
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

«Теоретический семинар по философии и методологии экономики и 

политики» разработан для магистров 1, 2 курса по направлению 47.04.01 

«Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению и положением об учебно-методических комплексах дисциплин 

образовательных программ высшего профессионального образования 

(утверждено приказом и.о. ректора ДВФУ от 17.04.2012 № 12-13-87). 

Дисциплина «Теоретический семинар по философии и методологии 

экономики и политики» входит в научно-исследовательскую часть 

дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных 

единицы, 648 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 

часов), семинары (84 часа), самостоятельная работа студента (594 часов). 

Дисциплина реализуется на 1, 2 курсе в 1, 2, 3 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными философскими и методологическими концептами экономики и 

политики. В рамках данного курса студент научится понимать 

семиотические концепции, анализировать особенности понятийного 

аппарата, используемого политиками и экономистами разных стран и 

направлений, сравнивать различные типы политических и экономических 

дискурсов, выбирать наиболее оптимальные с точки зрения 

профессиональных задач способы использования понятийного аппарата 

политики и экономической науки.  

Дисциплина «Теоретический семинар по комплексной аналитике» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Теория 

политики», «Экономическая теория», «Сравнительная политология» и 

«Мировая политика и экономика». Данный курс ориентирован на помощь в 

освоении таких дисциплин обучения, как «Современные проблемы 

философии», «Философия и методология экономики» и «Теория и 

философия политики». 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника. 



Данный курс включает в себя:  

 рабочую учебную программу дисциплины;  

 материалы для практических занятий (темы семинаров); 

 материалы для организации самостоятельной работы студентов 

(тематика рефератов для самостоятельной работы, методические указания по 

их выполнению); 

 контрольно-измерительные материалы; 

 список литературы; 

 глоссарий; 

 дополнительные материалы: образовательные интернет-ресурсы. 

Особенностью данного курса является привлечение новых источников, 

материалов, методик и образовательных технологий по политическим и 

экономическим наукам, с точки зрения философского подхода.   

 

Цель курса 

 

Основная цель Теоретического семинара по философии и методологии 

экономики и политики – научить студентов адекватно понимать 

политические и экономические тексты, основные семиотические концепции, 

анализировать особенности понятийного аппарата, используемого 

политиками и экономистами разных стран и направлений, сравнивать 

различные типы политических и экономических дискурсов, выбирать 

наиболее оптимальные с точки зрения профессиональных задач способы 

использования понятийного аппарата политики и экономической науки. 

Помочь им осуществлять концептуализацию в рамках их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса 

 

В соответствии с поставленной целью данный курс решает следующие 

задачи: 

 Раскрытие основных философских и методологических 

концептов экономики и политики; 

 уяснение методологических критериев профессиональной 

деятельности; 



 освоение основных теоретических подходов, 

разработанных в современной науке; 

 критическое усвоение достижений современной науки; 

 приобретение навыков критического анализа.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 способность творчески адаптировать достижения зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1); 

 способность работать в проектных междисциплинарных командах, 

в том числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

 умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

 способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

научно-исследовательская деятельность:  

 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и понимание личной ответственности за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК - 14); 

педагогическая деятельность: 

 способность формулировать и решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и 

ее организации (ПК - 19); 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по профильным 

дисциплинам в высшей школе (ПК - 20); 

 умение использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии (ПК - 21); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



- Знать сущность и особенности процесса сравнительного 

исследования, принципов выбора методов исследования, специфики и 

целесообразности применения отдельных методов эмпирического 

исследования и отдельных примеров их использования в политологии и 

экономике. 

-Уметь ставить аналитические задачи, формулировать 

исследовательский вопрос и основные гипотезы, выбирать и обосновывать 

выбор исследовательского дизайна осуществлять операционализацию 

основных понятий, критически анализировать результаты сравнительных 

исследований 

-Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде при разработке 

исследовательского дизайна и инструмента, обсуждении результатов 

сравнительных исследований 

Структура программы 
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1 Введение. Задачи курса, принципы работы по его 

освоению. 
- 2 18 Выступление 

с 

сообщением 
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2 Основные дисциплинарные подходы к изучению 

понятийного аппарата политики и политической 

науки. Семиотика, логика, лингвистика. 

- 3 18 Выступление 

с 

сообщением 

3 Основные способы изучения понятийного аппарата 

политики и политической науки. Аналитическая и 

историческая концептология. Лексикография. 

- 3 16 Выступление 

с докладом 

4 Слова, понятия и уровни концептуализации. - 3 18 Выступление 

с докладом 

5 Опыт изучения понятийного аппарата политики и 

политической науки. 
- 3 18 тестирование 

6 Основные этапы формирования современного 

понятийного аппарата политики и политической 

науки в Западной Европе и в мире. 

- 3 18 Выступление 

с докладом 

7 Основные тенденции формирования понятийного 

аппарата политики и политической науки в 

отечественной традиции 

- 3 16 Участие в 

дискуссии 

8 Принципы построения тезауруса политической 

науки. 
- 2 18 Участие в 

дискуссии 

9 Реальность и действительность. - 3 18 тестирование 

10 Строй и действие. Структурность и субъектность 

(агентивность). 
- 3 16 Участие в 

дискуссии 

11 Институты и организации. - 3 18 Выступление 

с докладом 



12 Свобода и несвобода. - 3 18 Выступление 

с докладом 

13 Политика как целедостижение - 3 18 Участие в 

дискуссии 

14 Власть как символический посредник. - 3 18 Участие в 

дискуссии 

15 Авторитет и правление. - 3 18 Участие в 

дискуссии 

16 Сети и иерархии. - 3 16 Выступление 

с докладом. 

Участие в 

дискуссии 

17 Исторические разновидности правления. - 3 18 тестирование 

18 Исторические облики политического индивида. - 3 18 Презентация  

19 Полития как сообщество. - 3 18 Выступление 

с докладом 

20 Политика как процесс и его результаты - 3 18 Выступление 

с докладом 

21 Политика как проект и политический курс - 3 18 Участие в 

дискуссии 

22 Современное гражданское общество и государство-

состояние. 
- 3 18 Участие в 

дискуссии 

23 Русская традиция понимания государства и 

общества 
- 3 16 Участие в 

дискуссии 

24 Конституция и режим. - 2 18 Выступление 

с докладом. 

Участие в 

дискуссии 

25 Современные политические организации. - 3 18 Участие в 

дискуссии 

26 Государственные учреждения - 3 18 Презентация  

27 Гражданские инициативы и общественные 

организации. 
- 3 18 Выступление 

с докладом. 

Участие в 

дискуссии 
28 Организации-посредники между государством и 

гражданским обществом (гражданами). 
- 3 18 Презентация 

29 Пути рационализации отечественного понятийного 

аппарата политики и политической науки. 
- 3 16 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 
 

Лекционные занятия не предусмотрены. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Тема 1. Введение. Задачи курса, принципы работы по его освоению 

(2 ч.) 

Введение. Задачи курса, принципы его построения. Организация 

работы по освоению курса и тем самым понятийного аппарата политики и 

экономической науки. 



Метафоры, образность и повседневная речь как источники 

понятийного аппарата политики и экономической науки. Метафоры, 

которыми мы живем. Ориентационные метафоры. Базовые метафоры 

политики и экономического знания. 

Анализ обыденного языка как условие сознательного отношения к 

понятийному аппарату политики и экономической науки. 

Связь языка, мышления и поведения. Гипотеза Сепира-Уорфа. 

Профессиональное требование сознательного отношения к своей речи 

и к использованию политической и экономической терминологии 

представителями политических и экономических профессий. 

Политическая профессия как призвание и дисциплина. 

Экономика как призвание и дисциплина. 

Специфика профессии философа 

 

Тема 2. Основные дисциплинарные подходы к изучению 

понятийного аппарата политики и экономической науки (3 ч.) 

Основные дисциплинарные и методологические подходы к изучению 

понятийного аппарата политики и экономической науки. 

Логика. Логические концепты и категории. Объем и содержание 

понятий. Логический квадрат. 

Семиотика и семантика. Изучение выражения знаков, их осмысления. 

Смысл, содержание понятий. Семасиологический подход. Понимание 

(концептуализация). 

Лингвистика. Изучение именования представлений. Значения, объем 

понятий. Ономасиологический подход. Именование (номинация). Первичная 

номинация. Внутренняя форма слова и этимон. Исходная метафора и 

когнитивная схема. Вторичная номинация - автономная и неавтономная. Роль 

тропов (метонимии) и ассоциаций (коннотаций) во вторичной номинации. 

Двойной, «взаимный» ход (double movement). Подъем / спуск по 

лестнице абстракции. Понимание (концептуализация) / именование 

(номинация). Обобщение (информатизация) / воплощение (материализация). 

Слово виртуальный и варианты его концептуальной применимости. 

Слова понятие и смысл, варианты их концептуальной применимости. 

 



Тема 3. Основные способы изучения понятийного аппарата 

политики и экономической науки (3 ч.) 

Основные способы и методики изучения понятийного аппарата 

политики и экономической науки. 

Аналитическая концептология. Использование логических и 

семиотических методов и методик. 

Историческая концептология. Использование лингвистических и 

семиотических методов и методик. 

Лексикография. Изучения словоупотребления, словарного состава 

текстов, речи политиков и политологов. 

Типы и разновидности словарей, тезаурусов и справочников. 

 

Тема 4. Слова, понятия и уровни концептуализации (3 ч.) 

Слова, понятия и уровни концептуализации. 

Слова и вещи (слова и дела, слова и объекты, слова и смыслы) как 

предмет изучения (Мерингер, Шухард, Остин, Геллнер, Фуко, Куайн и др.).  

Понятия и идеальные типы. 

Структура понятия. 

Концептуальная натяжка (conceptual stretching), проблема перемещения 

(traveling problem), эффект бумеранга (boomerang effect). 

«Растяжимость» понятий, их полисемия. 

Многообразие понятия демократии («власть народа», «воля народа», 

«всеобщая свобода политического участия»). Контекстуальные 

(исторические, цивилизационные) версии этого суперконцепта. Пределы его 

концептуальной растяжимости. 

Омонимия и «умножение» понятий. 

История слова режим. Использование этого слова для выражения 

различных смыслов и омонимичных (одноименных) понятий: «способы 

организации, циркуляции власти», «изменяемые параметры политического 

строя», «властный авторитет, контролирующий исполнительную власть» и 

т.п. 

Оспариваемость (contestability) понятий. Произвольно (contingently), 

сущностно (essentially), контекстуально оспариваемые понятия (contextually 



contested concepts). Традиции номинализма, реализма и концептуализма в 

трактовке оспариваемости понятий. 

Слова и термины. 

Рационализация и тривиализация терминов. 

 

Тема 5. Опыт изучения понятийного аппарата политики и 

экономической науки (3 ч.) 

Опыт изучения понятийного аппарата политики и экономической 

науки. 

Первые опыты (XIX в.) описания понятий в рамках наук о духе 

(Geisteswissenschaften). Предмет описаний так называемых дух времени 

(Zeitgeist), предстающий в виде ключевых понятий той или иной эпохи. 

История идей (с 30-х годов XX в.). Ее основной принцип – 

реконструкция интеллектуальных построений, созданных конкретными 

авторами в конкретных произведениях, но при этом имеющих конкретное 

название, а также объем и содержание. Это так называемые единичные идеи 

(unit-ideas). 

Публикация «Журнала истории идей» (Journal of the History of Ideas) и 

четырехтомного «Словаря истории идей» (Dictionary of the History of Ideas), 

львиная доля статей в котором связана с политической тематикой. 

Проект изучения терминологического аппарата политической науки 

КОКТА. Деятельность Дж.Сартори, Г.Тьюне, Ф.Риггза и их коллег. 

Кембриджская школа истории политической мысли. Деятельность 

Джона Покока, Джона Дана, Квентина Скиннера и др. 

Немецкой школа истории понятий (Begriffsgeschichte). «Архив истории 

понятий» (Archiv für Begriffsgeschichte). Фундаментальный девятитомный 

энциклопедический справочник «Основные исторические понятия. 

Исторический словарь социально-политического языка в Германии» 

(Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 

Sprache in Deutschland). Деятельность Р.Козеллека, его коллег и учеников. 

Создание международной сети концептологов в 1998 году. Группа 

истории политических и социальных понятий (History of Political and Social 

Concepts Group – HPSCG). Деятельность К.Палонена, М.Рихтера и др. 



Презентации студентов, посвященные отдельным достижениям в 

изучении политических и экономических понятий. 

 

Тема 6. Основные этапы формирования современного понятийного 

аппарата политики и экономической науки в Западной Европе и в мире 

(3 ч.) 

