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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный (английский) язык» 

 
Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению 
подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
Универсальных компетенций (УК): 
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-
4). 

Курс «Иностранный (английский) язык» разработан в русле коммуникативно-
ориентированного обучения иностранным языкам. Его ключевым принципом является 
ориентация на овладение языком как средством общения в рамках жизненных ситуаций, 
актуальных для учащихся. Особый упор в курсе делается на профессиональную 
коммуникацию: формируются навыки различных видов чтения (поискового, 
ознакомительного, просмотрового, аналитического), осуществляется обучение семантико-
синтаксического и лексико-грамматического анализа текста и основам перевода текстов по 
специальности с иностранного (английского) языка на русский, развиваются навыки 
восприятия на слух монологической и диалогической аутентичной речи в профессиональной 
сфере, а также совершенствование навыков устной и письменной речи в рамках 
профессионального общения (в частности, умение сформировать основную идею 
сообщения, кратко изложить содержание текста).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме устного реферирования текста по специальности, устного 
перевода текста по специальности, академической презентации, контрольной работы; 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия (108 часов), 

самостоятельная работа магистранта (216 часа), промежуточная аттестация (18 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в научной проектной деятельности» 

 
Дисциплина «Информационные технологии в научной проектной деятельности» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 
программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способен вести экспертную работу представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных 

в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-4); 
- способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности (ОПК-5). 
Дисциплина «Информационные технологии в научной проектной деятельности» 

направлена на обучение навыкам работы с базовыми электронными моделями и в 
систематизации имеющихся знаний по соответствующему использованию электронного 
инструментария, а так же формирование знаний, умений и навыков необходимых для 
организации проектной работы с использованием современных информационных 
технологий.  В ходе курса изучаются основные пакеты компьютерных программ, 
необходимых современному исследователю. Магистранты приобретают практические 
навыки работы с академическим Интернетом (полнотекстовые базы данных. 
библиографические базы данных и т.д.). Специально рассматриваются программы для 
работы с изображениями и создания презентаций с целью закрепления профессиональных 
навыков презентации результатов научно-исследовательской работы, а также ведения 
педагогической деятельности. Отдельно обсуждается проблема легитимности интернет-
источника, а также авторское право на Интернет-публикации. 
       Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа 
магистранта, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа), лабораторные занятия (10 

часов), самостоятельная работа магистранта (130 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Классический республиканизм: теория и история» 

 
Дисциплина «Классический республиканизм: теория и история» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 
программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способен применять в сфере своей профессиональной деятельности при решении 

нестандартных задач категории и принципы, характеризующие современные проблемы 
философии, предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения (ОПК-1); 

- cпособен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы теории и практики аргументации (ОПК-2) 

Дисциплина «Классический республиканизм: теория и история» даёт общий обзор 
того, что в последние 30 лет в англоязычной литературе обозначается как Republicanism, а 
по-русски обычно переводится как “классическая республиканская традиция”. Это 
направление мысли сегодня претендует на то, чтобы стать основной альтернативой 
либерализму в социальной и политической теории. В отличие от различных версий 
религиозной, националистической или консервативной мысли, которые тоже являются 
альтернативами либерализма, республиканизм, как и либерализм, исходит из приоритета 
свобод отдельного человека, но в отличие от последнего делает акцент на неустранимости 
политического измерения человеческого существования и на проблеме солидарности. В 
курсе рассматриваются как основные труды по республиканизму второй половины ХХ века, 
так и тексты по республиканской теории, начиная с классической античности, и по истории 
классических (непарламентских) республик, без которых трудно понять современные 
дебаты о хороших и плохих политических формах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 часов), 

самостоятельная работа магистранта (214 часов), контроль (18 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современная политическая и социальная теория: поворот к исследованию практик 

(Теория практик - 1)» 
 
Дисциплина «Современная политическая и социальная теория: поворот к 

исследованию практик (Теория практик - 1)» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы «Современная политическая 
теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 
Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способен применять в сфере своей профессиональной деятельности при решении 

нестандартных задач категории и принципы, характеризующие современные проблемы 
философии, предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения (ОПК-1); 

- cпособен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы теории и практики аргументации (ОПК-2). 

Начиная с 1960-х годов, с момента, когда европейская мысль начинает приходить в 
себя после политических катастроф первой половины 20-го века, в ситуации, получившей 
название кризиса социальных наук, старые парадигмы наук о человеке перестают 
соответствовать изменившейся реальности современных обществ и, как следствие, быть 
убедительными. 

В методологическом отношении курс опирается на «теорию практик» — 
совокупность методологических подходов, в которой синтезированы достижения ряда 
философских и критических интеллектуальных движений середины и 2-й половины 20 века 
(праксеологическая философия языка и действия (Витгенштейн, Райл, Остин и др.), 
фукианская традиция исследований форм знания, власти и субъективности, арендтовская 
традиция политической теории, флековско-куновская философия науки и знания, 
кембриджская школа интеллектуальной истории и др.), повлиявших на наши представления 
о том, что такое «реальность», «познание» и «природа человека», и остающихся и сегодня 
драйверами развития новых исследовательских областей в социальных и гуманитарных 
науках. Эти движения способствовали, в частности, преодолению старых представлений о 
«социальном» и о «политическом», генеалогически связанных с пришедшей из европейского 
19 века позитивистско-метафизической философской традицией с характерными для нее 
типами проблем и стилями мышления. 

