и бесконечное. М., СПб.: Университетская книга, 2000. 
27. Лефор К. Политические очерки (XIX-XX века). М.: РОССПЭН, 2000. 
28. Лейбниц  Г.Ф. Сочинения, т.1, Монадология. М.: Мысль, 1982. 
29. Локк Дж. Сочинения, т. 3, Второй трактат о правлении. М.: Мысль, 1985. 
30. Лукач Д. История и классовое сознание. М.: Логос-Альтера, 2003. 
31. Лютер М., Избранные произведения. СПб.: «Андреев и согласие», 1994. 



 11 

32. Магун А. Демократия. Демон и гегемон. СПб.: Европейский университет, 2016. 
33. Магун А. Единство и одиночество. М.: НЛО, 2011. 
34. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, т.4, Манифест коммунистической 

партии.  М.: ГИПЛ, 1955. 
35. Макиавелли Н. Государь. Калининград: Янтарный сказ, 2000. 
36. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. М.: АСТ, 2003. 
37. Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. М.: Водолей, 2009. 
38. Негри А., Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи. — М.: 

Культурная Революция, 2006. 
39. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 
40.  Ницше Ф. Собрание сочинений, т. 2., Генеалогия морали. М.: Мысль, 1990.  
41. Петтит Ф. Республиканизм. М.: Институт Гайдара, 2016. 
42. Платон Государство. М.: АСТ, 2016 
43. Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2006. 
44. Ролз Д. Теория справедливости.  Новосибирск: 1995. 
45.  Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. О происхождении неравенства. М.: 

Канон-Пресс, 1998.  
46. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто.  М.: Республика, 2000. 
47. Спиноза Б. Сочинения в 2 томах, Политический трактат. М.: Наука, 1999. 
48. Скиннер К. Государство // Понятие государства в 4 языках. СПб.: ЕУСПб, 2002. 
49. Фрейд  З. Тотем и табу. М.: Академический проект, 2007. 
50. Фрейд  З.  «Я» и «Оно». Труды разных лет. Книга 1, Тбилиси: Мерани, 1991. 
51. Фуко М. Что такое Просвещение? // Вестник Московского университета. — Сер. 9.  

Филология. № 2, 1995. 
52. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 

1996. 
53. Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая философско-религиозная 

школа, 1998 
54. Хайдеггер М. Ницше, т.2. СПб: Владимир Даль, 2007. 
55. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М.: ИРИСЭН, 2006. 
56. Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. 
57. Хархордин, О. Республика, или Дело публики. СПБ.: ЕУСПб, 2020. 
58. Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН пресс, 2000. 
59. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.: Политиздат, 1988. 
60.  Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy. Verso: 1985. 

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Основные 

вопросы современного политического мышления» разработано учебно-методическое 
обеспечение в составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 
Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 
программы). 

3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 
справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-
образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 
семинарскому занятию, подготовка к дебатам, участие в дискуссиях, активное слушание на 
лекциях. Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на 
поставленные вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять 
содержательные реплики по темам обсуждения.  

Текущий контроль проводится в форме оценивания выполнения домашних заданий 
и кейсов, демонстрирующей степень знакомства с дополнительной литературой. 

 
 

Таблица 5 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе текущей аттестации 
Наименование тем 

(разделов) 
Коды 

компетен
ций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

История 
политической 
мысли (классика) 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

Дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

 
 

История 
политической 
мысли 
(современность) 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

Дебаты 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 

Основные 
направления 
современной 
политической 
мысли 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

Дискуссия 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 

Основные 
политические 
идеи 
современности 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

Дебаты 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование тем 
(разделов) 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

 

 
Таблица 6  

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Критерии оценивания 

Дискуссия 

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 
зрения, несформированность навыков профессиональной коммуникации в 
группе — не зачтено 
представление аргументированной научной позиции, обоснование точки 
зрения в дискуссии, демонстрация навыков профессиональной 
коммуникации в группе — зачтено 

Дебаты 

проблема раскрыта, в целом. Проведен анализ проблемы. Большинство 
выводов обоснованные. Представляемая информация систематизирована и 
последовательна. Использованы профессиональные термины. Ответы на 
вопросы полные и/или частично полные – зачтено  
проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая информация 
логически не связана. Не использованы профессиональные термины. Ответы 
на вопросы не даны – не зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал для дискуссий и дебатов: 
Дискуссия Тема 1, 3 
В рамках работы на семинаре студент участвует в обсуждении текста, представляя 

результаты своей самостоятельной работы, предлагая для дискуссионного обсуждения 
выявленные им в тексте тезис, аргументы в его пользу и предлагаемые им контраргументы 
с целью опровержения данного тезиса. По окончании дискуссии студент должен быть готов 
дать свою оценку дискутируемому на семинаре тезису (тезисам): являются ли они 
достаточно обоснованными или нет. 