Основные этапы формирования современного понятийного аппарата 

политики и экономической науки в Западной Европе и в мире 

Ранний Модерн. Переход от партикулярных наименований 

политических явлений к обобщенным в ходе так называемого седловинного 

времени (Sattelzeit). Концепция смены эпохи (Epochenschwelle) для описания 

переходного периода между эпохами. 

Организмическая метафорика в политике и политической науке. 

Выражение политическое тело (body politic) и варианты его 

концептуальной применимости. 

Эпоха измов (национализм, империализм и т.п.). Идеологизация языка 

и понятийного аппарата политики. 

Поворот к выработке ценнностно-нейтрального (wertfrei) аппарата 

политической науки. 

Физическая метафорика в политике и политической науке. 

Выражение баланс сил и варианты его концептуальной применимости. 

Сциентизация научного аппарата политической науки. Использование 

системной, математической и логической терминологии. 

Политический дискурс как специалиект (язык для специальных целей) 

со специфическим словарем. 

Влияние на политические дискурсы и их словари демократических 

практик и политического плюрализма. 

Экономическая метафорика в политике и политической науке. 

Взаимные влияния дискурсов политики и дискурсов экономической 

науки. 

 

Тема 7. Основные тенденции формирования понятийного аппарата 

политики и экономической науки в отечественной традиции (3 ч.) 



Основные тенденции формирования понятийного аппарата политики и 

экономической науки в отечественной традиции. 

Формирование автохтонных понятий на основе обыденного 

словоупотребления. 

Смысловая передача («перевод») заимствуемых концептов. 

Транслитерация заимствуемых концептов. 

Концепт «инстанция принятия решений» и способы его выражения: 

начальство, власть (власти предержащие), вертикаль власти, режим, верхи 

и т.п. Пределы концептуальной растяжимости данного понятия. 

Концепт «совокупность правомочных жителей нашей страны» и 

способы его выражения: народ, русский народ, российский народ, россияне, 

наши люди, граждане Российской Федерации и т.п. Пределы концептуальной 

растяжимости данного понятия. 

Концепт «способность самостоятельно организовать независимую 

систему политического властвования отдельной страны», способы его 

выражения: самодержавие, самовластие, суверенитет, независимость и т.п. 

Пределы концептуальной растяжимости данного понятия. 

Слова самодержавие и суверенитет, варианты их концептуальной 

применимости. Соотношение между исторически использовавшимися 

выражениями самодержавие народа, народный суверенитет, 

самодержавная республика, власть советов, суверенная демократия и т.п. 

Слово политология и пределы его концептуальной растяжимости. 

Термин политическая наука, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

 

Тема 8. Принципы построения тезауруса политической науки и 

экономики (2 ч.) 

Тезаурус как способ организации (соотнесения, соподчинения) 

терминов и слов по их смыслу. 

Примеры тезаурусов. Тезаурус Роше. Универсальные и 

специализированные тезаурусы. 

Необходимость построения тезауруса политической науки. 

Возможность осуществления такой работы и принципы ее 

организации. 



 

Тема 9. Реальность и действительность (3 ч.) 

Реальность и действительность 

Концепт «материальный фрагмент независимо от людей 

существующего мира» и способы его выражения: вещь, тело, живое 

существо и т.п. 

Концепт «жизненные проявления человеческих тел» и способы его 

выражения: действие, деятельность и т.п. 

Материально-энергетические и информационные ограничения 

человеческой деятельности. Объективные, независимые от воли людей и 

субъективные, зависящие от воли людей ограничения человеческой 

деятельности. 

Концепт «независимый от людей результат их действий, деятельности» 

и способы его выражения: факт, дело, событие и т.п. 

Термин реальность, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термин действительность, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Термин виртуальность, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термины субъект и объект, пределы их рационализации и 

тривиализации. 

 

Тема 10. Строй и действие. Структурность и субъектность 

(агентивность) (3 ч.) 

Дискуссия о структурности и субъектности (structure and agency). 

Предмет дискуссии – основополагающая методологическая дилемма 

современного обществоведения. 

Концепт «отношения между элементами системы» и способы его 

выражения: связи, структура, функции и т.п. Термины структура и 

политическая структура, пределы их рационализации и тривиализации. 

Концепт «зависимость между единицами анализа» и его словесное 

выражение функция. Термины функция и политическая функция, пределы их 

рационализации и тривиализации. 

Слова строй и действие, возможности их использования для 

осмысления основополагающей методологической дилеммы современного 



обществоведения. Термины политический строй и политическое действие, 

пределы их рационализации и тривиализации. 

Слова стройность и действенность, возможности их использования 

для осмысления основополагающей методологической дилеммы 

современного обществоведения. Концепция стройности Н.А.Умова. 

Слова структурность и субъектность (агентивность), возможности 

их использования для осмысления основополагающей методологической 

дилеммы современного обществоведения. 

Предложенные А.Гиддерсом концепции двойственности, дуализма 

структуры (duality of structure) и структурации (structuration). Особая роль 

субъектности, агентивности (agency) в процессе структурации, образования 

структуры по Гидденсу. Трактовка субъектности, агентивности (agency) 

М.Арчер, Р.Бхаскаром, Н.Музелисом и др. 

Три аспекта структурированности и действенности человеческого 

существования (явление, условия его существования, сущностные 

характеристики этих явлений и/или условий). 

Концепт «общие свойства действительности, позволяющие людям 

устанавливать связи и создавать тем самым основу порядка» и способы его 

выражения: структурность, структурированность. 

Концепт «условия и качества, позволяющие людям выступать в 

качестве деятеля, действовать» и способы его выражения: agency, 

агентивность, субъектность. 

Концепт «сущностные характеристики действительности и реальности, 

делающие порядок возможным» и способы его выражения: 

структурированность, стройность. 

Концепт «сущностные характеристики людей, делающие возможным 

их осмысленную деятельность» и способы его выражения: agency, 

действенность, агентивность. 

 

Тема 11. Институты и организации (3 ч.) 

Институты и организации. Разграничение институтов и организаций 

неоинституционалистами (Д.Норт и др.). 

Латинские слова institutum и institutio, их новоевропейские версии. 

Слова институт и институция в русском языке. 



Концепт «установленные самими людьми ограничения, нормы и 

правила человеческой деятельности» и способы его выражения: обычаи, 

институты, нормы, привычки, навыки, практики и т.п. 

Две контрастных трактовки институтов. Строгая или очищенная (thin – 

«тонкая, разреженная») трактовка институтов как четко оформленных, 

официально закрепленных правил. Расширенная или насыщенная (thick – 

«плотная, толстая») трактовка институтов как всего комплекса условий и 

обстоятельств создания и использования правил – в том числе и 

неформальных. 

Концепт «организационная структура, взаимосвязанный набор ролей 

для достижения людьми значимых для их целей» и способы его выражения: 

организация, институция и т.п. 

Слово обычаи и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово нормы и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово практики и пределы его концептуальной растяжимости. 

 

Тема 12. Свобода и несвобода (3 ч.) 

Свобода и несвобода. 

Воля и неволя. 

Свобода против нужды и вражды. 

Концепт «условия человеческого существования» и способы его 

выражения: мир, приязнь, дружба, любовь, свобода и т.п. 

Концепт «разрушение условий человеческого существования» и 

способы его выражения: вражда, нужда и т.п. 

Слово свобода и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово воля и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово неволя и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово нужда и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово вражда и пределы его концептуальной растяжимости. 

Средневековые частные свободы и современная всеобщая свобода. 

Термин позитивная свобода, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Термин негативная свобода, пределы его рационализации и 

тривиализации. 



Римская и современные трактовки эмансипации. Термин политическая 

эмансипация, пределы его рационализации и тривиализации. 

Деконструкция формулы свобода, равенство и братство (liberté, 

égalité, fraternité). 

 

Тема 13. Политика как целедостижение (3 ч.) 

Политика как сфера целедостижения. 

Концепт «целедостижение» и способы его выражения: правление, 

управление, политика и др. 

Слово политика и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово политик и пределы его концептуальной растяжимости. 

Термин политическое, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термин публичная политика, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

 

Тема 14. Власть как символический посредник (3 ч.) 

Власть как символический посредник. 

Концепт «символический посредник целедостижения» и способы его 

выражения: 

Гоббсовская трактовка власти как наличных средств обеспечения 

ожидаемых благ в будущем. 

Концепт «наделения властью» и способы его выражения: 

Концепт «» и способы его выражения: 

Тезис Ханны Арендт о глухоте политиков и политологов к отличию 

власти от связанных с ним по смыслу понятий. 

Слово власть и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слова насилие и сила, пределы их концептуальной растяжимости. 

Слово принуждение и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово влияние и пределы его концептуальной растяжимости. 

 

Тема 15. Авторитет и правление (3 ч.) 

Авторитет и правление 

Концепт «авторитет» и способы его выражения: 

Концепт «правление» и способы его выражения: 



Термины government, governance, governability, governamentality, 

пределы их рационализации и тривиализации. 

Термины принуждающее насилие (coercive violence), легитимное 

насилие (legitimate violence), легитимное принуждение (legitimate coercion), 

пределы их рационализации и тривиализации. 

Концепт «легитимация / делегитимация» и способы его выражения: 

Концепт «подотчетность властей, авторитета» и способы его 

выражения: 

 

Тема 16. Сети и иерархии (3 ч.) 

Сети и иерархии. 

Концепт «сети» и способы его выражения: 

Концепт «иерархии» и способы его выражения: 

Концепт «равенства» и способы его выражения: 

Концепт «неравенства» и способы его выражения: 

Концепт «контрактные отношения» и способы его выражения: 

Концепты «обратная и односторонняя связь» и способы его выражения: 

 

Тема 17. Исторические разновидности правления (3 ч.) 

Исторические разновидности правления – первобытные, архаические, 

традиционные и современные. 

Концепт «сообщества прямых и непосредственных связей всех 

составляющих его людей» и способы его выражения: род, племя и т.п. 

Слово община и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово родство (lineage) и пределы его концептуальной растяжимости. 

Концепт «сообщество опосредованных авторитетом (авторитетами) 

связей между неравными людьми» и способы его выражения: 

Слово полис, его неэллинские эквиваленты и пределы их 

концептуальной растяжимости. 

Концепт «сообщество опосредованных универсальной иерархией 

связей между неравными людьми» и способы его выражения: 

Слово империя, его нелатинские эквиваленты и пределы его 

концептуальной растяжимости. 



Слова автократия, αὐτόκρᾰτία, autocracy, автаркия,  самодержавие и 

пределы их концептуальной растяжимости. 

Концепт «сообщество опосредованных формальными инстанциями 

связей между эмансипирующимися людьми» и способы его выражения: 

Само слово цивилизация одновременно обозначает и процесс 

превращения прежде нецивилизованных людей в цивилизованных, и его 

результат (сообщество цивилизованных людей со своей уникальной 

культурой, институтами), а главное — алгоритм перевода процесса в 

результат. В связи с этим само понимание цивилизации приобретает 

временной, темпоральный характер. Это то, что возникает во времени, живет 

во времени и временем само себя созидает. 

Презентации студентов, посвященные концептуализации исторических 

форм политической организации. 

 

Тема 18. Исторические облики политического индивида (3 ч.) 

Исторические облики политического индивида 

Концепты «сородич, член рода» и «чужак», способы их выражения: 

Концепты «свободный» и «раб», способы их выражения: 

Концепты «горожанин, член городского сообщества» и «член 

домохозяйства», способы их выражения: 

Концепты «властитель» и «подвластный», способы их выражения: 

Концепты «цивилизованный человек» и «грубый, дикий человек», 

способы их выражения: 

Концепты «правоверный, член универсальной церкви» и «неверный, 

человек вне универсальной церкви», способы их выражения: 

Концепты «современный человек» и «несовременный человек», 

способы их выражения: 

Презентации студентов, посвященные концептуализации исторических 

форм политической организации. 

 

Тема 19. Полития как сообщество (3 ч.) 

Polity. Полития как сообщество 

Концепт «политическое сообщество» и способы его выражения: 

Концепт «политическое общение» и способы его выражения: 



Концепт «» и способы его выражения: 

Слово полития и пределы его концептуальной растяжимости. 

Термин политическая система, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

 

Тема 20. Политика как процесс и его результаты (3 ч.) 

Politics. Политика как процесс и его результаты 

Концепт «политический процесс» и способы его выражения: 

Концепт «политические трансформации» и способы его выражения: 

Концепт «политическое развитие / деградация» и способы его 

выражения:  

Концепт «реформа / контрреформа» и способы его выражения: 

Концепт «революция / контрреволюция» и способы его выражения: 

Концепт «модернизация» и способы его выражения: 

Концепт «глобализация» и способы его выражения: 

 

Тема 21. Политика как проект и политический курс (3 ч.) 