В курсе предлагается критический анализ основных понятий классических 
социальных наук («реальность», «социальное», «политическое», «действие», «социальный 
факт», «институт», «власть» и др.) и излагаются основы эпистемологической перспективы 
«теории практик», которая может быть использована как источник концептуальных 
инструментов и для field work в философии, и для эмпирически ориентированных 
междисциплинарных исследований в социальных науках. 

В практическом отношении акцент в курсе делается на технике «медленного чтения» 
текстов, которая позволяет анализировать стили мышления и логику проблем, характерные 
для различных человеческих миров, зачастую далеких от того, к которому принадлежит 
читатель, идет ли речь об исторической или о культурной (антропологической) дистанции. 
Эта техника также развивает навык, необходимый для анализа стилей мышления и 
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жизненных проблем наших обществ, увиденных с дистанции антропологического и 
исторического остранения. 

Курс состоит из двух разделов: «Понятие “социального”» и «Понятие 
“политического”». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа 
магистранта, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 

часов), самостоятельная работа магистранта (196 часов). 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современная философия и социальные науки (Теория практик - 2)» 

 
Дисциплина «Современная философия и социальные науки (Теория практик - 2)» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способен применять в сфере своей профессиональной деятельности при решении 

нестандартных задач категории и принципы, характеризующие современные проблемы 
философии, предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения (ОПК-1); 

- cпособен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы теории и практики аргументации (ОПК-2); 

- cпособен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы методики преподавания философии и педагогики высшей школы (ОПК-3); 

- способен вести экспертную работу представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных 
в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-4). 

Курс посвящен влиянию современной философии на прагматический поворот в 
социальных науках. Он собирает самые разные традиции — от витгенштейнианства и 
феноменологии до исследований науки (STS) и прагматической социологии — вокруг 
центрального концепта «практики». Студенты узнают, что изучали классики 
прагматического поворота, с кем они спорили и как им удалось изменить социальные 
дисциплины. Кроме обзора главных концепций, задача курса — показать, какие 
методологические инструменты теория практик дает для конкретных исследований и 
помочь студентам научиться применять их в собственных исследовательских проектах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 

часов), самостоятельная работа (142 часа), промежуточный контроль (18 часов). 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История понятий» 

 
Дисциплина «История понятий» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы «Современная политическая теория: 
язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
общекультурных компетенций (УК): 
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-
4); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способен применять в сфере своей профессиональной деятельности при решении 

нестандартных задач категории и принципы, характеризующие современные проблемы 
философии, предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения (ОПК-1); 

- cпособен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы теории и практики аргументации (ОПК-2) 

Цель предлагаемого курса — ознакомить студентов с одним из самых влиятельных и 
перспективных направлений современных исследований по теории и истории речевых актов. 
В первой части изучаются теоретические установки и конкретные труды представителей 
одной из двух ведущих школ истории понятий — немецкой Begriffsgeschichte (Р. Козеллек и 
его ученики). Во второй части делается упор на трудах англо-саксонской (Кембриджской) 
школы (К. Скиннер, Дж. Покок и др.). В рамках курса студенты получают возможность 
попробовать свои силы в анализе ключевых понятий изучаемых ими теорий или обществ, 
опираясь на разработки последних 20 лет в российской традиции истории понятий. Особый 
упор в курсе делается на то, чтобы представить историю понятий как историю типичных 
речевых актов или дискурсивных практик, то есть показать, какие методы теории практик 
используются в рамках истории понятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия 

(28 часов), самостоятельная работа магистранта (196 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Знание о прошлом: теория и история» 

 
Дисциплина «Знание о прошлом: теория и история» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); 
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6) 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-1) 
Курс посвящен моделям осмысления и описания прошлого в европейской традиции: от 

античности до XX века. Политическая философия на протяжении почти всего своего 
существования неотделима от истории: политические теоретики всегда пользовались 
историческими примерами в рассуждениях о природе политических явлений и нередко сами 
писали исторические работы. 

Студент, освоивший курс, сможет ориентироваться в направлениях европейской 
историографии и самостоятельно определять, какая модель познания прошлого заложена в 
политико-философских работах конкретного автора.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 

часа), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Рождение политической современности: классический республиканизм и проект 

Просвещения в России в общеевропейской перспективе» 
 
Дисциплина «Рождение политической современности: классический 

республиканизм и проект Просвещения в России в общеевропейской перспективе» 
является дисциплиной по выбору, части формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы (ОП) 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению 
подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ (ПК-4). 
Курс должен продемонстрировать студентам эвристические возможности 

применения в историческом исследовании современных политико-философских концептов, 
а также некоторых междисциплинарных подходов и методов анализа, разработанных в 
рамках методологической перспективы теории практик. Методологически он опирается на 
современную кантианскую традицию понимания Просвещения и должен дать студентам 
общее представление о движении Просвещения в европейских культурах и о процессах 
формирования и развития феноменов публичной сферы, public opinion и первых элементов 
публичной политики в России 18-го — первой трети 19-го века в сравнении с 
соответствующими европейскими образцами. 

