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ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА  

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

Нагрузка В часах 

Общая трудоемкость  

в том числе аудиторная нагрузка 36 

Форма промежуточного контроля Домашнее задание с развернутым анализом 

результатов, рефераты, эссе, презентации 

докладов, деловые игры 

Отчетность Зачет 

Форма итогового контроля Устный ответ 

 

Автор программы курса и лектор: к.ф.н., ст. преп. кафедры философии 

гуманитарных факультетов философского ф-та Н.В. Гараджа 

 

Курс является обязательной дисциплиной, читается в 6 семестре.   

 

Аннотация: 

Программа курса разработана с учетом  специфики подготовки специалистов в сфере 

международных политических отношений, глобальных и межрегиональных процессов на 

факультете глобальных процессов. В курсе рассматриваются теоретические основы 

политической философии, этапы ее становления как самостоятельной области научного 

знания, главные проблемные области и методы философской концептуализации 

политических явлений. Изучение политической философии как особого способа раскрытия и 

проблематизации мира политического позволит обогатить и систематизировать 

теоретические основы мировоззрения будущих специалистов по международным 

отношениям.  

 

Учебная задача: 

Ознакомление студентов с основными направлениями в политической философии,  

освоение ее категориального аппарата, рассмотрение ключевых теоретических концептов 

актуального политического процесса, формирование навыков философского анализа и 

интерпретации политических явлений.  

 

Методы проведения аудиторных занятий: занятия проводятся в форме лекций 

(24 часа в семестр) и семинарских занятий (12 часов в семестр). По итогам изучения курса 

проводится студенческая научно-практическая конференция. 

  

Формы самостоятельной работы: подготовка  докладов, написание рефератов, эссе 

по отдельным проблемам, презентация отдельных тем, рассматриваемых на семинарских 

занятиях с использованием компьютерных программ (например, в формате Microsoft Power 

Point), обсуждение на семинарах и во время контактных часов опубликованных научных 

работ по наиболее актуальным проблемам. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

 ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные проблемы, структура и задачи курса. Предмет политической философии. 

Уровни знания о политическом объекте. Политическая философия в системе 

социогуманитарного знания. Философия и политика: социальные функции философии. 

Политическая философия и философия политики. Специфика ценностно-ориентированного 

знания о политическом объекте и критика ценностно-нейтрального знания в политической 

философии (Лео Штраус, Исайя Берлин). Политическая философия и политическая 

практика. Становления политической философии как самостоятельной области научного 

знания. 

 

 

 ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ «ПОЛИТИЧЕСКОГО»  КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 

Границы политического бытия: приватное и публичное жизненное пространство. 

Политическая онтология античности. Средневековая политическая теология. 

Новоевропейская идея автономии политического как особой сферы человеческой 

жизнедеятельности: политика и религия, политика и экономика, политика и право, политика 

и мораль. Политическое в диспозиции враг-друг (К. Шмит). Коллективная воля как 

онтологический аспект политического (А. Грамши). Политическое как «человеческое 

состояние» (Х. Аренд).  

 

 

 ТЕМА 3. КАК ВОЗМОЖНО ОБЩЕСТВО: ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОГО  

Социально-философские концепции эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо). Структурно-функциональный подход к определению природы социального (Г. 

Спенсер, Э.Д юркгейм, Б. Малиновский, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон). Общество как 

форма воспроизводства социальности (К. Маркс). Концепция «двойного структурирования» 

П. Бурдье. Социальный квази-субъект Ю. Хабермаса. Символический интеракционизм (Ч. 

Кули).  

 

 

 ТЕМА 4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

Критика теории прогресса и деградации в этнографии и социальной антропологии ХХ 

в. Социоорганизующие принципы первобытных обществ: страх, табу, осквернение. Человек 

как «ритуальное животное» (М. Дуглас). Символическая природа социального порядка. 

Ритуал как механизм социального дисциплинирования (Э. Дюркгейм). Религиозная и 

светская формы социального ритуала. 

    

 

 ТЕМА 5. ОНТОЛОГИЯ ВЛАСТИ 

Власть как «сущностно оспариваемое» понятие (С. Льюкс). Властные отношения и  

виды власти. Политическая власть. Власть и государство. Власть и управление. Проблема 

источника власти. Легальная и легитимная власть. Власть и авторитет (А. Кожев). Власть как 

социальная ценность.  