Policy. Политика как проект и политический курс  

Концепт «политический замысел» и способы его выражения: 

Концепт «политическая кампания» и способы его выражения: 

Концепт «политический курс» и способы его выражения: 

Концепт «идеологически мотивированный проект модернизации» и 

способы его выражения: 

Концепт «идеологически мотивированный проект глобализации» и 

способы его выражения: 

 

Тема 22. Современное гражданское общество и государство-

состояние (3 ч.) 

Современное гражданское общество и государство-состояние 

Имена современной (европейской, западной) политической формы. 

Концепт «гражданское общество» и способы его выражения: 

Концепт «государство-состояние» и способы его выражения: 

Слова state, l’etat, Staat etc., пределы их концептуальной растяжимости. 

Слово statehood и stateness, пределы их концептуальной растяжимости. 



 

Тема 23.Русская традиция понимания государства и общества (3 ч.) 

Русская традиция понимания государства и общества 

Имена русской политической формы. 

Концепт «государство-господство» и способы его выражения: 

Слово держава и пределы его концептуальной растяжимости. 

Латинское слово forma, индийское дхарма, славянское держава: общие 

концептуальные основания и их различные интерпретации. 

Слово самодержавие и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово государственность и пределы его концептуальной 

растяжимости, терминологизации и тривиализации. 

Слово община и общество, пределы их концептуальной растяжимости, 

терминологизации и тривиализации. 

Термин социум, пределы его рационализации и тривиализации. 

 

Тема 24. Конституция и режим (2 ч.) 

Конституция и режим 

Концепт «устойчивые, условно неизменные параметры политической 

системы» и способы его выражения: 

Концепт «переменные параметры политической системы» и способы 

его выражения: 

Концепт «инстанции, регулирующие переменные параметры 

политической системы» и способы его выражения: 

Синонимичные слова конституция и пределы их концептуальной 

растяжимости. 

Термин фактическая конституция, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Термин формальная конституция, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Синонимичные слова режим и пределы их концептуальной 

растяжимости. 

 

Тема 25. Современные политические организации (3 ч.) 



Современные способы политической организации и распределения 

власти в политической системе. 

Концепт «система функционального распределения власти» и способы 

его выражения: 

Выражение разделение властей и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

Концепт «система территориального распределения власти» и способы 

его выражения: 

Слово федерализм и пределы его концептуальной растяжимости. 

Концепт «система корпоративного распределения власти» и способы 

его выражения: 

Слово корпоратизм и пределы его концептуальной растяжимости. 

Концепт «система культурно-исторического распределения власти» и 

способы его выражения: 

Слова консоциация и сообщественность, пределы их концептуальной 

растяжимости. 

 

Тема 26. Государственные учреждения (3 ч.) 

Государственные учреждения 

Концепт «главы государства, субъект внешнего и внутреннего 

признания государства-состояния» и способы его выражения: монарх, 

президент, верховный правитель и т.п. 

Концепт «верховный главнокомандующий вооруженными силами» и 

способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция исполнительной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система исполнительной власти» и способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция законодательной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система законодательной власти» и способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция законоохранительной власти» и способы 

его выражения: 

Концепт «система законоохранительной власти» и способы его 

выражения: 



Концепт «высшая инстанция судебной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система судебной власти» и способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция представительной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система представительной власти» и способы его выражения: 

Концепт «система муниципальной власти» и способы его выражения: 

Слова учреждения и ведомства, пределы их концептуальной 

растяжимости. 

Презентации студентов, посвященные отдельным институтам и 

организациям. 

 

Тема 27. Гражданские инициативы и общественные организации 

(3 ч.) 

Гражданские инициативы и общественные организации. 

Концепт «автономное некоммерческое объединение граждан или 

подданных, действующее в публичной сфере в соответствии с нормами 

гражданского права» и способы его выражения: 

Концепт «автономное профессиональное объединение граждан или 

подданных, действующее в публичной сфере в соответствии с нормами 

гражданского права» и способы его выражения: 

 

 

 

 

Тема 28. Организации-посредники между государством и 

гражданским обществом (гражданами) (3 ч.) 

Организации-посредники между государством и гражданским 

обществом (гражданами). 

Концепт «организация интересов» и способы его выражения: 

Выражение группа интересов и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

Слова лобби и лоббирование, пределы их концептуальной 

растяжимости. 



Концепт «политическое движение» и способы его выражения: 

Концепт «политическая партия» и способы его выражения: 

Слово партия и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово фракция и пределы его концептуальной растяжимости. 

 

Тема 29. Пути рационализации понятийного аппарата политики и 

экономической науки (3 ч.) 

Пути рационализации понятийного аппарата политики и политической 

науки в России и в других странах мира. 

Отражение проблемы Гэлтона на уровне понятийного аппарата 

политики и политической науки. 

Проблема заимствования политических понятий и перевода, 

(транслитерации, создания иных эквивалентов) соответствующих слов и 

выражений. 

Проблема использования эквивалентных или частично 

пересекающихся понятий, соответствующих слов и выражений. 

Построения тезаурусов как один из способов рационализации 

понятийного аппарата политики и политической науки в России и в других 

странах мира. 

Обобщающие (отчетные) презентации студентов. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Метафоры, образность и повседневная речь как источники 

понятийного аппарата политики и экономической науки.  

2. Метафоры, которыми мы живем. 

3. Ориентационные метафоры.  

4. Базовые метафоры политики и экономического знания. 

5. Анализ обыденного языка как условие сознательного отношения 

к понятийному аппарату политики и экономической науки. 

6. Связь языка, мышления и поведения. Гипотеза Сепира-Уорфа. 



7. Экономика как призвание и дисциплина. 

8. Специфика профессии философа 

9. Основные дисциплинарные и методологические подходы к 

изучению понятийного аппарата политики и экономической науки. 

10. Логический квадрат. 

11. Семиотика и семантика. Изучение выражения знаков, их 

осмысления.  

12. Значения, объем понятий. 

13. Ономасиологический подход. 

14. Именование (номинация). 

15. Внутренняя форма слова и этимон. 

16. Исходная метафора и когнитивная схема.  

17. Роль тропов (метонимии) и ассоциаций (коннотаций) во 

вторичной номинации. 

18. Понимание (концептуализация) / именование (номинация). 

19. Обобщение (информатизация) / воплощение (материализация). 

20. Слово виртуальный и варианты его концептуальной 

применимости. 

21. Слова понятие и смысл, варианты их концептуальной 

применимости. 

22. Основные способы и методики изучения понятийного аппарата 

политики и экономической науки. 

23. Аналитическая концептология. Использование логических и 

семиотических методов и методик. 

24. Историческая концептология. Использование лингвистических и 

семиотических методов и методик. 

25. Лексикография. Изучения словоупотребления, словарного 

состава текстов, речи политиков и политологов. 

26. Типы и разновидности словарей, тезаурусов и справочников. 



27. Слова и вещи (слова и дела, слова и объекты, слова и смыслы) 

как предмет изучения (Мерингер, Шухард, Остин, Геллнер, Фуко, Куайн и 

др.).  

28. Понятия и идеальные типы. 

29. Структура понятия. 

30. Концептуальная натяжка (conceptual stretching), проблема 

перемещения (traveling problem), эффект бумеранга (boomerang effect). 

31. «Растяжимость» понятий, их полисемия. 

32. Омонимия и «умножение» понятий. 

33. История слова режим. 

34. Оспариваемость (contestability) понятий. 

35. Произвольно (contingently), сущностно (essentially), 

контекстуально оспариваемые понятия (contextually contested concepts). 

36. Рационализация и тривиализация терминов. 

37. Первые опыты (XIX в.) описания понятий в рамках наук о духе 

(Geisteswissenschaften). 

38. История идей (с 30-х годов XX в.). 

39. Проект изучения терминологического аппарата политической 

науки КОКТА. 

40. Деятельность Дж.Сартори, Г.Тьюне, Ф.Риггза и их коллег. 

41. Кембриджская школа истории политической мысли. 

Деятельность Джона Покока, Джона Дана, Квентина Скиннера и др. 

42. Немецкой школа истории понятий (Begriffsgeschichte). Создание 

международной сети концептологов в 1998 году. 

43. Группа истории политических и социальных понятий (History of 

Political and Social Concepts Group – HPSCG). Деятельность К.Палонена, 

М.Рихтера и др. 

44. Выражение политическое тело (body politic) и варианты его 

концептуальной применимости. 



45. Эпоха измов (национализм, империализм и т.п.). Идеологизация 

языка и понятийного аппарата политики. 

46. Поворот к выработке ценнностно-нейтрального (wertfrei) 

аппарата политической науки. 

47. Физическая метафорика в политике и политической науке. 

48. Выражение баланс сил и варианты его концептуальной 

применимости. 

49. Сциентизация научного аппарата политической и экономической 

науки. Использование системной, математической и логической 

терминологии. 

50. Политический и экономический дискурс как специалиект (язык 

для специальных целей) со специфическим словарем. 

51. Влияние на политические и экономические дискурсы и их 

словари демократических практик и политического плюрализма. 

52. Экономическая метафорика в политике и политической науке. 

53. Взаимные влияния дискурсов политики и дискурсов 

экономической науки. 

54. Основные тенденции формирования понятийного аппарата 

политики и экономической науки в отечественной традиции. 

55. Транслитерация заимствуемых концептов. 

56. Концепт «инстанция принятия решений. 

57. Тезаурус как способ организации (соотнесения, соподчинения) 

терминов и слов по их смыслу. 

58. Примеры тезаурусов. Тезаурус Роше. Универсальные и 

специализированные тезаурусы. 

59. Необходимость построения тезауруса политической и 

экономической науки. 

60. Возможность осуществления такой работы и принципы ее 

организации. 



61. Концепт «материальный фрагмент независимо от людей 

существующего мира» и способы его выражения: вещь, тело, живое 

существо и т.п. 

62. Концепт «жизненные проявления человеческих тел» и способы 

его выражения: действие, деятельность и т.п. 

63. Материально-энергетические и информационные ограничения 

человеческой деятельности.  

64. Термин реальность, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

65. Термин действительность, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

66. Термин виртуальность, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

67. Термины субъект и объект, пределы их рационализации и 

тривиализации. 

68. Дискуссия о структурности и субъектности (structure and agency). 

69. Концепт «отношения между элементами системы» и способы его 

выражения: связи, структура, функции и т.п.  

70. Концепт «зависимость между единицами анализа» и его 

словесное выражение функция. 

71. Слова строй и действие, возможности их использования для 

осмысления основополагающей методологической дилеммы современного 

обществоведения.  

72. Слова структурность и субъектность (агентивность), 

возможности их использования для осмысления основополагающей 

методологической дилеммы современного обществоведения. 

73. Предложенные А.Гиддерсом концепции двойственности, 

дуализма структуры (duality of structure) и структурации (structuration). 

74. Особая роль субъектности, агентивности (agency) в процессе 

структурации, образования структуры по Гидденсу. 



75. Трактовка субъектности, агентивности (agency) М.Арчер, 

Р.Бхаскаром, Н.Музелисом и др. 

76. Три аспекта структурированности и действенности человеческого 

существования (явление, условия его существования, сущностные 

характеристики этих явлений и/или условий). 

77. Концепт «условия и качества, позволяющие людям выступать в 

качестве деятеля, действовать» и способы его выражения: agency, 

агентивность, субъектность. 

78. Концепт «сущностные характеристики действительности и 

реальности, делающие порядок возможным» и способы его выражения: 

структурированность, стройность. 

79. Концепт «сущностные характеристики людей, делающие 

возможным их осмысленную деятельность» и способы его выражения: 

agency, действенность, агентивность. 

80. Институты и организации. Разграничение институтов и 

организаций неоинституционалистами (Д.Норт и др.). 

81. Латинские слова institutum и institutio, их новоевропейские 

версии. Слова институт и институция в русском языке. 

82. Две контрастных трактовки институтов. 

83. Концепт «организационная структура, взаимосвязанный набор 

ролей для достижения людьми значимых для их целей» и способы его 

выражения: организация, институция и т.п. 

84. Слово нормы и пределы его концептуальной растяжимости. 

85. Слово практики и пределы его концептуальной растяжимости. 

86. Свобода и несвобода. 

87. Концепт «условия человеческого существования» и способы его 

выражения: мир, приязнь, дружба, любовь, свобода и т.п. 

88. Концепт «разрушение условий человеческого существования» и 

способы его выражения: вражда, нужда и т.п. 



89. Термин позитивная свобода, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

90. Термин негативная свобода, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

91. Деконструкция формулы свобода, равенство и братство (liberté, 

égalité, fraternité). 

92. Политика как сфера целедостижения. 

93. Слово политика и пределы его концептуальной растяжимости. 

94. Слово экономика и пределы его концептуальной растяжимости. 

95. Власть как символический посредник. 

96. Концепт «символический посредник целедостижения» и способы 

его выражения: 

97. Гоббсовская трактовка власти как наличных средств обеспечения 

ожидаемых благ в будущем. 