Согласно принятой в курсе методологической перспективе, российское движение 
Просвещения периода конца 18-го — первой четверти 19-го века является полноценной — 
и в то же время оригинальной — ветвью общеевропейского Просвещения, и охватывает 
примерно два поколения — условно, поколение «отцов» и поколение «детей». В этот период 
в России постепенно складывается слой образованной публики, возникают и развиваются 
элементы публичной сферы (вначале литературной, затем постепенно политизирующейся), 
рождается феномен «общественного мнения» (public opinion, opinion publique), а в 1810–1820 
годы впервые в российской истории появляются элементы того, что может быть названо 
публичной политикой. 

Российское движение Просвещения этого периода во многом ориентируется на 
модель французского Просвещения середины 18-го века. Вместе с рождением публичной 
сферы и появлением «публики» (в кантовском смысле слова) в русской культуре этой эпохи 
появляется новая культурная модель (новая антропологическая фигура), которую, используя 
кальку с французского языка 18-го века, можно обозначить как «человек письмен» (homme 
de lettres) — или, модернизируя язык, как «публичный интеллектуал». Гражданская культура 
этого первого в российской истории поколения «публичных интеллектуалов» (поколения 
отцов) была разновидностью общеевропейской традиции классического республиканизма с 
ориентацией на античные, греческие и римские образцы. Важную роль в ней играл новый 
для русской культуры стиль мышления, опирающийся на идею земного бессмертия, 
достигаемого через деяние, слово и мысль в публичном пространстве и на сцене Истории. 
Поколение отцов передаст основные элементы этой культурной традиции поколению детей, 
к которому принадлежат и те, кто в российской и советской историографии получит 
именование «декабристов». Поколение же детей впервые в российской истории поставит 
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вопрос о воплощении ценностных установок этой традиции в форме политического 
действия. 

Вместе с золотым веком русской культуры эта идущая из классической античности 
традиция гражданского республиканизма продолжает подспудно присутствовать в 
современной русской культуре. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 
часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методы социальных наук в современной философии» 

 
Дисциплина «Методы социальных наук в современной философии» является 

дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули) образовательной программы (ОП) «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
Универсальных компетенций (УК): 

 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-
4); 

 профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- способен использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ПК-4). 
Дисциплина «Методы социальных наук в современной философии» направлена на 

формирование у слушателей только базовых знаний о математической статистике, а также 
основных количественных методах анализа данных. Курс является междисциплинарным, так 
как количественный анализ данных применяется в самых разных дисциплинах в рамках 
социальных наук. Особое внимание уделяется развитию у магистрантов способности 
соотнесения собственных исследовательских задач с возможностями статистической 
методологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 

(28 часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Квантитативный анализ текста» 

 
Дисциплина «Квантитативный анализ текста» является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, 
власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2). 

Курс включает обсуждение важнейших результатов, достигнутых в области 
автоматической обработки языка (успехи стилометрии и дистрибутивной семантики), а 
также особенностей применения статистических методов к текстам (распределение 
языковых единиц, проблема размерности данных, статистические тесты, моделирование).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия 

(28 часов), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Российская общественно-политическая культура 18-19 вв.» 

 
Дисциплина «Российская общественно-политическая культура 18-19 вв» является 

дисциплиной по выбору, части формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы (ОП) «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 
(ПК-2). 

Дисциплина «Российская общественно-политическая культура 18-19 вв» дает 
магистрантом целостное представление о российской политической культуре 18-19 вв. 

Российская общественно-политическая культура 18-19 вв, по понятным причинам, 
никогда не занимала ведущего места в мире, такого как, например, английская или 
французская. Она черпала вдохновение в интеллектуальных традициях Византии и Западной 
Европы. В ней поздно и с трудом развивались профессиональная философия, политология и 
социология. Тем не менее, в 19-20м веке Россия породила целый ряд выдающихся 
мыслителей мирового уровня (Достоевский, Ленин, Бахтин, Выготский, Поршнев, Бибихин) 
и мощных интеллектуальных школ (народничество, русская религиозная философия, 
русский формализм, евразийство, диалектический материализм, культурно-историческая 
теория и др.). Она также постепенно сформировала своеобразную, национально-
специфическую (связанную с православием, с полупериферийным положением), но 
универсально обращенную, интеллектуальную культуру. Отдельно следует отметить 
мыслителей, переехавших из России на Запад и обогативших мировую мысль своим русским 
образованием (А. Кожев, Э. Левинас). 