Дихотомия «господин-раб» в античной культуре. Светская и духовная власть в 

Средние века.  Власть в классической картине мира Нового времени (Н. Макиавелли, Т. 
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Гоббс, Дж. Локк). Власть в политико-философских концепциях К. Маркса, Ф. Ницше, М. 

Вебера. Проблема власти в философии постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. 

Гваттари). Оппозиция власть-влияние в бихевиористской  школе (Х. Лассуэлл, Э. Кэплэн). 

Власть как средство социальной коммуникации (Н. Луман).  

 

 

 ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

Государство «как место, которого нет»: великие социальные утопии (Платон, Т. Мор, 

Т. Кампанелла, Ф. Бэкон, Н. Чернышевский, О. Хаксли). Государство как форма 

политической организации общества (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо): символ Левиафана. 

Государство и дух народа (Ф. Шеллинг, Г. Гегель). «Воображаемые сообщества» (Б. 

Андерсон). Теократическое и правовое государство: проблема суверена. Государство в 

отношении к обществу, религии, праву, морали.  

 

 

 ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  

Политическое и физическое пространство. Государство в пространственном 

измерении: постановка вопроса (Ш.-Л. Монтескье). Политико-географическое и структурное 

(символическое) политическое пространство. Геополитика как наука о связях между 

пространственными и функционально-политическими характеристиками регионов мира (А. 

Панарин).  Глобализация политических процессов и сжатие современного политического 

пространства. 
Политическое и социальное пространство. Концепции социального пространства П. 

Сорокина, Т. Парсонса,  П. Бурдье.  Политическое пространство как пространство подвластных тел 

(А. Филиппов).    

 

 

 ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 

Модели времени в истории философии. Соотношение физического и политического 

времени. Линейный и циклический типы социального времени. Эсхатологизм и финализм в 

политической философии. Идея прогресса и время как «дурная бесконечность». Проблема 

«конца истории». Временная последовательность и исторический детерминизм. 

Революционный и реформистский подходы к политическому времени (К. Маркс, В. Ленин,  

Э. Бернштейн, К. Поппер). Структурирование времени (стадиальный подход, идея «осевого 

времени» К. Ясперса).  

Временное и социальный идеал: золотой век в прошлом (традиционное общество), 

золотой век в будущем (общество модерна), золотой век в настоящем (инновационное 

общество). 

 

 

 ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
Человек как субъект политического творчества. Сущность человека политического. 

Человек в социальном пространстве. Превращение идеи человека в главный 

антропологический принцип Нового времени (И. Кант, Л. Фейербах, И. Фихте). Человек как 

совокупность общественных отношений. Идея автономии индивида (И. Кант). Сверхчеловек 

Ф. Ницше. Человек в политической философии экзистенциализма. Общество и индивид: 

социальные функции человека политического.  

 

 

 ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ 
Понятие политических ценностей. Политические и социальные ценности. Соотношение 

политических ценностей и политических норм. Политические идеалы. Субъект морального 
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действия в политике: индивид, класс, народ, государство. Политика вне границ морали (Н. 

Макиавелли). Ценностно-ориентированная политика «общего дела». Концепт ценностно-

нейтральной политики. 

Ценностные константы политической аксиологии: благо, справедливость, свобода, 

равенство. Проблема соотношения общего блага и частного интереса (альтруизма и эгоизма). 

Ценностные основания либеральных и тоталитарных стратегий: «открытое» и «закрытое» 

общества (ценностный монизм и плюрализм).  

 

 

 ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

Язык как орудие и как объект политики. Язык как средство политической 

коммуникации. Гносеологическая функция политического языка. Политический дискурс, 

лексика, речь, текст. Проблема смысла и интерпретации политического высказывания. 

Символизм политического языка. Неологизмы в политическом языке.  

Власть и язык описания политики. Политический язык и идеология. Языковые 

стратегии политических манипуляций. Политический язык тоталитарных и либеральных 

обществ («Новояз» Дж. Оруэлла). Социальная революция и «новое вавилонское смешение» 

(Р. Барт). 

 

 

 ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 

Проблема познаваемости мира политического. Понимание и объяснение в 

политической эпистемологии. Субъект и объект политического познания. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая модели политической эпистемологии. Политическое 

знание и политическая интуиция. Политическая парадигма. Понятие политической картины 

мира. 

Истина в политическом познании. Конвенционалистские, верификационистские, 

прагматические, праксиологические подходы в политической эпистемологии. Соотношение 

истины и ценностей в политическом познании.  