98. Концепт «наделения властью» и способы его выражения: 

99. Концепт «» и способы его выражения: 

100. Тезис Ханны Арендт о глухоте политиков и политологов к 

отличию власти от связанных с ним по смыслу понятий. 

101. Слово власть и пределы его концептуальной растяжимости. 

102. Слова насилие и сила, пределы их концептуальной растяжимости. 

103. Слово принуждение и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

104. Слово влияние и пределы его концептуальной растяжимости. 

105. Концепт «авторитет» и способы его выражения: 

106. Концепт «правление» и способы его выражения: 

107. Термины government, governance, governability, governamentality, 

пределы их рационализации и тривиализации. 



108. Термины принуждающее насилие (coercive violence), легитимное 

насилие (legitimate violence), легитимное принуждение (legitimate coercion), 

пределы их рационализации и тривиализации. 

109. Концепт «легитимация / делегитимация» и способы его 

выражения: 

110. Концепт «подотчетность властей, авторитета» и способы его 

выражения: 

111. Концепт «сети» и способы его выражения: 

112. Концепт «иерархии» и способы его выражения: 

113. Концепт «равенства» и способы его выражения: 

114. Концепт «неравенства» и способы его выражения: 

115. Концепт «контрактные отношения» и способы его выражения: 

116. Концепты «обратная и односторонняя связь» и способы его 

выражения: 

117. Исторические разновидности правления – первобытные, 

архаические, традиционные и современные. 

118. Слово полис (), его неэллинские эквиваленты и пределы их 

концептуальной растяжимости. 

119. Концепт «сообщество опосредованных универсальной иерархией 

связей между неравными людьми» и способы его выражения: 

120. Слово империя (), его нелатинские эквиваленты и пределы его 

концептуальной растяжимости. 

121. Слова автократия, αὐτόκρᾰτία, autocracy, автаркия,  

самодержавие и пределы их концептуальной растяжимости. 

122. Концепт «сообщество опосредованных формальными 

инстанциями связей между эмансипирующимися людьми» и способы его 

выражения: 

123. Исторические облики политического индивида 

124. Концепты «современный человек» и «несовременный человек», 

способы их выражения: 



125. Polity. Полития как сообщество 

126. Термин политическая система, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

127. Politics. Политика как процесс и его результаты 

128. Концепт «политический процесс» и способы его выражения: 

129. Концепт «политические трансформации» и способы его 

выражения: 

130. Концепт «политическое развитие / деградация» и способы его 

выражения:  

131. Концепт «реформа / контрреформа» и способы его выражения: 

132. Концепт «революция / контрреволюция» и способы его 

выражения: 

133. Концепт «модернизация» и способы его выражения: 

134. Концепт «глобализация» и способы его выражения: 

135. Policy. Политика как проект и политический курс  

136. Концепт «политический замысел» и способы его выражения: 

137. Концепт «политическая кампания» и способы его выражения: 

138. Концепт «политический курс» и способы его выражения: 

139. Концепт «идеологически мотивированный проект модернизации» 

и способы его выражения: 

140. Концепт «идеологически мотивированный проект глобализации» 

и способы его выражения: 

141. Имена современной (европейской, западной) политической 

формы. 

142. Концепт «гражданское общество» и способы его выражения: 

143. Концепт «государство-состояние» и способы его выражения: 

144. Слова state, l’etat, Staat etc., пределы их концептуальной 

растяжимости. 



145. Слово statehood и stateness, пределы их концептуальной 

растяжимости. 

146. Русская традиция понимания государства и общества 

147. Слово держава и пределы его концептуальной растяжимости. 

148. Латинское слово forma, индийское дхарма, славянское держава: 

общие концептуальные основания и их различные интерпретации. 

149. Слово самодержавие и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

150. Слово государственность и пределы его концептуальной 

растяжимости, терминологизации и тривиализации. 

151. Слово община и общество, пределы их концептуальной 

растяжимости, терминологизации и тривиализации. 

152. Термин социум, пределы его рационализации и тривиализации. 

153. Концепт «устойчивые, условно неизменные параметры 

политической системы» и способы его выражения: 

154. Концепт «переменные параметры политической системы» и 

способы его выражения: 

155. Концепт «инстанции, регулирующие переменные параметры 

политической системы» и способы его выражения: 

156. Современные способы политической и экономической 

организации и распределения власти в политической системе. 

157. Концепт «система функционального распределения власти» и 

способы его выражения: 

158. Выражение разделение властей и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

159. Слово федерализм и пределы его концептуальной растяжимости. 

160. Концепт «система корпоративного распределения власти» и 

способы его выражения: 

161. Слово корпоратизм и пределы его концептуальной 

растяжимости. 



162. Государственные учреждения 

163. Организации-посредники между государством и гражданским 

обществом (гражданами). 

164. Слова лобби и лоббирование, пределы их концептуальной 

растяжимости. 

165. Пути рационализации понятийного аппарата политики и 

политической науки в России и в других странах мира. 

166. Отражение проблемы Гэлтона на уровне понятийного аппарата 

политики и политической науки. 

167. Проблема заимствования политических понятий и перевода, 

(транслитерации, создания иных эквивалентов) соответствующих слов и 

выражений. 

168. Проблема использования эквивалентных или частично 

пересекающихся понятий, соответствующих слов и выражений. 

169. Построения тезаурусов как один из способов рационализации 

понятийного аппарата политики и политической науки в России и в других 

странах мира. 

1.4.Тематика и перечень рефератов 
 

1. Основные дисциплинарные подходы к изучению 

понятийного аппарата политики и экономической науки. Семиотика, 

логика, лингвистика. 

2. Основные способы изучения понятийного аппарата 

политики и экономической науки. Аналитическая и историческая 

концептология. Лексикография. 

3. Слова, понятия и уровни концептуализации. 

4. Опыт изучения понятийного аппарата политики и 

экономической науки. 

5. Основные этапы формирования современного понятийного 

аппарата политики и экономической науки в Западной Европе и в мире. 

6. Основные тенденции формирования понятийного аппарата 

политики и экономической науки в отечественной традиции 



7. Принципы построения тезауруса политической и 

экономической науки. 

8. Реальность и действительность. 

9. Строй и действие. Структурность и субъектность 

(агентивность). 

10. Институты и организации. 

11. Свобода и несвобода. 

12. Политика как целедостижение 

13. Власть как символический посредник. 

14. Авторитет и правление. 

15. Сети и иерархии. 

16. Исторические разновидности правления. 

17. Исторические облики политического индивида. 

18. Полития как сообщество. 

19. Политика как процесс и его результаты 

20. Политика как проект и политический курс 

21. Современное гражданское общество и государство-

состояние. 

22. Русская традиция понимания государства и общества 

23. Конституция и режим. 

24. Современные политические организации. 

25. Государственные учреждения 

26. Гражданские инициативы и общественные организации. 

27. Организации-посредники между государством и 

гражданским обществом (гражданами). 

28. Пути рационализации отечественного понятийного 

аппарата политики и экономической науки. 
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Ильин М.В. (ред.) Концептуализация политики. М.: МОНФ, 2001 

123. Кондратьева Т.С. Кормить и править: О власти в России XVI – XX вв. 

М.: РОССПЭН, 2006 
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2004 
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134. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические 

проблемы лингвистики, философии, искусства. 2-е издание. М.: 2009. 
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3.Материалы практических занятий 

Тема 1. Введение. Задачи курса, принципы работы по его освоению. 

Введение. Задачи курса, принципы его построения. Организация работы 

по освоению курса и тем самым понятийного аппарата политики и 

экономической науки. 

Метафоры, образность и повседневная речь как источники понятийного 

аппарата политики и экономической науки. Метафоры, которыми мы живем. 

Ориентационные метафоры. Базовые метафоры политики и экономического 

знания. 

Анализ обыденного языка как условие сознательного отношения к 

понятийному аппарату политики и экономической науки. 

Связь языка, мышления и поведения. Гипотеза Сепира-Уорфа. 

Профессиональное требование сознательного отношения к своей речи и к 

использованию политической и экономической терминологии 

представителями политических и экономических профессий. 

Политическая профессия как призвание и дисциплина. 

Экономика как призвание и дисциплина. 

Специфика профессии философа 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Метафора. Справка. – Ридер по курсу. 

Ильин М.В. Анализ обыденного языка. Справка. – Ридер по курсу. 

Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. - Новое в 

лингвистике. Вып.1, М., 1960 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление 

литературного ряда. - Новое в современной классической филологии. М., 

1979 

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: УРСС, 

2004 

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка 

говорят нам о мышлении. М.: Языки славянской культуры, 2004 



Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. - Новое в 

лингвистике. Вып.1, М., 1960 

Чилтон П. По ту сторону безопасности: метафора у пределов 

политической мысли. - “Рабочий класс и современный мир”, № 5, 1990 

 

Тема 2. Основные дисциплинарные подходы к изучению понятийного 

аппарата политики и экономической науки. 

Основные дисциплинарные и методологические подходы к изучению 

понятийного аппарата политики и экономической науки. 

Логика. Логические концепты и категории. Объем и содержание понятий. 

Логический квадрат. 

Семиотика и семантика. Изучение выражения знаков, их осмысления. 

Смысл, содержание понятий. Семасиологический подход. Понимание 

(концептуализация). 

Лингвистика. Изучение именования представлений. Значения, объем 

понятий. Ономасиологический подход. Именование (номинация). Первичная 

номинация. Внутренняя форма слова и этимон. Исходная метафора и 

когнитивная схема. Вторичная номинация - автономная и неавтономная. Роль 

тропов (метонимии) и ассоциаций (коннотаций) во вторичной номинации. 

Двойной, «взаимный» ход (double movement). Подъем / спуск по лестнице 

абстракции. Понимание (концептуализация) / именование (номинация). 

Обобщение (информатизация) / воплощение (материализация). 

Слово виртуальный и варианты его концептуальной применимости. 

Слова понятие и смысл, варианты их концептуальной применимости. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Уровни обобщения / воплощения. – Ильин М.В. Слова и 

смыслы. Опыт описания основных политических понятий. М.: РОССПЭН, 

1997. – Ридер по курсу. 

Степанов Ю.С. Понятие. – Языкознание. Большой энциклопедический 

словарь. 2-е издание. М.: Большая Российская энциклопедия. 1998. – Ридер 

по курсу. 

Литература дополнительная 



Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания основных политических 

понятий. М.: РОССПЭН, 1997 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические 

истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002 

Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические 

проблемы лингвистики, философии, искусства. Издание 2-е. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009 

 

Тема 3. Основные способы изучения понятийного аппарата политики 

и экономической науки. 

Основные способы и методики изучения понятийного аппарата политики 

и экономической науки. 

Аналитическая концептология. Использование логических и 

семиотических методов и методик. 

Историческая концептология. Использование лингвистических и 

семиотических методов и методик. 

Лексикография. Изучения словоупотребления, словарного состава 

текстов, речи политиков и политологов. 

Типы и разновидности словарей, тезаурусов и справочников. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Словари и тезаурусы. Справка. – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Словарь русского языка XI-XVII вв. (издание продолжается). М.:  

Словарь русского языка XVIII вв. (издание продолжается). М.:  

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М.: , 1997 

Трубачев О.Н. (ред.) Этимологический словарь славянских языков. 

Праславянский лексический фонд. Вып. 1-22 (издание продолжается). М.:  

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4, М.: , 1963-

1973 

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского 

языка. Т. 1-2, М.: , 1993 

Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialer 

Sprache in Deutchland. Bd. 1-8, Stuttgart, 1972-1995 



Wiener Ph.P. (ed.) Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected 

Pivotal Ideas, 1-4 vols., N.Y.: Charles Scribner's Sons, 1973-74 

 

Тема 4. Слова, понятия и уровни концептуализации. 

Слова, понятия и уровни концептуализации. 

Слова и вещи (слова и дела, слова и объекты, слова и смыслы) как 

предмет изучения (Мерингер, Шухард, Остин, Геллнер, Фуко, Куайн и др.).  

Понятия и идеальные типы. 

Структура понятия. 

Концептуальная натяжка (conceptual stretching), проблема перемещения 

(traveling problem), эффект бумеранга (boomerang effect). 

«Растяжимость» понятий, их полисемия. 

Многообразие понятия демократии («власть народа», «воля народа», 

«всеобщая свобода политического участия»). Контекстуальные 

(исторические, цивилизационные) версии этого суперконцепта. Пределы его 

концептуальной растяжимости. 

Омонимия и «умножение» понятий. 

История слова режим. Использование этого слова для выражения 

различных смыслов и омонимичных (одноименных) понятий: «способы 

организации, циркуляции власти», «изменяемые параметры политического 

строя», «властный авторитет, контролирующий исполнительную власть» и 

т.п. 