В данном курсе мы начнем с обсуждения истории России в целом и специфики 
российской культуры, в том числе в позднейшей историософии 19-20 вв. Средневековый 
период русской истории характеризовался относительным «молчанием», но мы рассмотрим 
немногие сохранившиеся документы в контексте византийских движений того времени. 
Собственно русская традиция политической мысли начинается с 18го века, где борются 
тенденции немецкого полицейского государства и французского республиканизма. 
Сентиментализм и романтизм также оказывают на российское общество глубочайшее 
воздействие. 

19й век породил бурное развитие общественной мысли, в основном под влиянием 
немецких авторов Гегеля и Шеллинга, а позднее Маркса и Энгельса. Довольно быстро 
произошла политическая поляризация. Известны группы «западников» и «славянофилов», 
из которых в дальнейшем образовались, соответственно, радикальные народники, 
вдохновленные фурьеристом Чернышевским, либералы-государственники в немецком духе 
(К. Кавелин, Б. Чичерин), и с другой стороны консерваторы-почвенники, такие как К. 
Леонтьев и К. Победоносцев. Наконец, в конце 19го – начале 20го века в России продуктивно 
развивается школа «религиозной философии», политически весьма консервативная и 
кажущаяся анахроничной в мировом масштабе, но впоследствии повлиявшая на мировую 
мысль (Кожев, Маритен и др.). 
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Философия только к концу века была по-настоящему институционализирована, 
поэтому наиболее влиятельными мыслителями долгое время были писатель Ф. Достоевский 
и политик В. Ленин. В 20м веке ситуация меняется. В советский период происходит 
институционализация социальных наук, и в рамках марксизма, наряду с 
бюрократизированным «диаматом» развиваются выдающиеся авторы, получившие мировую 
известность – Л. Выготский, М. Бахтин, Б.  Поршнев и др.  В 1960е стал популярен 
либеральный, гуманистический марксизм Э. Ильенкова и М. Мамардашвили. Этих авторов 
мы изучим в параллели с западным марксизмом 20 века (Г. Лукач, А. Грамши, Г. Маркузе, Т. 
Адорно). В завершение курса мы рассмотрим постсоветские интеллектуальные тренды 
(либеральный консерватизм, ультраконсерватизм, левый консерватизм). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часа), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этика» 

 
Дисциплина «Этика» является дисциплиной по выбору, части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 
программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональных компетенций (ПК): 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2); 

- способен вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 
этики, и готов осознавать личную ответственность за ход, исследования и интеллектуальные 
результаты научной работы (ПК-3). 

Дисциплина «Этика» ставит своей основной целью глубокое ознакомление 
магистрантов с историей этики и актуальными этическими дискуссиями. В структуре 
основной образовательной программы курс направлен как на ознакомление магистрантов с 
теоретической парадигмой, так и на освоение новой методологии интерпретации. В рамках 
курса рассматриваются темы добродетели, спонтанности и аффективности, зла и границы 
толерантности к нему. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия 

(28 часа), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Философия языка» 

 
Дисциплина «Философия языка» является дисциплиной по выбору, части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия. Дисциплина реализуется 
на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 
(ПК-2). 

Дисциплина «Философия языка» ставит своей задачей ознакомление магистрантов 
с одним из основных типов философского рассуждения – диалектическим. В рамках курса 
предполагается раскрытие природы диалектики, а также постановка вопроса о соотношении 
между диалектикой как методом мышления и как онтологической структурой движения. 
Особое внимание будет уделено диалектике социальных феноменов как классическому 
объекту ее приложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часа), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Марксизм и неомарксизм» 

 
Дисциплина «Марксизм и неомарксизм» является дисциплиной, части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия. Дисциплина реализуется 
на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональных компетенций (ПК): 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 
(ПК-2); 

- способен вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и 
готов осознавать личную ответственность за ход, исследования и интеллектуальные результаты 
научной работы (ПК-3). 

Дисциплина «Марксизм и неомарксизм» дает магистрантом целостное 
представление о марксизме как философской системе, а также о неомарксизме, возникшем в 
результате критической переработки основных положений классического марксизма, исходя 
из исторических реалий ХХ столетия. Курс охватывает собой историко-философский 
материал, начиная с изучения идейных источников марксизма (от античности до начала XIX 
века) и заканчивая новейшими опытами применения марксистской доктрины к анализу 
современного общества, экономики, политики и культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часов), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепции власти в допетровской Руси» 
 
Дисциплина «Концепции власти в допетровской Руси» является дисциплиной по 

выбору, части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы (ОП) «Современная политическая 
теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 
Философия. Дисциплина реализуется на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2). 

В курсе рассматриваются концепции власти, свободы, собственности, владения и др., 
существовавшие в средневековой Руси. Анализируются взгляды на природу верховной 
власти и отношения церкви и государства. Кроме собственно русских концепций студенты 
познакомятся с византийскими и западноевропейскими политическими идеями, 
повлиявшими на становление учений о природе совместной жизни людей, 
распространенных в допетровский период. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 
216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часа), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Источниковедение: текст и контекст» 

 
Дисциплина «Источниковедение: текст и контекст» является дисциплиной по 

выбору, части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы (ОП) «Современная политическая 
теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 
Философия.  