Дебаты тема 2,4 
Дебаты проводятся дважды в течение курса. Студенты информируются о дате 

проведения дебатов на первом занятии курса.  
Семинар, проходящий в форме дебатов, представляет собой такую форму 

обсуждения заданных для прочтения текстов, в которой участники семинара, разбившись 
на группы, представляют некоторые противоположные позиции по одной проблеме.  

 
Порядок подготовки сообщений по теме 
1) Тексты должны быть посвящены одной проблематике и демонстрировать 

различные или противоположные подходы к анализу разбираемой проблемы.  
2) В случае, если количество участников в группах будет слишком 

несимметричным (разница в 30% и более от числа участников в более многочисленной 
группе), преподаватель должен перераспределить группы, уравняв разницу в количестве 
участников (разница количества участников в группах не более 30%). Поскольку одной из 
целей дебатов является выработка навыка выявлять и анализировать аргументацию текста, 
а также подбирать аргументы в пользу предлагаемого тезиса, отсутствие изначальной 
солидарности с позицией автора не является критичным для участия в дебатах. 

3) В рамках подготовки к дебатам студенты: 
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-  внимательно прочитывают и разбирают аргументацию всех представленных для 
дебатов текстов: в каждом тексте выделяют главный тезис и поддерживающие данный 
тезис аргументы; 

- разрабатывают контраргументацию как для тезисов, выявленных в текстах, 
представляемых другими группами (не менее 2 контраргументов на каждый текст), так и 
для тезиса, отстаиваемого в выбранном для представления тексте; 

- разрабатывают план ответа на возможные возражения к тезису, отстаиваемому в 
выбранном для представления тексте; 

- при необходимости знакомятся с исследовательской литературой по теме; 
- возможно привлечение иных источников для прояснения и поддержки тезиса, 

содержащегося в выбранном для представления на дебатах тексте. 
В подготовке необходимо участие всех студентов, поскольку в ходе дебатов 

преподаватель может вызвать для ответа на контраргументы любого представителя 
группы. 

4) В каждой группе преподавателем выбирается участник, который должен 
подготовить краткое сообщение (5-7 минут) для презентации главного тезиса.  

 
Порядок проведения обсуждения 
1) Выступление по одному участнику от каждой группы с презентацией основного 

тезиса выбранного текста (5-7 минут). 
2) Последовательно каждой группе предъявляются контраргументы в виде 

вопросов или комментариев (не более 3 минут на каждый контраргумент), на каждый из 
которых после краткого совещания (1-2 минуты) представитель группы, выбираемый 
преподавателем, должен представить ответ (не более 5 минут). 

3) После совещания представитель каждой группы произносит заключительную 
речь о том, какая позиция с точки зрения группы оказалась наиболее убедительной по 
разбираемому вопросу (не более 5 минут). 

 
Примерный перечень тем дебатов: 
- Спиноза vs. Гоббс (естественное состояние и общественный договор) 
- Биополитики и политика истины 
- Модель справедливого государственного устройства 

Итоговая тема дебатов выбирается в зависимости от интересов и уровня подготовки 
студентов. 
 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, оценка за экзамен в форме устного 
ответа на вопросы. 

Перед экзаменом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 
вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 
дисциплине.  