Оспариваемость (contestability) понятий. Произвольно (contingently), 

сущностно (essentially), контекстуально оспариваемые понятия (contextually 

contested concepts). Традиции номинализма, реализма и концептуализма в 

трактовке оспариваемости понятий. 

Слова и термины. 

Рационализация и тривиализация терминов. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Уровни обобщения / воплощения. – Ильин М.В. Слова и 

смыслы. Опыт описания основных политических понятий. М.: РОССПЭН, 

1997. – Ридер по курсу. 



Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии 

(фрагменты) – Ридер по курсу. 

Степанов Ю.С. Понятие. – Языкознание. Большой энциклопедический 

словарь. 2-е издание. М.: Большая Российская энциклопедия. 1998. – Ридер 

по курсу. 

Литература дополнительная 

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (I)// 

Полис. – M., 2003. -№ 3. – С.67-71; Сартори Дж. Искажение концептов в 

сравнительной политологии (II).// Полис. – M., 2003. – N4 - С.152-160; 

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III). // 

Полис. – M., 2003. – N 5. - С. 65-75. 

Sartori G. Concept misformation in comparative politics. - American political 

science review.- Los Angeles, 1970 - № 4 

Тема 5. Опыт изучения понятийного аппарата политики и 

экономической науки. 

Опыт изучения понятийного аппарата политики и экономической науки. 

Первые опыты (XIX в.) описания понятий в рамках наук о духе 

(Geisteswissenschaften). Предмет описаний так называемых дух времени 

(Zeitgeist), предстающий в виде ключевых понятий той или иной эпохи. 

История идей (с 30-х годов XX в.). Ее основной принцип – реконструкция 

интеллектуальных построений, созданных конкретными авторами в 

конкретных произведениях, но при этом имеющих конкретное название, а 

также объем и содержание. Это так называемые единичные идеи (unit-ideas). 

Публикация «Журнала истории идей» (Journal of the History of Ideas) и 

четырехтомного «Словаря истории идей» (Dictionary of the History of Ideas), 

львиная доля статей в котором связана с политической тематикой. 

Проект изучения терминологического аппарата политической науки 

КОКТА. Деятельность Дж.Сартори, Г.Тьюне, Ф.Риггза и их коллег. 

Кембриджская школа истории политической мысли. Деятельность Джона 

Покока, Джона Дана, Квентина Скиннера и др. 

Немецкой школа истории понятий (Begriffsgeschichte). «Архив истории 

понятий» (Archiv für Begriffsgeschichte). Фундаментальный девятитомный 



энциклопедический справочник «Основные исторические понятия. 

Исторический словарь социально-политического языка в Германии» 

(Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 

Sprache in Deutschland). Деятельность Р.Козеллека, его коллег и учеников. 

Создание международной сети концептологов в 1998 году. Группа 

истории политических и социальных понятий (History of Political and Social 

Concepts Group – HPSCG). Деятельность К.Палонена, М.Рихтера и др. 

Презентации студентов, посвященные отдельным достижениям в 

изучении политических и экономических понятий. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Концептология. Справка. – Ридер по курсу. 

Ильин М.В. Предисловие. – Ильин М.В. (ред.) Концептуализация 

политики. М.: МОНФ, 2001 

Литература дополнительная 

Richter M.  The History of Political and Social Concepts. A Critical 

Introduction. NY.-Oxf., 1995 

Ильин М.В. (ред.) Концептуализация политики. М.: МОНФ, 2001 

Тема 6. Основные этапы формирования современного понятийного 

аппарата политики и экономической науки в Западной Европе и в мире. 

Основные этапы формирования современного понятийного аппарата 

политики и экономической науки в Западной Европе и в мире 

Ранний Модерн. Переход от партикулярных наименований политических 

явлений к обобщенным в ходе так называемого седловинного времени 

(Sattelzeit). Концепция смены эпохи (Epochenschwelle) для описания 

переходного периода между эпохами. 

Организмическая метафорика в политике и политической науке. 

Выражение политическое тело (body politic) и варианты его 

концептуальной применимости. 

Эпоха измов (национализм, империализм и т.п.). Идеологизация языка и 

понятийного аппарата политики. 



Поворот к выработке ценнностно-нейтрального (wertfrei) аппарата 

политической науки. 

Физическая метафорика в политике и политической науке. 

Выражение баланс сил и варианты его концептуальной применимости. 

Сциентизация научного аппарата политической науки. Использование 

системной, математической и логической терминологии. 

Политический дискурс как специалиект (язык для специальных целей) со 

специфическим словарем. 

Влияние на политические дискурсы и их словари демократических 

практик и политического плюрализма. 

Экономическая метафорика в политике и политической науке. 

Взаимные влияния дискурсов политики и дискурсов экономической 

науки. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Слова и смыслы в политическом дискурсе. – Ильин М.В. 

Слова и смыслы. Опыт описания основных политических понятий. М.: 

РОССПЭН, 1997, с.15-39 – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Ильин М.В. Беседа с Юрием Сергеевичем Степановым. – Политическая 

наука. – М.: ИНИОН, 2002. - №3 

Richter M.  The History of Political and Social Concepts. A Critical 

Introduction. NY.-Oxf., 1995 

Kozelleck R. Kritik und Krise — Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen 

Welt. Frankfurt/Main, 1973 

Kozelleck R. Vergangene Zukunft — Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 

Frankfurt/Main, 1979 

Тема 7. Основные тенденции формирования понятийного аппарата 

политики и экономической науки в отечественной традиции. 

Основные тенденции формирования понятийного аппарата политики и 

экономической науки в отечественной традиции. 

Формирование автохтонных понятий на основе обыденного 

словоупотребления. 



Смысловая передача («перевод») заимствуемых концептов. 

Транслитерация заимствуемых концептов. 

Концепт «инстанция принятия решений» и способы его выражения: 

начальство, власть (власти предержащие), вертикаль власти, режим, верхи и 

т.п. Пределы концептуальной растяжимости данного понятия. 

Концепт «совокупность правомочных жителей нашей страны» и способы 

его выражения: народ, русский народ, российский народ, россияне, наши 

люди, граждане Российской Федерации и т.п. Пределы концептуальной 

растяжимости данного понятия. 

Концепт «способность самостоятельно организовать независимую 

систему политического властвования отдельной страны», способы его 

выражения: самодержавие, самовластие, суверенитет, независимость и т.п. 

Пределы концептуальной растяжимости данного понятия. 

Слова самодержавие и суверенитет, варианты их концептуальной 

применимости. Соотношение между исторически использовавшимися 

выражениями самодержавие народа, народный суверенитет, самодержавная 

республика, власть советов, суверенная демократия и т.п. 

Слово политология и пределы его концептуальной растяжимости. 

Термин политическая наука, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Самодержавие. Справка. – Ридер по курсу. 

Изучение самих себя – задача с бесконечным числом неизвестных. Беседа 

М.В.Ильина с Ю.С.Пивоваровым. - Метод: Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 

2010 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Ильин М.В. Отечественная политология между универсальностью и 

партикулярностью. – Принципы и практика политических исследований: 

сборник материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 

году. М.: РОССПЭН, 2002 

Кондратьева Т.С. Кормить и править: О власти в России XVI – XX вв. 

М.: РОССПЭН, 2006 



Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. “Social Science” как универсализация 

уникального опыта Запада, и что в этой ситуации делать нам, русским? – 

Принципы и практика политических исследований: сборник материалов 

конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 году. М.: 

РОССПЭН, 2002 

Фельдман Д.М. Терминология власти. Советские политические термины 

в историко-культурном контексте. М.: РГГУ, 2006 

Хархордин О.В. (ред.) Понятие государства в четырех языках. СПб.; М.: 

ЕУСПб; Летний сад, 2002 

Цымбурский В.Л. Военная доктрина СССР и России: осмысление 

понятий “угрозы” и “победы” во второй половине XX века. М.: МОНФ, 1994 

Тема 8. Принципы построения тезауруса политической науки и 

экономики. 

Тезаурус как способ организации (соотнесения, соподчинения) терминов 

и слов по их смыслу. 

Примеры тезаурусов. Тезаурус Роше. Универсальные и 

специализированные тезаурусы. 

Необходимость построения тезауруса политической науки. 

Возможность осуществления такой работы и принципы ее организации. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. Словари и тезаурусы. Справка. – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания основных политических 

понятий. М.: РОССПЭН, 1997 

Луков Вал.А., Луков Вл.А. Тезаурусный подход: исходные положения. - 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Thesaurus_Approach/ 

Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED) - Historical 

Thesaurus of English website, Faculty of Arts, University of Glasgow. 

Roget P. Thesaurus of English Words and Phrases.  

Тема 9. Реальность и действительность. 

Реальность и действительность 



Концепт «материальный фрагмент независимо от людей существующего 

мира» и способы его выражения: вещь, тело, живое существо и т.п. 

Концепт «жизненные проявления человеческих тел» и способы его 

выражения: действие, деятельность и т.п. 

Материально-энергетические и информационные ограничения 

человеческой деятельности. Объективные, независимые от воли людей и 

субъективные, зависящие от воли людей ограничения человеческой 

деятельности. 

Концепт «независимый от людей результат их действий, деятельности» и 

способы его выражения: факт, дело, событие и т.п. 

Термин реальность, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термин действительность, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термин виртуальность, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термины субъект и объект, пределы их рационализации и тривиализации. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

Ильин М.В. «Объективность» реальности и «субъективность» 

действительности. Краткий комментарий к статьям М.Вебера и К.Палонена. - 

Метод: Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2010 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Тема 10. Строй и действие. Структурность и субъектность 

(агентивность). 

Дискуссия о структурности и субъектности (structure and agency). Предмет 

дискуссии – основополагающая методологическая дилемма современного 

обществоведения. 

Концепт «отношения между элементами системы» и способы его 

выражения: связи, структура, функции и т.п. Термины структура и 

политическая структура, пределы их рационализации и тривиализации. 

Концепт «зависимость между единицами анализа» и его словесное 

выражение функция. Термины функция и политическая функция, пределы их 

рационализации и тривиализации. 

Слова строй и действие, возможности их использования для осмысления 

основополагающей методологической дилеммы современного 



обществоведения. Термины политический строй и политическое действие, 

пределы их рационализации и тривиализации. 

Слова стройность и действенность, возможности их использования для 

осмысления основополагающей методологической дилеммы современного 

обществоведения. Концепция стройности Н.А.Умова. 

Слова структурность и субъектность (агентивность), возможности их 

использования для осмысления основополагающей методологической 

дилеммы современного обществоведения. 

Предложенные А.Гиддерсом концепции двойственности, дуализма 

структуры (duality of structure) и структурации (structuration). Особая роль 

субъектности, агентивности (agency) в процессе структурации, образования 

структуры по Гидденсу. Трактовка субъектности, агентивности (agency) 

М.Арчер, Р.Бхаскаром, Н.Музелисом и др. 

Три аспекта структурированности и действенности человеческого 

существования (явление, условия его существования, сущностные 

характеристики этих явлений и/или условий). 

Концепт «общие свойства действительности, позволяющие людям 

устанавливать связи и создавать тем самым основу порядка» и способы его 

выражения: структурность, структурированность. 

Концепт «условия и качества, позволяющие людям выступать в качестве 

деятеля, действовать» и способы его выражения: agency, агентивность, 

субъектность. 

Концепт «сущностные характеристики действительности и реальности, 

делающие порядок возможным» и способы его выражения: 

структурированность, стройность. 

Концепт «сущностные характеристики людей, делающие возможным их 

осмысленную деятельность» и способы его выражения: agency, 

действенность, агентивность. 

Литература обязательная 

Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: 

Академический проект, 2005 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: 

Академический проект, 2005 



Умов Н.А.  

Archer M. Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988 

Archer M. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1995 

Mouzelis, N. Sociological Theory: What Went Wrong?,: L., N.Y.: Routledge, 

1995 

Тема 11. Институты и организации. 

Институты и организации. Разграничение институтов и организаций 

неоинституционалистами (Д.Норт и др.). 

Латинские слова institutum и institutio, их новоевропейские версии. Слова 

институт и институция в русском языке. 

Концепт «установленные самими людьми ограничения, нормы и правила 

человеческой деятельности» и способы его выражения: обычаи, институты, 

нормы, привычки, навыки, практики и т.п. 

Две контрастных трактовки институтов. Строгая или очищенная (thin – 

«тонкая, разреженная») трактовка институтов как четко оформленных, 

официально закрепленных правил. Расширенная или насыщенная (thick – 

«плотная, толстая») трактовка институтов как всего комплекса условий и 

обстоятельств создания и использования правил – в том числе и 

неформальных. 

Концепт «организационная структура, взаимосвязанный набор ролей для 

достижения людьми значимых для их целей» и способы его выражения: 

организация, институция и т.п. 

Слово обычаи и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово нормы и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово практики и пределы его концептуальной растяжимости. 

Литература обязательная 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997 (фрагменты) – 

Ридер по курсу. 