Формат курса «Источниковедение: текст и контекст» – практический тренинг 
современных приемов анализа исторических источников, обсуждение основных 
дискуссионных проблем и знакомство с исследовательским инструментарием современной 
критики. Курс построен на пересечении гуманитарных и социальных дисциплин: он сочетает 
рассмотрение наиболее успешных приемов и методов анализа, выработанных современным 
источниковедением, литературоведением, лингвистикой, арт-критикой, в рамках 
качественных методов социологии. Основное внимание в данном курсе уделено 
практическим занятиям по разбору и интерпретации текстов. В качестве основы для 
совместной работы на семинаре слушателям предлагается в классе «препарировать» 
материалы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 
216 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Лингвистические методы изучения истории слов и понятий» 

 
Дисциплина «Лингвистические методы изучения истории слов и понятий» 

является дисциплиной по выбору, части формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы (ОП) 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению 
подготовки 47.04.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете социологии и 
философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2). 

Курс состоит из двух частей: первая часть посвящена историческим и современным 
методам изучения лексической семантики, вторая— исторической лексикографии русского 
языка. Семинарские занятия первой части предполагают обсуждение исследований двух 
типов по каждой теме: работ, излагающих теоретические принципы рассматриваемого 
подхода, и исследований, дающих образцы анализа конкретного языкового материала с 
опорой на методы этого подхода. В рамках второй части курса предполагается, во-первых, 
знакомство с основными историческими словарями русского языка, а также с 
этимологическими словарями, словарями территориальных и социальных диалектов 
русского языка, историческими словарями других славянских и европейских языков, 
материалы которых могут быть полезны для изучения истории слов и понятий современного 
русского языка; во-вторых — обсуждение основных процессов, повлиявших на развитие 
лексической системы русского языка, понимание которых позволит максимально 
эффективно использовать данные словарей и других источников для реконструкции истории 
отдельных слов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 
216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часа), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теории справедливости» 

 
Дисциплина «Теории справедливости» является дисциплиной по выбору, части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2); 

- способен вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 
этики, и готов осознавать личную ответственность за ход, исследования и интеллектуальные 
результаты научной работы (ПК-3). 

    Дисциплина «Теории справедливости» знакомит магистрантов с современными 
западными теориями справедливости. Он носит междисциплинарный характер. В первой 
части курса рассматриваются нормативные теории дистрибутивной справедливости, 
разработанные в рамках конкурирующих моделей либеральной демократии в современной 
политической философии: утилитаризм (И. Бентам, Дж.С. Милль), либеральный 
эгалитаризм ( Дж. Ролз, Р. Дворкин, Д. Коэн) и  либертарианство (Р. Дворкин). Вторая часть 
курса посвящена оппонентам нормативных моделей - дескриптивным теориям, 
демонстрирующим, как универсальные принципы справедливости  реализуются на мезо- и 
микроуровнях реальных социальных взаимодействий. В этой части мы обратимся к идеям 
представителей коммунитаризма (М. Уолзер, М. Сэндел, Ч. Тейлор, А. Макинтайр), 
делибиративно-демократической теории (Ю. Хабермас, А. Сен) и к  социологическим 
подходам анализа феномена справедливости (Л.Болтански, Ю. Эльстер), а также к 
оригинальным методам эмпирического исследования повседневной справедливости. 
Большинство рассматриваемых теорий предлагает конфликтное, а порой и несовместимое 
понимание сущности и принципов справедливости. Поэтому задачей данного курса является 
не только изучение и критическое осмысление  магистрантами их основных положений, но 
и сравнительная оценка их потенциала для решения актуальных социально-политических 
проблем: нивелирования различных форм социального неравенства, вопросов гражданства и 
мультикультурализма, соотношения прав государства и личной свободы граждан, 
возможности исторической справедливости и реституций, глобальной и межпоколенческой 
справедливости.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 

часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Исследование социального неравенства» 

 
Дисциплина «Исследование социального неравенства» является дисциплиной по 

выбору, части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы (ОП) «Современная политическая 
теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 
Философия. Дисциплина реализуется на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2); 

- способен вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, 
и готов осознавать личную ответственность за ход, исследования и интеллектуальные 
результаты научной работы (ПК-3). 

Курс ставит своей задачей рассмотреть современные подходы к неравенствам и их 
пересечениям, а также научиться анализировать их с помощью количественных методов. 
Идея курса в том, чтобы научиться операционализировать различные виды неравенств, а 
также анализировать их последствия. Работа на курсе связана не только с осмыслением 
неравенств, но и с поиском их индикаторов в данных. Каждое занятие состоит из лекции, на 
которой обсуждаются прочитанные статьи, и семинара, на котором предполагается 
практическая работа с данными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 
216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 
(28 часа), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Логика и теория аргументации» 

 
Дисциплина «Логика и теория аргументации» является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)».образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, 
власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
Универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
профессиональные компетенции: 
- способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 

и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
- владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 
(ПК-2). 