Таблица 7 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе промежуточной аттестации 
Форма 

промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

УК-1 
УК-5  

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 

Магистрант дает ответы на 
вопросы билета, для которых 

отлично 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

Экзамен/уст-
ный ответ на 
вопросы  

 ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

характерно:   
• глубокое усвоение 
программного материала,  
• изложение его 
исчерпывающе, 
последовательно, четко,  
• умение делать 
обоснованные выводы, 
соблюдение норм устной и 
письменной литературной 
речи; 
Магистрант верно отвечает на 
вопрос, указанный в билете, 
при условии, что ответ на 
вопрос характеризуется 
отсутствием серьезных, 
значимых неточностей, при 
следующих характеристиках 
ответа:  
• твердое знание 
материала курса,  
• последовательное 
изложение материала,  
• знание теоретических 
положений без обоснованной 
их аргументации, 
соблюдение норм устной и 
письменной литературной 
речи; 

хорошо 

Магистрант представляет 
правильный ответ на 
теоретический вопрос, 
указанный в билете, при 
условии, что ответ на вопрос 
характеризуется 
значительными неточностями, 
при следующих параметрах 
ответа: 
• знание основного 
материала, но владение им не в 
полном объеме, 
• допущение 
существенных неточностей, 
недостаточно правильных 
формулировок, 
• допущение нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении материала, 
наличие нарушений норм 
литературной устной и 
письменной речи. 

удовлетвор
ительно 

Магистрант представляет ответ 
на вопрос билета, 
свидетельствующий о 
некомпетентности магистранта, 
при следующих параметрах 
ответа: 

не 
удовлетвор
ительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

• незнание значительной 
части программного материала, 
• наличие существенных 
ошибок в определениях, 
формулировках, понимании 
теоретических положений; 
• бессистемность при 
ответе на поставленный вопрос, 
• отсутствие в ответе 
логически корректного анализа, 
аргументации, классификации,  
наличие нарушений норм 
устной и письменной 
литературной речи. 

Результаты сдачи промежуточной аттестации оцениваются по стобалльной системе 
оценки в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке организации и 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
АНООВО «ЕУСПб» следующим образом согласно таблице 7а. 

 
Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная  

(стандартная) система 
Стобалльная 

система оценки 
Бинарная система 

оценки 
5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» показывают уровень сформированности у 
обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций 
образовательной программы «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной 
системе «неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося 
компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 39.04.01 Социология 
(уровень магистратуры). 

 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Античная политическая философия. 
2. Открытие нововременной политики: Лютер и Макиавелли. 
3. Теории общественного договора: Гоббс, Локк и Руссо. 
4. Спиноза и Лейбниц 
5. Философия права Гегеля. 
6. Марксизм и психоанализ. 
7. Политический экзистенциализм. 
8. Критика нигилизма. 
9. Биополитика. 
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10. Философия сообщества. 
11. Критика идеологии и теория субъекта. 
12. Современные политические идеи.  

 
7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 
Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды 

компетенций 
Индикаторы компетенций 

(в соот.с Таблицей 1) 
Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

УК-1 ИД.УК-1.1. 
ИД.УК-1.2. 
ИД.УК-1.3. 
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5. 

дискуссия (Д), дебаты (Деб), вопросы к 
экзамену 

УК-5 
 

ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 

дискуссия (Д), дебаты (Деб), вопросы к 
экзамену 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия Магистранту рекомендуется в ходе подготовки и участия в дискуссии по темам 
дисциплины, совершать следующие действия: 
1. Анализировать проблемную ситуацию, определять пробелы в информации, 
оценивать надёжность источников информации, разрабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строить 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 

Дебаты  Магистрант должен быть готовым в ходе подготовки и участия в  дебатах, выполнять 
следующие действия: 
1. Анализировать проблемную ситуацию, определять пробелы в информации, 
оценивать надёжность источников информации, разрабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строить 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 

Вопросы к 
экзамену 

Магистрант должен быть готовым в ходе подготовки и ответа на экзаменационные 
вопросы, выполнять следующие действия: 
1. Анализировать проблемную ситуацию, определять пробелы в информации, 
оценивать надёжность источников информации, разрабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строить 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
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Средства оценки  
(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 

 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
1. Сазонова, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Сазонова ; под ред. А. П. 

Садохина. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 354 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3789-0. – DOI 10.23681/270286. – Текст : 
электронный. 

2. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология : учебник / Т. А. Яшкова. – 3-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2022. – 607 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621953 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-04546-2. – Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 
1. Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011. 
2. Агамбен Д. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011. 
3. Агамбен Д. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
4. Арендт Х. Vita active. СПб.: Алетейя, 2000. 
5. Арендт Х. Между прошлым и будущим. М.: Институт Гайдара, 2014. 
6. Аристотель Сочинения, т. 4, Политика. М.: Мысль, 1983. 
7. Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 
8. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // 

Неприкосновенный запас, 2011, 3 (77). 
9. Бадью А. Манифест философии. СПб.: Machina, 2003. 
10. Бадью А. Обстоятельства 4. Что именует имя Саркози. СПб.: Академия 

исследования культуры, 2008. 
11. Беньямин В. Учение о подобии. М.: РГГУ, 2012. 
12. Бланшо М. Неописуемое сообщество. М.: МФФ, 1998. 
13. Вейль Э. Гегель и государство. СПб.: Владимир Даль, 2009. 
14. Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад 

Маргинем , 2013. 
15. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 
16. Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 
17. Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2013. 
18. Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Логос-Альтера, 2006. 
19. Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической 

онтологии. М.: Европа, 2014. 
20. Жижек С. Размышления в красном цвете. М.: Европа, 2011 
21. Кант И. Собрания сочинений, т. 8, Ответ на вопрос: что такое просвещение? 

М.: Мысль, 1994. 
22. Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: Высшая 

школа экономики, 2010. 
23. Лакан Ж. Семинары 11. Четыре основных понятия психоанализа. М.: Гнозис, 

2004. 
24. Лаклау  Э. Невозможность общества // Логос, 5 (39), 2002. 
25. Левит К. От Гегеля к Ницше: революционный поворот в мышлении XIX века. 

СПб.: Владимир Даль, 2002 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621953
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26. Левинас Э. Тотальность и бесконечное. М., СПб.: Университетская книга, 2000. 
27. Лефор К. Политические очерки (XIX-XX века). М.: РОССПЭН, 2000. 
28. Лейбниц  Г.Ф. Сочинения, т.1, Монадология. М.: Мысль, 1982. 
29. Локк Дж. Сочинения, т. 3, Второй трактат о правлении. М.: Мысль, 1985. 
30. Лукач Д. История и классовое сознание. М.: Логос-Альтера, 2003. 
31. Лютер М., Избранные произведения. СПб.: «Андреев и согласие», 1994. 
32. Магун А. Демократия. Демон и гегемон. СПб.: Европейский университет, 2016. 
33. Магун А. Единство и одиночество. М.: НЛО, 2011. 
34. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, т.4, Манифест коммунистической 

партии.  М.: ГИПЛ, 1955. 
35. Макиавелли Н. Государь. Калининград: Янтарный сказ, 2000. 
36. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. М.: АСТ, 2003. 
37. Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. М.: Водолей, 2009. 
38. Негри А., Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи. — М.: 

Культурная Революция, 2006. 
39. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 
40.  Ницше Ф. Собрание сочинений, т. 2., Генеалогия морали. М.: Мысль, 1990.  
41. Петтит Ф. Республиканизм. М.: Институт Гайдара, 2016. 
42. Платон Государство. М.: АСТ, 2016 
43. Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2006. 
44. Ролз Д. Теория справедливости.  Новосибирск: 1995. 
45.  Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. О происхождении неравенства. М.: 

Канон-Пресс, 1998.  
46. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто.  М.: Республика, 2000. 
47. Спиноза Б. Сочинения в 2 томах, Политический трактат. М.: Наука, 1999. 
48. Скиннер К. Государство // Понятие государства в 4 языках. СПб.: ЕУСПб, 2002. 
49. Фрейд  З. Тотем и табу. М.: Академический проект, 2007. 
50. Фрейд  З.  «Я» и «Оно». Труды разных лет. Книга 1, Тбилиси: Мерани, 1991. 
51. Фуко М. Что такое Просвещение? // Вестник Московского университета. — 

Сер. 9.  Филология. № 2, 1995. 
52. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: 

Касталь, 1996. 
53. Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая философско-религиозная 

школа, 1998 
54. Хайдеггер М. Ницше, т.2. СПб: Владимир Даль, 2007. 
55. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М.: ИРИСЭН, 2006. 
56. Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. 
57. Хархордин, О. Республика, или Дело публики. СПБ.: ЕУСПб, 2020. 
58. Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН пресс, 2000. 
59. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.: Политиздат, 1988. 
60. Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy. Verso: 1985. 
 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
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4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Google. Книги: https://books.google.com   
2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. SOC.LIB.RU. Социология, психология, управление: http://soc.lib.ru/ 
5. Socioline.ru. Учебники, монографии по социологии: http://socioline.ru 
6. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
7. Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/   
8. Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru  
9. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                                   

http://e-heritage.ru/   
10. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
11. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
12. Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 
13. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
14. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
15. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  