Патрушев С.В. Институциональная политология: Четверть века спустя. // 

Политическая наука. – М.: ИНИОН, 2009. № 3 (спецвыпуск: Современные 

институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы / Ред.-

сост. вып. О.Ю. Малинова, П.В.Панов, С.В. Патрушев) (фрагменты) – Ридер по 

курсу. 

Радаев В.В. Новый институциональный подход: построение 

исследовательской схемы // Журнал социологии и социальной антропологии. 

– 2001. – Том IV. – №3 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Быченков В.М. Институты: Сверхличные образования и безличные 

формы социальной субъектности. М.: Российская академия социальных наук. 

1996 

Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном / 

Бьюкенен Дж. М. Сочинения. М., 1997 

Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия, Логические основания 

конституционной демократии / Бьюкенен Дж. М. Сочинения. М., 1997 

Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 

2008 

Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. 

М.: Институт социологии РАН, Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997 

Панов П.В. Теории политических институтов. Пермь: Пермский 

государственный университет. 2004 

Патрушев С.В. (ред.) Институциональная политология: Современный 

инстуционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006 

Патрушев С.В. Институциональная политология: Четверть века спустя. // 

Политическая наука. – М.: ИНИОН, 2009. № 3 (спецвыпуск: Современные 

институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы / Ред.-

сост. вып. О.Ю. Малинова, П.В. Панов, С.В. Патрушев) 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические 

истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002 



Радаев В.В. Новый институциональный подход: построение 

исследовательской схемы // Журнал социологии и социальной антропологии. 

– 2001. – Том IV. – №3 

Эрроу К.Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности. М., 2004 

Тема 12. Свобода и несвобода. 

Свобода и несвобода. 

Воля и неволя. 

Свобода против нужды и вражды. 

Концепт «условия человеческого существования» и способы его 

выражения: мир, приязнь, дружба, любовь, свобода и т.п. 

Концепт «разрушение условий человеческого существования» и способы 

его выражения: вражда, нужда и т.п. 

Слово свобода и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово воля и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово неволя и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово нужда и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово вражда и пределы его концептуальной растяжимости. 

Средневековые частные свободы и современная всеобщая свобода. 

Термин позитивная свобода, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Термин негативная свобода, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Римская и современные трактовки эмансипации. Термин политическая 

эмансипация, пределы его рационализации и тривиализации. 

Деконструкция формулы свобода, равенство и братство (liberté, égalité, 

fraternité). 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М Свобода. Справка. – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у 

современных людей. - “Полис”, № 2, 1993 

Скиннер Кв. Свобода до либерализма. СПб.: ЕУСПб, 2006 



Lakoff G. Whose Freedom?: the battle over America’s most important idea. 

Farrar, Straus and Giroux. 2006 

Тема 13. Политика как целедостижение. 

Политика как сфера целедостижения. 

Концепт «целедостижение» и способы его выражения: правление, 

управление, политика и др. 

Слово политика и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово политик и пределы его концептуальной растяжимости. 

Термин политическое, пределы его рационализации и тривиализации. 

Термин публичная политика, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Литература обязательная 

Парсонс Т. Четырехфункциональная парадигма. Справка – Ридер по 

курсу. 

Тема 14. Власть как символический посредник. 

Власть как символический посредник. 

Концепт «символический посредник целедостижения» и способы его 

выражения: 

Гоббсовская трактовка власти как наличных средств обеспечения 

ожидаемых благ в будущем. 

Концепт «наделения властью» и способы его выражения: 

Концепт «» и способы его выражения: 

Тезис Ханны Арендт о глухоте политиков и политологов к отличию 

власти от связанных с ним по смыслу понятий. 

Слово власть и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слова насилие и сила, пределы их концептуальной растяжимости. 

Слово принуждение и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово влияние и пределы его концептуальной растяжимости. 

Литература обязательная 

Арендт Х. Власть (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: 

Прогресс, 1995      (фрагменты) – Ридер по курсу. 



Болл Т. Власть. - “Полис”, № 5, 1993 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Парсонс Т.     (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Parsons T.     (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Болл Т. Власть. - “Полис”, № 5, 1993   

Парсонс Т.      

Тема 15. Авторитет и правление. 

Авторитет и правление 

Концепт «авторитет» и способы его выражения: 

Концепт «правление» и способы его выражения: 

Термины government, governance, governability, governamentality, пределы 

их рационализации и тривиализации. 

Термины принуждающее насилие (coercive violence), легитимное насилие 

(legitimate violence), легитимное принуждение (legitimate coercion), пределы 

их рационализации и тривиализации. 

Концепт «легитимация / делегитимация» и способы его выражения: 

Концепт «подотчетность властей, авторитета» и способы его выражения: 

Литература обязательная 

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: 

Прогресс, 1995      (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

Парсонс Т.     (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Тема 16. Сети и иерархии. 

Сети и иерархии. 

Концепт «сети» и способы его выражения: 

Концепт «иерархии» и способы его выражения: 

Концепт «равенства» и способы его выражения: 

Концепт «неравенства» и способы его выражения: 

Концепт «контрактные отношения» и способы его выражения: 

Концепты «обратная и односторонняя связь» и способы его выражения: 

Литература обязательная 



Сергеев В.М. 

Тема 17. Исторические разновидности правления. 

Исторические разновидности правления – первобытные, архаические, 

традиционные и современные. 

Концепт «сообщества прямых и непосредственных связей всех 

составляющих его людей» и способы его выражения: род, племя и т.п. 

Слово община и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово родство (lineage) и пределы его концептуальной растяжимости. 

Концепт «сообщество опосредованных авторитетом (авторитетами) 

связей между неравными людьми» и способы его выражения: 

Слово полис, его неэллинские эквиваленты и пределы их концептуальной 

растяжимости. 

Концепт «сообщество опосредованных универсальной иерархией связей 

между неравными людьми» и способы его выражения: 

Слово империя, его нелатинские эквиваленты и пределы его 

концептуальной растяжимости. 

Слова автократия, αὐτόκρᾰτία, autocracy, автаркия,  самодержавие и 

пределы их концептуальной растяжимости. 

Концепт «сообщество опосредованных формальными инстанциями связей 

между эмансипирующимися людьми» и способы его выражения: 

Само слово цивилизация одновременно обозначает и процесс 

превращения прежде нецивилизованных людей в цивилизованных, и его 

результат (сообщество цивилизованных людей со своей уникальной 

культурой, институтами), а главное — алгоритм перевода процесса в 

результат. В связи с этим само понимание цивилизации приобретает 

временной, темпоральный характер. Это то, что возникает во времени, живет 

во времени и временем само себя созидает. 

Презентации студентов, посвященные концептуализации исторических 

форм политической организации. 

Литература обязательная 

Бенвенист Э. Глава 31: Цивилизация. К истории слова Civilization. 

Contribution à l'histoire du mot. – Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974 

(фрагменты) – Ридер по курсу. 



Старобинский Ж. Слово «цивилизация». - Старобинский Ж. Поэзия и 

знание. История литературы и культуры / Пер. с франц. М.: Языки 

славянской культуры, 2002 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Бенвенист Э. Глава 31: Цивилизация. К истории слова Civilization. 

Contribution à l'histoire du mot. – Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974 

Старобинский Ж. Слово «цивилизация». - Старобинский Ж. Поэзия и 

знание. История литературы и культуры / Пер. с франц. М.: Языки 

славянской культуры, 2002, с. 110-149. 

Степанов Ю.С. Слова “правда” и “цивилизация” в русском языке. - 

Известия АН СССР, сер. литературы и языка, т.XXXI, №2, 1972 

Тема 18. Исторические облики политического индивида. 

Исторические облики политического индивида 

Концепты «сородич, член рода» и «чужак», способы их выражения: 

Концепты «свободный» и «раб», способы их выражения: 

Концепты «горожанин, член городского сообщества» и «член 

домохозяйства», способы их выражения: 

Концепты «властитель» и «подвластный», способы их выражения: 

Концепты «цивилизованный человек» и «грубый, дикий человек», 

способы их выражения: 

Концепты «правоверный, член универсальной церкви» и «неверный, 

человек вне универсальной церкви», способы их выражения: 

Концепты «современный человек» и «несовременный человек», способы 

их выражения: 

Презентации студентов, посвященные концептуализации исторических 

форм политической организации. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

У. О 1960 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Тема 19. Полития как сообщество. 



Polity. Полития как сообщество 

Концепт «политическое сообщество» и способы его выражения: 

Концепт «политическое общение» и способы его выражения: 

Концепт «» и способы его выражения: 

Слово полития и пределы его концептуальной растяжимости. 

Термин политическая система, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

Тема 20. Политика как процесс и его результаты. 

Politics. Политика как процесс и его результаты 

Концепт «политический процесс» и способы его выражения: 

Концепт «политические трансформации» и способы его выражения: 

Концепт «политическое развитие / деградация» и способы его выражения:  

Концепт «реформа / контрреформа» и способы его выражения: 

Концепт «революция / контрреволюция» и способы его выражения: 

Концепт «модернизация» и способы его выражения: 

Концепт «глобализация» и способы его выражения: 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Бляхер Л.Е., Межуев Б.В., Павлов А.В. (ред.) Концепт «Революция» в 

современном политическом дискурсе. СПб: Алетейя, 2008 

Тема 21. Политика как проект и политический курс. 

Policy. Политика как проект и политический курс  

Концепт «политический замысел» и способы его выражения: 

Концепт «политическая кампания» и способы его выражения: 

Концепт «политический курс» и способы его выражения: 

Концепт «идеологически мотивированный проект модернизации» и 

способы его выражения: 

Концепт «идеологически мотивированный проект глобализации» и 

способы его выражения: 



Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

 

 

 

Тема 22. Современное гражданское общество и государство-

состояние. 

Современное гражданское общество и государство-состояние 

Имена современной (европейской, западной) политической формы. 

Концепт «гражданское общество» и способы его выражения: 

Концепт «государство-состояние» и способы его выражения: 

Слова state, l’etat, Staat etc., пределы их концептуальной растяжимости. 

Слово statehood и stateness, пределы их концептуальной растяжимости. 

Литература обязательная 

Каспэ С.И.  Западная политическая форма (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Каспэ С.И. Западная политическая форма   

Ильин М.В. Концептуализация эволюционных форм государственности. - 

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических 

понятий. - М.: РОССПЭН, 1997 

Pulkkinen T. Valtio – The Finnish concept of the state// The Finnish yearbook 

of political thought. V.4. - Jyväskyla: SoPhi, 2000; русский перевод – 

Пулккинен Т. Valtio – история понятия «государство» в финском языке// 

Понятие государства в четырех языках. - СПб., М.: ЕУ СПб, Летний сад, 2002 

Тема 23. Русская традиция понимания государства и общества. 

Русская традиция понимания государства и общества 

Имена русской политической формы. 

Концепт «государство-господство» и способы его выражения: 

Слово держава и пределы его концептуальной растяжимости. 

Латинское слово forma, индийское дхарма, славянское держава: общие 

концептуальные основания и их различные интерпретации. 



Слово самодержавие и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово государственность и пределы его концептуальной растяжимости, 

терминологизации и тривиализации. 

Слово община и общество, пределы их концептуальной растяжимости, 

терминологизации и тривиализации. 

Термин социум, пределы его рационализации и тривиализации. 

Литература обязательная 

Хархордин О.В. Что такое «государство»? Русский термин в европейском 

контексте. - Хархордин О.В. (ред.) Понятие государства в четырех языках. 

СПб.; М.: ЕУСПб; Летний сад, 2002 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

Литература дополнительная 

Ильин М.В. Отечественная политология между универсальностью и 

партикулярностью. – Принципы и практика политических исследований: 

сборник материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 

году. М.: РОССПЭН, 2002 

Кондратьева Т.С. Кормить и править: О власти в России XVI – XX вв. 

М.: РОССПЭН, 2006 

Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. “Social Science” как универсализация 

уникального опыта Запада, и что в этой ситуации делать нам, русским? – 

Принципы и практика политических исследований: сборник материалов 

конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 году. М.: 

РОССПЭН, 2002 

Фельдман Д.М. Терминология власти. Советские политические термины 

в историко-культурном контексте. М.: РГГУ, 2006 

Хархордин О.В. (ред.) Понятие государства в четырех языках. СПб.; М.: 

ЕУСПб; Летний сад, 2002 

Цымбурский В.Л. Военная доктрина СССР и России: осмысление 

понятий “угрозы” и “победы” во второй половине XX века. М.: МОНФ, 1994 

Тема 24. Конституция и режим. 

Конституция и режим 

Концепт «устойчивые, условно неизменные параметры политической 

системы» и способы его выражения: 



Концепт «переменные параметры политической системы» и способы его 

выражения: 

Концепт «инстанции, регулирующие переменные параметры 

политической системы» и способы его выражения: 

Синонимичные слова конституция и пределы их концептуальной 

растяжимости. 