Курс «Логика и теория аргументации» дает магистрантам знания об основных 
понятиях формальной и неформальной логики и теории аргументации, а также формирует у 
магистрантов навыки критического мышления 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа 
магистранта, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 
216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 
часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
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БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
 
Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части Блока 3 

образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 

Государственная итоговая аттестация нацелена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО к квалификационной 
характеристике и уровню подготовки выпускника по направлению 47.04.01 Философия. 

В рамках Государственной итоговой аттестации проверяется формирование 
следующих компетенций выпускника:   

Универсальных (УК): 
 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-
4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6) 

общепрофессиональных (ОПК):  
- способен применять в сфере своей профессиональной деятельности при решении 

нестандартных задач категории и принципы, характеризующие современные проблемы 
философии, предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения (ОПК-1); 

- способен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы теории и практики аргументации (ОПК-2); 

- способен использовать в сфере своей профессиональной деятельности категории и 
принципы методики преподавания философии и педагогики высшей школы (ОПК-3); 

- способен вести экспертную работу представлять ее итоги в виде отчетов, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-4); 

- способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения 
по профилю деятельности (ОПК-5); 

профессиональных (ПК):  
           - способен самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 
и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
 - владеет методологией, методами и методиками научного исследования, способность 
формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-2); 

- способен вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 
этики, и готов осознавать личную ответственность за ход, исследования и интеллектуальные 
результаты научной работы (ПК-3); 

– способен использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ (ПК-4). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения, подготовки к 
процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 
единиц, 324 часа.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Исследование социального неравенства» 

 
Дисциплина «Исследование социального неравенства» является факультативной 

дисциплиной образовательной программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, 
знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия. 
Дисциплина реализуется на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
Курс ставит своей задачей рассмотреть современные подходы к неравенствам и их 

пересечениям, а также научиться анализировать их с помощью количественных методов. 
Идея курса в том, чтобы научиться операционализировать различные виды неравенств, а 
также анализировать их последствия. Работа на курсе связана не только с осмыслением 
неравенств, но и с поиском их индикаторов в данных. Каждое занятие состоит из лекции, на 
которой обсуждаются прочитанные статьи, и семинара, на котором предполагается 
практическая работа с данными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (10 часов), семинарские занятия 
(46 часов), самостоятельная работа магистранта (52 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Империя и национализм в России и Советском Союзе (на англ.яз.)» 

 
Дисциплина «Империя и национализм в России и Советском Союзе» является 

факультативной дисциплиной, основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
- 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). 
Дисциплина «Империя и национализм в России и Советском Союзе» 

рассматривает механизмы роста империи и модели имперского управления, с особым 
фокусом на управление культурным, языковым и конфессиональным многообразием. Мы 
обсудим механизмы перехода от прямого к непрямому правлению, механизмы 
проникновения национализма в имперскую политику, стратегии аккультурации, 
ассимиляции и формирования национальных идентичностей. Особое внимание будет 
уделено западным окраинам империи. Курс также коснется вопроса о меж-имперских 
отношениях и взаимовлияниях в области национальной политики. Будет рассмотрена роль 
Первой мировой войны в мобилизации национализма, элементы преемственности и разрыва 
между Российской империей и СССР. В советском периоде будет уделено особое внимание 
коренизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 24 лекционных часа, 24 часа семинарских 

занятий, 168 часов самостоятельной работы магистранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Историческая антропология» 

 
Дисциплина «Историческая антропология» является факультативной дисциплиной 

образовательной программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Курс «Историческая антропология» знакомит с одним из наиболее влиятельных 

современных направлений исторических исследований. Прослеживается эволюция 
антропологически ориентированной истории (от истории ментальностей – к микроистории 
и новой культурной истории). Обсуждаются как классические труды по истории Западной 
Европы (Кита Томаса, Жака Ле Гоффа, Натали Земон Дэвис, Эммануэля Ле Руа Ладюри, 
Карло Гинзбурга, Питера Берка и др.), так и первые опыты исторической антропологии и 
микроистории, выполненные на российском материале (работы Н. Ш. Коллманн, В. 
Кивельсон, А.С. Лаврова, Е. Б. Смилянской, О. Е. Кошелевой, С. В. Журавлева и др.). Курс 
носит междисциплинарный характер; значительное внимание в нем уделяется проблеме 
диалога историков с представителями других гуманитарных и социальных наук, а также 
влиянию, которые эти науки оказали на «антропологический поворот» в истории. Поэтому 
курс может быть рекомендован не только магистрантам-историкам, но и тем, кто выбрал 
своей специальностью антропологию или социологию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (8 часов), семинарские занятия (20 
часов), самостоятельная работа (80 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Визуальная антропология и этнографическое кино» 

 
Дисциплина «Визуальная антропология и этнографическое кино» является 

факультативной дисциплиной образовательной программы (ОП) «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 
Курс «Визуальная антропология и этнографическое кино» знакомит с одним из 