1. Сambridge University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства 
Сambridge University Press: https://www.cambridge.org;  

2. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и 
текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

3. Ebook Central  коллекция электронных книг Academic Complete библиотеки 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://soc.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://ihtik.lib.ru/
http://leb.nlr.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://www.cambridge.org/
https://dlib.eastview.com/browse
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компании ProQuest — Ebook Central — более 140 тыс. электронных  научных книг 
крупнейших издательств мира: https://ebookcentral.proquest.com; 

4. EBSCO  – научные журналы, справочники, полнотекстовые и многопрофильные 
базы данных:       http://search.ebscohost.com;   

5. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: 
http://elibrary.ru; 

6. JSTOR –  полнотекстовая база данных междисциплинарного характера, 
включающая более тысячи научных журналов по гуманитарным, социальным 
наукам и математике с их первого выпуска: http://www.jstor.org/;  

7. Oxford Reference Online — словари издательства Oxford University Press - 
http://www.oxfordreference.com/; 

8. Oxford University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Oxford 
University Press (текущая подписка и архив): http://www.oxfordjournals.org/en/; 

9. Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по 
гуманитарным наукам  зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 

10. ProQuest Dissertations & Theses — база диссертаций и дипломных работ: 
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations; 

11. Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка и 
архив): http://online.sagepub.com/; 

12. SCOPUS – реферативная наукометрическая база данных: https://www.scopus.com; 
13. Taylor&Francis – полнотекстовая коллекция журналов издательства Taylor&Francis 

(текущая подписка и архив) – http://www.tandfonline.com/; 
14. Web of Science — реферативная наукометрическая база данных:  

http://apps.webofknowledge.com; 
15. Университетская информационная система РОССИЯ — база электронных 

ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области социально-
гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

16. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов) 

 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система (ЭБС) –  

http://biblioclub.ru/ 
 
9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 
информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 
электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 
LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 
официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eu.spb.ru]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;  

https://ebookcentral.proquest.com/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
https://mp.eu.spb.ru/owa/redir.aspx?SURL=s3oiHpdHPrsK6W3ueK5xQPetnbRdrvehgddJxVxsLMn0bDhAYNrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQB1AHMAZQAuAGoAaAB1AC4AZQBkAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2fmuse.jhu.edu%2f
http://muse.jhu.edu/
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations
http://online.sagepub.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.tandfonline.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки Университета, 
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой 
дисциплине 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется 
возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для 
слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране ПК. Для 
самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещении для 
самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями бесконтактного 
ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное 
программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека университета 
предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки Университета с 
возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в 
университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На 
первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание университета для 
инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной 
доской о режиме работы университета, выполненной рельефно-точечным тактильным 
шрифтом (азбука Брайля). 



 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основные вопросы современного политического мышления» 


	Основные вопросы современного политического мышления
	1.  НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1 Содержание дисциплины
	5.2 Структура дисциплины
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	6.1 Общие положения
	6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины
	6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося:
	1. Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
	2. Агамбен Д. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011.
	3. Агамбен Д. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008.
	4. Арендт Х. Vita active. СПб.: Алетейя, 2000.
	5. Арендт Х. Между прошлым и будущим. М.: Институт Гайдара, 2014.
	6. Аристотель Сочинения, т. 4, Политика. М.: Мысль, 1983.
	7. Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006.
	8. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас, 2011, 3 (77).
	9. Бадью А. Манифест философии. СПб.: Machina, 2003.
	10. Бадью А. Обстоятельства 4. Что именует имя Саркози. СПб.: Академия исследования культуры, 2008.
	11. Беньямин В. Учение о подобии. М.: РГГУ, 2012.
	12. Бланшо М. Неописуемое сообщество. М.: МФФ, 1998.
	13. Вейль Э. Гегель и государство. СПб.: Владимир Даль, 2009.
	14. Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем , 2013.
	15. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
	16. Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001.
	17. Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2013.
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