 

 

 ТЕМА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
Сущность и функции политической идеологии. Идеология и власть. Идеология и 

наука. Идеология и искусство. Идеология и традиция. Общественная психология и 

идеология. Идеология как ложная форма сознания и искаженное отражение социальной 

действительности (К. Маркс, К. Мангейм). Идеология как метаязыковой миф (Р. Барт). 

Идеология в социальной критике постмодерна. Основные идеологические течения в 

современном мире: либерализм, консерватизм, марксизм, национализм.   

 

  

 ТЕМА 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

История возникновения концепции политической культуры. Политическая культура и 

политическое сознание. Элементы политической культуры. Политическая культура в 

контексте культуры общенациональной. Политическая символика. Политическая культура и 

политическая система. Политическая культура и религия. Проблема типологизации 

политических культур. Национальные политические культуры и глобализация.  

 

 

 ТЕМА 15. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ 

Идейно-теоретические истоки Франкфуртской школы. Влияние марксизма и 

фрейдизма на формирование ее политической философии. Философская критика 



 6 

капитализма и социализма. Политическая философия Г. Маркузе ("одномерное" общество). 

Теория "бегства от свободы" Э. Фромма. Философское осмысление классовой борьбы, 

революций и насилия (Т. Адорно). Политико-философские концепции Ю. Хабермаса (анализ 

закономерностей развития общества). 

 

 

 ТЕМА 16. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

Философские корни экзистенциализма: Ф. Достоевский, Ф. Ницше, С. Кьеркегор. 

Абсурдность окружающего мира, кризис традиционных ценностей, уязвимость 

человеческого существования как основа экзистенциальной политической философии.  

Политическая философия Ж.-П. Сартра. Выбор как сущность экзистенции человека. 

Обреченность индивидов на свободу. От философии действия к философии революции. 

Позитивная роль диалектики и историческая миссия рабочего класса. Критика Ж.-П. 

Сартром марксизма и коммунизма. 

Политико-философские взгляды А. Камю. Критика религии и метафизики как форм 

проявления абсурдности окружающего мира. Необходимость "бунта" против абсурда, 

солидарность и свобода как его важнейшие составляющие. 

 

 

 

 ТЕМА 17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХРИСТИАНСКОГО 

ПЕРСОЛНАЛИЗМА 

Политико-философские идеи персонализма. Влияние творчества Н. Бердяева и Н. 

Лосского на персонализм. Проблема человека и индивидуальной свободы в персонализме. 

Персонализм как антиидеология. 

Политико-философские взгляды Ж. Маритена. Взаимосвязь христианства и 

современной цивилизации. Теория христианской демократии и "новое христианство" как 

форма организации общества. Идея интегрального гуманизма.  

 

 

 ТЕМА 18. СОВРЕМЕННЫЕ НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ 
Теория справедливости Д. Роулса как продолжение традиции школы естественного 

права. Политико-философское учение А. Кожева. Дискуссия А. Кожева и Л. Штраусса о 

путях и методах познания современного мира. Философские взгляды И. Берлина, П. Манана, 

Э. Конетти, А. Макинтайра. Либеральная теория общественного устройства Ф. Хайека. 

Конструктивные ошибки демократической системы правления. Философская трактовка 

сущности политики и ее социальной роли. "Принудительное" и "производительное" 

государство 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы и темы 

Количество 

учебных часов 

Лекции семинары 

Тема 1. 

Предмет и задачи курса 
1  

Тема 2. 

Понятие «политическое» как предмет 

философской рефлексии 

1  

Тема 3. Как возможно общество. Природа 

социального 
1  

Тема 4. Элементарные формы социального 

порядка 
1  

Тема 5. Онтология власти 2 2 

Тема 6. Государство и социальный порядок 2  

Тема 7. Политическое пространство 2  

Тема 8. Политическое время 2  

Тема 9. Политическая антропология 2  

Тема 10. Политическая аксиология 2 2 

Тема 11. Политический язык 2  

Тема 12. Политическая эпистемология 2  

Тема 13. Политическая идеология 2  

Тема 14. Политическая культура 2  

Тема 15. Политическая философия 

Франкфуртской школы 
 2 

Тема 16. Политическая философия 

экзистенциализма 
 2 

Тема 17. Политическая философия 

христианского персонализма 
 2 

Тема 18. Современные неолиберальные теории  2 
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