наиболее влиятельных современных направлений исторических исследований. 
Прослеживается эволюция антропологически ориентированной истории (от истории 
ментальностей – к микроистории и новой культурной истории). Обсуждаются как 
классические труды по истории Западной Европы (Кита Томаса, Жака Ле Гоффа, Натали 
Земон Дэвис, Эммануэля Ле Руа Ладюри, Карло Гинзбурга, Питера Берка и др.), так и первые 
опыты исторической антропологии и микроистории, выполненные на российском материале 
(работы Н. Ш. Коллманн, В. Кивельсон, А.С. Лаврова, Е. Б. Смилянской, О. Е. Кошелевой, 
С. В. Журавлева и др.). Курс носит междисциплинарный характер; значительное внимание в 
нем уделяется проблеме диалога историков с представителями других гуманитарных и 
социальных наук, а также влиянию, которые эти науки оказали на «антропологический 
поворот» в истории. Поэтому курс может быть рекомендован не только магистрантам-
историкам, но и тем, кто выбрал своей специальностью антропологию или социологию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачёта. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (14 часов), семинарские занятия 

(14 часов), самостоятельная работа (44 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методы социальных наук в современной философии» 

 
Дисциплина «Методы социальных наук в современной философии» является 

факультативной дисциплиной образовательной программы (ОП) «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
Универсальных компетенций (УК): 

 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-
4) 

Дисциплина «Методы социальных наук в современной философии» направлена на 
формирование у слушателей только базовых знаний о математической статистике, а также 
основных количественных методах анализа данных. Курс является междисциплинарным, так 
как количественный анализ данных применяется в самых разных дисциплинах в рамках 
социальных наук. Особое внимание уделяется развитию у магистрантов способности 
соотнесения собственных исследовательских задач с возможностями статистической 
методологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (28 часов), семинарские занятия 

(28 часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов). 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Язык программирования Python» 

 
Дисциплина «Язык программирования Python» является факультативной 

дисциплиной образовательной программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, 
знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия. 
Дисциплина реализуется на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Дисциплина «Язык программирования Python» знакомит магистрантов с основными 

элементами структурного программирования, с основами объектно-ориентированного и 
функционального программирования, в рамках дисциплины магистранты осваивают 
основные приемы декомпозиции задач и структурирования кода, ведут работы со 
стандартной библиотекой языка и внешними модулями, формирования своего 
инструментария для задач автоматизации, осуществляют практическое применения 
основных пакетов обработки данных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия (28 часов), 

самостоятельная работа магистранта (152 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Идеи и методы современной лингвистики» 

 
Дисциплина «Идеи и методы современной лингвистики» является факультативной 

дисциплиной образовательной программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, 
знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом современных 

теоретических подходов к изучению языка: многоязычие как норма: язык как система и язык 
как деятельность; понятие языковых ресурсов двуязычного индивида. В курсе 
рассматриваются следующие темы: типы лингвистических исследований; квантитативная и 
прикладная лингвистика, корпусная лингвистика, современные направления в сравнительно-
историческом языкознании; генеративная грамматика, функционализм, лингвистическая 
типология; исследования в области лексической семантики и когнитивной лингвистики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа магистранта, промежуточная аттестация 
в форме зачета. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (8 часов), самостоятельная работа 

магистранта (64 часа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Антропология тревоги: конспирология, эсхатология, моральные паники» 
 
Дисциплина «Антропология тревоги: конспирология, эсхатология, моральные 

паники» является факультативной дисциплиной образовательной программы (ОП) 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению 
подготовки 47.04.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете социологии и 
философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 
Курс посвящен проблемам исследования эсхатологических и конспирологических 

нарративов, их социального контекста и эффекта. Целью курса является познакомить 
магистрантов с современными антропологическими исследованиями в этой области, их 
эвристическим и методологическим значением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (14 часов), семинарские занятия 

(14 часов), самостоятельная работа магистранта (44 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

«Чувствующее тело» 
 

Дисциплина «Чувствующее тело» является факультативной дисциплиной 
образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
Содержание дисциплины «Чувствующее тело» охватывает круг вопросов, связанных 

с основными концепциями и направлениями исследований в области антропологии 
ощущений и чувствительности. В рамках курса обучающиеся получают комплексное 
представление о различных концепциях и теориях чувственных ощущений и 
чувствительности, о социальных конвенциях по поводу чувств и моральных характеристик 
ощущений в различных обществах, об этнографии и культурных конфигурациях чувств в 
европейских и не-европейских обществах, представлениях о границах тела в кросс-
культурной перспективе, западно-европейских теориях отношений тела и окружающей 
среды, эргономике и usability с позиции сенсорной антропологии, конструировании телесной 
нормы и аномалий, а также механизмах их нормализации и компенсации в различных 
культурах и сообществах, актуальных проблемах коммодификации тела и утопических 
концепциях преобразования тел и бессмертия. На семинарских занятиях внимание уделяется 
критическому рассмотрению социально-конструктивистского и феноменологического 
подходов к изучению тела, ощущений и чувствительности и обсуждаются научно-
популярные публикации и проблемные научные статьи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 20 часов лекций, 20 часов семинарских 
занятий, 32 часа самостоятельной работы магистранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Энергетическая безопасность и политика России (на англ.яз.)» 