Термин фактическая конституция, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Термин формальная конституция, пределы его рационализации и 

тривиализации. 

Синонимичные слова режим и пределы их концептуальной растяжимости. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

Тема 25. Современные политические организации. 

Современные способы политической организации и распределения власти 

в политической системе. 

Концепт «система функционального распределения власти» и способы его 

выражения: 

Выражение разделение властей и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

Концепт «система территориального распределения власти» и способы 

его выражения: 

Слово федерализм и пределы его концептуальной растяжимости. 

Концепт «система корпоративного распределения власти» и способы его 

выражения: 

Слово корпоратизм и пределы его концептуальной растяжимости. 

Концепт «система культурно-исторического распределения власти» и 

способы его выражения: 

Слова консоциация и сообщественность, пределы их концептуальной 

растяжимости. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М. Справка. – Ридер по курсу. 

Тема 26. Государственные учреждения. 



Государственные учреждения 

Концепт «главы государства, субъект внешнего и внутреннего признания 

государства-состояния» и способы его выражения: монарх, президент, 

верховный правитель и т.п. 

Концепт «верховный главнокомандующий вооруженными силами» и 

способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция исполнительной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система исполнительной власти» и способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция законодательной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система законодательной власти» и способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция законоохранительной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система законоохранительной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «высшая инстанция судебной власти» и способы его выражения: 

Концепт «система судебной власти» и способы его выражения: 

Концепт «высшая инстанция представительной власти» и способы его 

выражения: 

Концепт «система представительной власти» и способы его выражения: 

Концепт «система муниципальной власти» и способы его выражения: 

Слова учреждения и ведомства, пределы их концептуальной 

растяжимости. 

Презентации студентов, посвященные отдельным институтам и 

организациям. 

Тема 27. Гражданские инициативы и общественные организации. 

Гражданские инициативы и общественные организации. 

Концепт «автономное некоммерческое объединение граждан или 

подданных, действующее в публичной сфере в соответствии с нормами 

гражданского права» и способы его выражения: 



Концепт «автономное профессиональное объединение граждан или 

подданных, действующее в публичной сфере в соответствии с нормами 

гражданского права» и способы его выражения: 

Тема 28. Организации-посредники между государством и 

гражданским обществом (гражданами). 

Организации-посредники между государством и гражданским обществом 

(гражданами). 

Концепт «организация интересов» и способы его выражения: 

Выражение группа интересов и пределы его концептуальной 

растяжимости. 

Слова лобби и лоббирование, пределы их концептуальной растяжимости. 

Концепт «политическое движение» и способы его выражения: 

Концепт «политическая партия» и способы его выражения: 

Слово партия и пределы его концептуальной растяжимости. 

Слово фракция и пределы его концептуальной растяжимости. 

Литература обязательная 

Ильин М.В. М  . Справка. – Ридер по курсу. 

У. О 1960 (фрагменты) – Ридер по курсу. 

 

Тема 29. Пути рационализации понятийного аппарата политики и 

экономической науки. 

Пути рационализации понятийного аппарата политики и политической 

науки в России и в других странах мира. 

Отражение проблемы Гэлтона на уровне понятийного аппарата политики 

и политической науки. 

Проблема заимствования политических понятий и перевода, 

(транслитерации, создания иных эквивалентов) соответствующих слов и 

выражений. 

Проблема использования эквивалентных или частично пересекающихся 

понятий, соответствующих слов и выражений. 



Построения тезаурусов как один из способов рационализации 

понятийного аппарата политики и политической науки в России и в других 

странах мира. 

Обобщающие (отчетные) презентации студентов. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарским 

занятиям 

Для закрепления полученных теоретических знаний и успешного 

прохождения курса студентам необходимо посещать практически все 

семинары и принимать в них активное участие. Кроме семинара на первой 

неделе, студентам необходимо заранее к каждому семинару читать заданную 

литературу и приносить в письменной форме (около 1 стр. длиной) краткие 

конспекты заданных текстов, в которых необходимо отметить основной 

тезис и аргументы автора текста, вопросы и комментарии к тексту. 

Ответы студентов на семинарах должны быть хорошо организованными, 

сжатыми, полными, содержать ответы на основные вопросы и показывать 

глубокие знания студентов по предмету.  

Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 

анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах: 

собеседование, организация «Круглого стола», использование докладной 

системы и творческих дискуссий.  

Как правило, семинары проводятся в виде: 

 развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на 

подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном участии 

студентов магистрантов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой 

форме работы отдельным студентам магистрантам могут поручаться 

сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные 

вопросы, как всей аудитории, так и определенным участникам обсуждения; 

 устных докладов с последующим их обсуждением; 

 обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных 

студентами магистрантами по заданию преподавателя. 



В ходе самостоятельной подготовки каждый студент магистрант 

готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, 

развернуто, можно обращаться к конспекту во время выступления. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим 

требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому 

вопросу, дается анализ принципов, понятий и категорий; теоретические 

положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть 

аргументированным. 

Подготовка к семинарскому занятию студентов магистрантов должна 

начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который 

включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по 

подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций.  

Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент магистрант 

должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый 

вопрос темы. 

Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно 

принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать 

над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают 

чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и 

простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 

 

 

 



 

4.Материалы для организации самостоятельной работы 

студентов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны освоить 

содержание обязательной и дополнительной литературы, источников, 

привлеченных ими самостоятельно. 

В течение семестра каждый магистрант должен представить на семинаре: 

обзор литературы, доклад на теоретическую тему, принять участие в 

дискуссии, подготовить реферат или текст научной статьи и  устно 

представить их содержание  с использованием мультимедийных средств 

 

Темы рефератов 
 

1. Основные дисциплинарные подходы к изучению понятийного 

аппарата политики и экономической науки. Семиотика, логика, 

лингвистика. 

2. Основные способы изучения понятийного аппарата политики и 

экономической науки. Аналитическая и историческая концептология. 

Лексикография. 

3. Слова, понятия и уровни концептуализации. 

4. Опыт изучения понятийного аппарата политики и экономической 

науки. 

5. Основные этапы формирования современного понятийного 

аппарата политики и экономической науки в Западной Европе и в мире. 

6. Основные тенденции формирования понятийного аппарата 

политики и экономической науки в отечественной традиции 

7. Принципы построения тезауруса политической и экономической 

науки. 

8. Реальность и действительность. 

9. Строй и действие. Структурность и субъектность (агентивность). 

10. Институты и организации. 

11. Свобода и несвобода. 



12. Политика как целедостижение 

13. Власть как символический посредник. 

14. Авторитет и правление. 

15. Сети и иерархии. 

16. Исторические разновидности правления. 

17. Исторические облики политического индивида. 

18. Полития как сообщество. 

19. Политика как процесс и его результаты 

20. Политика как проект и политический курс 

21. Современное гражданское общество и государство-состояние. 

22. Русская традиция понимания государства и общества 

23. Конституция и режим. 

24. Современные политические организации. 

25. Государственные учреждения 

26. Гражданские инициативы и общественные организации. 

27. Организации-посредники между государством и гражданским 

обществом (гражданами). 

28. Пути рационализации отечественного понятийного аппарата 

политики и экономической науки. 

Требования к реферату: 
 

Реферат - это самостоятельная письменная работа студента на тему, 

предложенную преподавателем. Она должны содержать:  

-   введение, содержащее постановку проблемы;  

-   основную часть, содержащую логически последовательное изложение 

темы (предпосылок и путей решения поставленной проблемы); 

-   краткие выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме;  

- список использованной литературы (указывается только та литература, 

которой фактически пользовался автор; все случаи использования 

источников - цитаты, сведения, оценки и т.д. - отмечаются ссылками в виде 

сносок или примечаний с указанием страниц источника).  

 Объем реферата - 7-10 страниц (до 4 тыс. слов) печатного текста 

(шрифт Times, размер 12, один интервал). Включение в реферат материалов, 



не имеющих прямого отношения к теме, а также источников, не указанных в 

базовом списке литературы (в частности, текстов из Интернета), служит 

основанием для признания работы не соответствующей требованиям или 

существенного снижения общей оценки.  

Рефераты оцениваются по следующим критериям:  

- самостоятельность выполнения работы, способность аргументировано 

защищать основные положения и выводы (+/-); реферат, выполненный 

несамостоятельно, по другим критериям не оценивается; 

- соответствие формальным требованиям: структура, наличие списка 

литературы, сносок, грамотность изложения; 

- способность сформулировать проблему;  

- уровень освоения темы и изложения материала: обоснованность отбора 

материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмысливать выявленные факты,  логика изложения; 

- четкость и содержательность выводов.  



 

 

5.Контрольно-измерительные материалы 

 

Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки 

ответов студентов на вопросы по изучаемым произведениям и оценки 

выполнения студентами текущих проверочных работ. Текущий контроль 

включает в себя оценку за домашнее задание, выполняемое студентами в 

индивидуальном или коллективном формате.  

 Итоговый контроль – зачет.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из 

следующих элементов: 

 работа на семинарах 

 домашнее задание 

 зачет 

 

Алгоритм формирования оценки: 

 вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,4 

 вес оценки за домашнее задание – W домашнее задание = 0,3 

 вес ответа на зачете W ответ на зачете = 0,3 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (Орез) есть взвешенная 

сумма трех оценок за работу на семинарах (О работа на семинарах), домашнее 

задание (О домашнее задание) и ответ на зачете (О ответ на зачете): Орез = (W работа на 

семинарах х О работа на семинарах) + (W дз х О дз)  + (W ответ на зачете х О ответ на зачете)  

Оценка в 5-балльной и 10-балльной шкале выставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

 Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной 

системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- весьма неудовлетворительно 

2- очень плохо 

2- неудовлетворительно 



3- плохо 

4- удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

6- хорошо 

7- очень хорошо 

4- хорошо 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

5- отлично 
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7. Глоссарий 

Абстрактное – всеобщее понятие, например, в марксизме, которое 

охватывает свойство, принадлежащее большому количеству предметов.  

Аксиома — положение, не требующее доказательства, из которого 

вытекают другие положения системы. 

Антиномия — противоречие между двумя суждениями, каждое из кото-

рых считается в равной степени обоснованным. 

Априоризм – принцип познания, выдвигающий на первое место в 

логических рассуждениях априорные понятия. 

Априорный – доопытный, или внеопытные умозаключения рассудка по 

Канту. 

Бихевиорализм — течение в политической теории, исследующее поли-

тику с позиции изучения поведения людей. 

Бихевиоризм — ведущее направление в американской психологии 

ХГХ— XX веков, в основе которого лежит понимание поведения человека и 

животных как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и 

эмоциональных реакций на воздействия (стимулы) внешней среды. 

Бюрократия – организация, деятельность которой предусматривает 

разделение иерархически упорядоченных ролей на основе четких процедур и 

правил. 

Бытие — понятие, означающее "мир", существование, совокупность 

всех вещей и процессов. 

Вестминстерская модель — классический пример нормативных 

ценностей либеральной демократии в институционалистских исследованиях. 

Ее основные характеристики включают: правление дисциплинированной, 

обладающей программой партии большинства; институциональная оппози-

ция; политически нейтральная профессиональная гражданская служба и 

правление кабинета министров. 

Власть – способность навязывать свою волю другим даже вопреки 

сопротивлению. 

Врожденные идеи — исходные положения человеческого познания, 

данные человеку до опыта. 



Государство – специализированный институт, осуществляющий 

управление сложным обществом и обладающий монополией на узаконенное 

применение силы. 

Дедукция — метод исследования, выводящий следствия из общих 

посылок. 

Деизм (лат. бог) - учение, к-рое признает существование бога в качестве 

безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим 

собственным законам. 

Деонтологический — взгляд или принцип, основывающийся на спра-

ведливости действия или системы. 

Детерминизм и индетерминизм (лат. определять) - противоположные 

философские концепции по вопросу о месте и роли причинности. Д. наз. 

учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности всех 

явлений. Последовательный Д. утверждает объективный характер 

причинности. Для И., характерно отрицание всеобщего характера 

причинности (в крайней форме - отрицание причинности вообще). 

Диалектика — раздвоение слов, обмен понятиями, умение вести 

диалог; учение о борьбе противоположностей; метод познания, 

рассматривающий мир во всеобщей связи и развитии. 

Дескриптивно-эмпирический подход предполагает поиск, главным 

образом, объяснений, в основе которых лежат «факты». В узком смысле, 

эмпирическая теория занимается установлением причинно-следственных 

связей — какие факторы (независимые переменные) позволяют объяснить 

тот или иной феномен. В своей наиболее «чистой» форме — это каузальная 

(причинно-следственная) теория, которая способна выдержать эмпирическую 

фальсифицируемость. Карл Поппер утверждал, что каждая теория — это 

гипотеза, а потому всегда открыта для возможности опровержения, 

фальсификации. Можно даже сказать, что ученые постоянно пытаются 

доказать, что их учения ложны. Единственная теория, ложность которой не 

удается доказать, считается правильной. Эмпирические теории действуют, 

как правило, на дедуктивной, а не индуктивной основе. 