 
Дисциплина «Энергетическая безопасность и политика России (на англ.яз.)» 

является факультативной дисциплиной образовательной программы (ОП) «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете социологии и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Россия является не только одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, 

но и одним из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, и, скорее всего, она сохранит это 
положение в обозримом будущем. Дисциплина «Энергетическая безопасность и политика 
России (на англ.яз.)» фокусируется на факторах, которые формируют российскую политику 
в области энергетики (как отечественную, так и зарубежную), и на энергетической 
безопасности России, на том, как ее понимают в контексте глобальной и Евразийской 
политической экономии и международных отношений. Энергетическая безопасность 
включает в себя три компонента: надежность поставок, их доступность и экологичность. 
Несмотря на то, что все три элемента считаются необходимыми для энергетической 
безопасности, большинство государств развивают некоторые элементы в большей мере, чем 
другие. Объектами анализа выступят текущие события в энергетическом секторе с 
политической, экономической, правовой и экологической точек зрения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (24 часа), семинарские занятия (24 

часа), самостоятельная работа магистранта (168 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социология города» 

 
Дисциплина «Социология города» является факультативной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Цель дисциплины «Социология города» познакомить студентов с новой для многих 

частью социологического знания, изучающей - генезис, сущность и общие закономерности 
развития и функционирования города. Город в этом смысле рассматривается как элемент 
целостной социальной системы социально-пространственной организации целого общества. 
Студентам предлагается посмотреть на город как на объект комплексного изучения, 
оригинальный феномен и единство объектных и субъектных структур жизнедеятельности 
человека. Социологический ракурс изучения социологии города включает в себя 
множественность теорий и подходов, которые формируют рассматриваемую дисциплину. На 
занятиях планируется освещение основных теоретических концепций, знакомство с их 
авторами, которые создали базу для развития социологии города. Студентам также будет 
предложено проанализировать текущую ситуацию на примере современных городов. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 3, 4, 5 
модулей).  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 16 часов практических занятий, 92 часа 
самостоятельной работы магистранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Этика» 

 
Дисциплина «Этика» является факультативной дисциплиной образовательной 

программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Дисциплина «Этика» ставит своей основной целью глубокое ознакомление 

магистрантов с историей этики и актуальными этическими дискуссиями. В структуре 
основной образовательной программы курс направлен как на ознакомление магистрантов с 
теоретической парадигмой, так и на освоение новой методологии интерпретации. В рамках 
курса рассматриваются темы добродетели, спонтанности и аффективности, зла и границы 
толерантности к нему. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (14 часов), семинарские занятия 

(34 часа), самостоятельная работа магистранта (60 часов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Внешняя политика России (на англ.яз.)» 
 

Дисциплина «Внешняя политика России (на англ.яз)» является факультативной 
дисциплиной образовательной программы «Современная политическая теория: язык, 
знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) 
В рамках дисциплины «Внешняя политика России (на англ.яз)» применяется 

сравнительная перспектива при анализе процесса принятия решений и осуществления 
внешней политики России после окончания холодной войны и распада Советского Союза. 
Курс предлагает сочетание двух подходов. Курс начинается с изучения причин действий 
России и анализа ее внешнеполитических институтов и приоритетов. Рассматриваются 
несколько теоретических моделей, которые концентрируются на влиянии различных 
факторов на внешнюю политику России: тип правительства, идеология, политика лидерства, 
политика бюрократии и заинтересованных групп, система европейской безопасности, 
исторические окраины России и «империи», международная экономическая система. Вторая 
часть курса направлена на внимательное изучение региональных аспектов внешней 
политики России, при этом особое внимание уделяется отношениям с Западом, с Дальним 
Востоком и новыми независимыми государствами бывшего Советского Союза.  

Осмысление современной внешней политики России в рамках курса затрагивает 
анализ политических и экономических трансформаций, произошедших после распада СССР, 
выявление постоянно действующих факторов в реализации внешней политики России, 
участие страны в системе глобального управления, структурах международной 
безопасности, региональных группировках и контактных группах, а также двустороннее 
сотрудничество. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа 
магистранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены лекции (28 часов), семинарские занятия (28 

часов), самостоятельная работа магистранта (88 часов). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Диалектика» 

 
Дисциплина «Диалектика» является факультативной дисциплиной образовательной 

программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» 
по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Дисциплина «Диалектика» ставит своей задачей ознакомление магистрантов с 

одним из основных типов философского рассуждения – диалектическим. В рамках курса 
предполагается раскрытие природы диалектики, а также постановка вопроса о соотношении 
между диалектикой как методом мышления и как онтологической структурой движения. 
Особое внимание будет уделено диалектике социальных феноменов как классическому 
объекту ее приложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (14 часов), семинарские занятия 
(34 часа), самостоятельная работа магистранта (60 часов). 
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