 Дискурс — эта такая форма коммуникации, которая выведена за 

пределы контекста опыта и действия и структура которой убеждает нас, что 

рекомендации, предупреждения и утверждения являются эксклюзивным 



объектом дискуссии; а также, что ее участники, равно как и темы, ничем не 

ограничены, разве что только отсылкой к цели обсуждения поставленных 

вопросов; что не применяется никакая иная сила, кроме еще лучшего 

аргумента, и что всякие мотивы, за исключением совместного стремления к 

истине, исключены. 

Дуализм — двойственный, принцип учения о двух началах мира, не 

сводимых друт к другу. 

Естественное состояние — положение людей до заключения 

общественного договора, превративших их в граждан, подчиняющихся 

закону. 

Идеализм — философское учение об "идеях", духовных сущностях, 

определяющих порядок вещей и направляющих их к совершенству. 

Идеальные типы — «интерес эпохи», представленный в виде 

теоретической конструкции. Он не извлекается из эмпирической реальности, 

а конструируется как теоретическая схема. В этом смысле Вебер называет 

идеальный тип «утопией». 

Идея — вид, первообраз предмета, духовная сущность, осмысленное 

понятие. 

Изостения — равноправность мнений, терпимость к различным 

высказываниям. 

Индивидуализм — тип мировоззрения, сутью которого является абсо-

лютизация позиции отдельного индивида по отношению к обществу и миру в 

целом. 

Индукция — наведение, способ рассуждения, восходящий от 

отдельных фактов к выводам общего значения. 

Иррационализм – учение, отвергающее рациональное понимание мира 

и познания, ставит на первое место интуицию, эмоции, переживания. 

Историзм – теория развития общества, основывающаяся на обобщении 

эмпирических фактах. 

Картезианство - (от Carfeslus - лат. транскрипция имени Декарт) - 

учение Декарта и особенно его последователей. Картезианская школа, 

получившая большое распространение среди фр. и нидерл. философов в 17- 

18 вв., раскололась на два направления: прогрессивное, примкнувшее к 



механистически - материалистическому пониманию Декартом природы (Г 

Ле-руа, Ламетри, Каванис), и реакционное, примкнувшее к 

идеалистической метафизике Декарта (окказионализм, Мальвранш).  

Категория —• "утвердительный", "определяющий"— всеобщее понятие 

философии. 

Качества первичные и вторичные — в философии Локка: 

объективные (математические) и субъективные (чувственные) качества 

вещей 

Концепция — "понимание", система идей, объясняющая явления, 

события или процесс. 

Критические реалисты полагают, что знание имеет универсальный 

характер. Индивиды действуют в мире, который они не выбирали и их 

действия имеют нередко ненамеренные структурные последствия. Тем не 

менее, способность индивидов понять структуру социального и по-

литического миров считается сильно ограниченной. Роль политического 

наблюдателя сводится к тому, чтобы объяснять события через обращение к 

действиям индивидов и организаций в структурном контексте. Наблюдатель 

политического мира находится в некоей точке, из которой он и осуществляет 

свои наблюдения. 

Культура – совокупность внебиологических способов адаптации к 

внешней среде (Л. Уайт). 

Легитимность – признание существующего порядка, узаконенных 

норм. 

Легальность — санкция на что-либо со стороны власти через закон. 

Движение легальности — сверху вниз. 

Легитимность — длительное согласие большинства принять правление 

данного класса, иерархии и т.д. Движение легитимности — снизу вверх. 

Материализм — философское учение о материальной основе мира, 

порождающей природу, человека и его сознание. 

Материальная база (базис) — состоит из трех элементов: средства 

производства (сырье, земля и энергетические ресурсы, с которыми работают 

люди), производительные силы (фабрики, машины, технологии, знание и 

опыт) и производственных отношений. Система отношений, связывающая 



Материя — первовещество, вещественная субстанция мира, 

объективная реальность. 

Метафизика — обр, от греческого "после физики", общее учение о 

первоосновах мира в целом, выходящее за пределы конкретных знаний о 

вещах и явлениях. 

Механицизм – философское учение о механистическом устройстве 

мира, упрощенный взгляд на человека и его познания бытия и сознания. 

Монада — обр. от греческого "один, единица". В философии Лейбница 

— единичная духовная сущность. 

Надстройка — второстепенные аспекты общества, такие, как структура 

законодательства, господствующая религия, искусство и литература, а также 

форма и организация государства. Общество, тем самым, основывается на 

той его части, которая называется базисом. 

Неравенство – положение, при котором люди имеют неодинаковый 

доступ к благам. 

Неформальная политика – отношения в сфере политики между 

отдельными индивидами и группами, отличается от формальной политики – 

отношений в сфере политики между институтами. 

Нормативные теории говорят о том, каким должен быть мир. Теория 

говорит о желательных условиях и выдвигает аргументы, почему они 

являются более предпочтительными. Нормативные теории защищают нормы 

и ценности. С ними тесно связаны два типа теорий, которые пытаются 

увязать ценности с «фактами»: предписывающие и оценивающие теории. 

Общественный договор — теория, предполагающая переход от 

естественного состояния в гражданское общество через совместный 

общественный договор, в результате которого образуется государство. 

«Онтологическая позиция» обозначает взгляд на природу социального 

существования и социального бытия. 

Объяснение — это причинно-следственная оценка какого-то феномена 

или группы феноменов. 

Органон — по гречески "метод", в отличие от канона (теории). 

Отчуждение — Маркс рассматривает людей как существ, участвующих 

в общественном производстве, которые реализуют себя и обретают свое сча-

стье через свободное, производительное, здоровое осуществление своих ес-



тественных способностей в совместном труде с другими людьми. Капита-

лизм мешает этому осуществлению, отчуждая людей от продуктов труда, от 

самого труда, от их собственной человеческой природы и друг от друга. В 

результате происходит обнищание большинства, абсурдное в условиях тех-

нической рациональности. 

Политическая философия — это система знаний, раскрывающая 

содержание, характер и формы политической деятельности, сущность власти, 

политического выбора и ориентации. 

Политические институты — это инструменты реализации власти. 

Властные отношения воплощаются именно в политических институтах. 

Политическая культура – совокупность существующих в обществе 

представлений о власти, способах ее утверждения, функционирования и 

замены. 

Постериорный – послеопытный, выводы, которые завершают опытное 

знание. 

Предписывающие теории носят инструментальный характер, их 

интересует, какие средства лучше всего употребить для того, чтобы достичь 

желательных условий. Оценивающие теории оценивают данные условия, 

опираясь на концепции ценностей. 

Предсказывающие теории начинают с определения некоторых 

предпосылок и затем с помощью дедукции формулируют выводы отно-

сительно возможного поведения исследуемых объектов.  

принцип верификации - предложение имеет смысл только, если оно 

может быть эмпирически подтверждено. 

Просвещение — идеологическое течение и философская концепция. 

Термин «Просвещение» впервые был употреблен Дж. Мильтоном в «Поте-

рянном рае». На французской почве течение получило наибольший размах 

между 1715 и 1789 годом. Зачинателями Просвещения во Франции были та-

кие мыслители как Вольтер, Монтескье, Ламетри, Гольбах, Дидро, Гельвеции 

и др.- Ядро концепции Просвещения составляет убеждение в решающей роли 

знания и особенно познания «естественного порядка» для исправления 

социальных отношений. 

Рацио — обр, от латинского "разум". 



Рационализм — философское течение 17-18 вв. и позже, 

рассматривающее разум как основу образования знаний. 

Редукция — сведение конкретного бытия человеческих индивидов (как, 

впрочем, и любых предметов, входящих в состав социального бытия) к неким 

общим свойствам, абстракциям. 

Релятивисты, наоборот, полагают, что идея объективного, универ-

сального и вневременного знания вполне возможна, однако критерии истины 

зависят от времени, места и культуры. Крайние релятивисты настаивают, что 

для того, чтобы понять какое-либо политическое событие, необходимо 

воспроизвести всеобъемлющую картину, основанную на каждой имеющейся 

индивидуальной концепции событий. Более умеренная позиция 

предполагает, что роль наблюдателя заключается в наложении более 

широких смыслов на текущие события. 

Рефлексия — "отражение", способность разума рассуждать, разрешая 

возникающие сомнения и противоречия. 

Сенсуализм — философское течение 17-18 вв. (разновидность 

эмпиризма), отождествляющее опыт и восприятие. 

Солипсизм — обр. от латинского "единственный" и "сам". Признание 

индивидуального сознания единственной реальностью. 

Статус – социальное положение индивида. 

Стратификация – разделение совокупности людей на страты на основе 

неравенства. 

Тавтология — понятие, употребляемое в трех смыслах: 1) логическая 

ошибка, когда нечто определяется или доказывается тем же самым; 2) сино-

ним понятия логический закон для обозначения общезначимых формул, ин-

вариантных к возможному и действительному положению дел в мире; 3) 

формулы, которые при любом наборе из принятой «обобщенной» системы 

значений переменных сохраняют одно и то же отмеченное значение. 

Телеологический—взгляд или принцип, сориентированный на цель 

действия или системы. 

Транцендентальный — перешагивающий, выходящий за пределы. 

Трансцендентный — все, что выходит за пределы чувственного опыта, 

эмпирического познания мира; предмет религиозного и метафизического по-

знания. 



Утилитаризм — политическая и моральная философия, считающая 

пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков. 

Харизматическая легитимность, или иначе, легитимность в силу 

личной воли вождя. 

Эгалитаризм — подход к политической или социальной теории, 

настаивающий на равенстве людей. 

Эмпиризм/Рационализм — две основные эпистемологические теории 

прошедших четырех столетий. Эмпиризм — теория, утверждающая, что все 

наше знание проистекает из данных, доставляемых нашими пятью органами 

чувств, и, следовательно, мы никогда не можем знать больше или с большей 

определенностью, чем позволяют нам наши чувства. Рационализм — теория, 

согласно которой, по крайней мере, часть нашего знания имеет своим 

источником разум, лишенный поддержки чувственных данных, и что потому 

мы можем знать о вещах то, что недоступно органам чувств, и можем знать 

это с гораздо большей достоверностью, чем это позволяют нам наши органы 

чувств. 

Эмпирическая теория — группа не связанных друг с другом аб-

страктных утверждений, состоящая из предположений, дефиниций, гипотез, 

которые можно проверить эмпирически, которые описывают и объясняют 

данный феномен или группу феноменов. 

Эпистемология — это представление о том, как мы знаем то, что мы 

знаем и, в частности, что представляет собой адекватное объяснение 

политического события или процесса. Разные онтологические и 

эпистемологические позиции предопределяют разные методологические 

ориентации. 

 

 

8.Дополнительные материалы 

Студентам предоставляются многие книги по курсу в качестве 

PDF файлов, а так же различные мультимедийные материалы. 

1. http://www.humanities.edu.ru - Портал «Социально-гуманитарное 

и политологическое образование»  

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское 

образование»  

3. http://www.gumfak.ru/ - электронная гуманитарная библиотека  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/


4. http://www.philosophy.ru - философский портал  

5. http://psylib.ukrweb.net/index.html - Библиотека по психологии, 

философии, теологии и религии. 

6. http://mirknig.com - Библиотека общей направленности.  

7. http://en.wikipedia.org - Наиболее известная онлайн-энциклопедия 

на английском языке. 

8. http://platonanet.org.ua - Библиотека общей направленности 

9. http://mirknig.com -Библиотека общей направленности 

10.  http://plato.stanford.edu -Одна из наиболее авторитетных онлайн-

энциклопедий по философии на английском языке. 

11.  http://www.project-syndicate.org/contributor/peter-singer - 

Страница, на которой размещаются постоянно обновляющиеся статьи на 

английском языке одного из наиболее влиятельных этических мыслителей 

современности – представителя «утилитаризма предпочтений (preference 

utilitarianism)» Питера Сингера. Ряд статей переведён на русский язык. 

12. http://www.normativeorders.net/de/veranstaltungen/dokumentation/videothe

k - Страница на сайте Университета им. Гёте во Франкфурте-на-Майне 

(ФРГ), на которой размещены видеолекции выдающихся современных 

философов на английском и немецком языках, посвящённые проблеме 

нормативности, в том числе этической.  

13. http://www.gumer.info - Электронная библиотека свободного 

доступа Гумер. 

14. http://www.vehi.net - Электронная библиотека свободного доступа 

Вехи. 

15. http://az.lib.ru  - Библиотека электронных текстов. 
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