
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

№ Наименование 

раздела аннотации 

дисциплины 

 

1.  Название дисциплины Современные теории политической власти 

2.  Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

3.  Направление 

подготовки 

41.04.04 – Политология  

4.  Направленность 

(профиль) 

Общая политология 

5.  Объем дисциплины (в 

часах и зачетных 

единиц) 

3 з.е., 108 часов 

6.  Аннотация дисциплины 

(500-1000 печатных 

знаков с пробелами) 

Курс позволяет сформировать систему знаний о природе, 

формах, механизмах функционирования, методах и 

ресурсах политической власти на основе изучения 

основных современных теорий и концепций власти в 

политической науке, углубить профессиональные знания в 

сфере политики, сформировать навыки самостоятельного 

проведения фундаментальных и прикладных 

политических исследований властных отношений, 

опираясь на знания, полученные в процессе обучения в 

рамках цикла профессиональных дисциплин 

магистратуры. 

7.  Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

8.  Компетенции  

(УК, ОПК, ПК, СПК) 

УК-М 1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, формулировать 

научно обоснованные гипотезы, применять методологию 

научного познания в профессиональной деятельности  

УК-М 3 Способен использовать философские категории и 

концепции при решении социальных и 

профессиональных задач  

ОПК-М 3 Способен анализировать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на 

основе применения современных и перспективных 

методов теоретического и эмпирического исследования  



ОПК-М 4 Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с политическим, 

экономическим, правовым, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития 

конфликтов на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-М7 

Способен осуществлять генерацию и координацию 

реализации организационно-управленческих решений в 

соответствии с видом деятельности, осуществлять 

системный контроль своевременности и качества их 

исполнения 

ПК-М 1 Способен самостоятельно выявлять актуальные 

научные проблемы политологии, разрабатывать 

методологический и методический инструментарий 

политологического исследования применительно к 

конкретному объекту изучения  

ПК-М 7 Способен создавать аналитические материалы, 

содержащие самостоятельную и аргументированную 

оценку социально-политических идей, теорий, процессов 

и явлений  

ПК-М 10 Способен применять в экспертной деятельности 

методы и приемы работы с политическими текстами, 

владеть навыками анализа композиционного строения и 

коммуникативных характеристик политических текстов, 

применяя к ним текстологические процедуры  

ПК-М11 

Способен организовывать, проводить и координировать 

комплексные аналитические исследования, содержащие 

аргументированные и обоснованные практические 

рекомендации для лиц, принимающих политические 

решения, действующих в административно-политической 

и публично-политической сферах 

М-СПК-1 Способность осуществлять текстологический 

анализ политических документов 

9.  Примеры оценочных 

материалов (фондов 

оценочных средств) 

1. Основные этапы в изучении политической власти. 

2. Лица власти: особенности исследования. 

3. Дискуссия о «лицах власти» (позиции: М. Бахрах, М. 

Баратц).  

4. Категория власти в работах М. Вебера. Власть и 

господство. Власть и авторитет. 



5. Чем власть отличается от господства, авторитета, 

влияния и силы? 

6. Каковы основные подходы к пониманию власти? 

7. Какие источники власти вы знаете? 

8. Чем политическая власть отличается от других видов 

власти? 

9. В чем отличие политической и государственной 

власти? 

10. Назовите основные ресурсы политической власти. 

11. Чем легитимная власть отличается от легальной? 

12. Признаки кризиса легитимности политической 

власти.  

13. Чем отличается экономическая власть от 

политической? 

14. Возможна ли бесконфликтная власть? 

15. Всегда ли власть – это ассиметричное отношение 

между субъектом и объектом? 

16. Чем различаются атрибутивно-субстанциональные и 

реляционные теории власти? 

17. Основные особенности бихевиоралистских теорий 

политической власти. 

18. Власть в теоретических подходах психоанализа. З. 

Фрейд, К.Г. Юнг, Т. Адорно. 

19. Власть в теоретических подходах психоанализа. Э. 

Фромм, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе. 

20. Раскройте взаимосвязь категорий власти и влияния. 

21. Власть по Р. Далю. Полиархия как альтернатива 

демократии. 

22. Чем формула власти Р. Даля отличается от 

веберовской формулы власти? 

23. Охарактеризуйте методы, которые Р. Даль 

использовал для исследования властных отношений. 

Исследование феномена власти в городских социумах. 

24. Сравните одномерный и двухмерный взгляд на 

власть С. Льюкса. 

25. В каком смысле власть, по Т. Парсонсу, является 

символическим посредником? 

26. Кто из современных политологов изучает процессы 

символизации властных отношений? 

27. Что является основой власти по Т. Парсонсу? 

28. Является ли власть, по Т. Парсонсу, игрой с «нулевой 

суммой» и почему? 

29. Системной функцией власти в политике, по мнению 

Н. Лумана, является редукция комплексности. 

Объясните этот тезис. 



30. Что такое бинарный код власти? 

31. Является ли власть, по Н. Луману, институтом? 

32. В чем заключается парадоксальность власти, в 

соответствии с подходом Н. Лумана?  

33. В чем специфика коммуникативных теорий 

политической власти? 

34. Какое значение придавал Ю. Хабермас языковой 

коммуникации? Что такое внеязыковая коммуникация? 

35. Чем отличается, по мнению Ю. Хабермаса, власть от 

влияния? Чем отличается стратегическое действие от 

коммуникативного? 

36. Что такое поле политики? Что конституирует и 

структурирует поле политики? 

37. Как понимал власть П. Бурдье? 

38. Что такое капитал в концепции П. Бурдье, и какие 

типы капиталов Вы знаете? 

39. Раскройте соотношение понятий капитал и власть в 

политической топологии П. Бурдье. 

40. Что такое символическая власть? Каково значение 

символической власти в политике? 

41. Как власть связана с действием, по мнению Э. 

Гидденса? 

42. Что такое ресурсы в теории Э. Гидденса? Какие типы 

ресурсов он выделял? 

43. В чем новаторство археологического метода М. Фуко 

в изучении власти? 

44. Что такое «аналитика власти»? «Генеалогия власти»? 

45. Как связаны власть и знание в теории М. Фуко? 

46. Почему дискурсивно-юридическая теория власти 

неприменима, по мнению М. Фуко, для исследования 

властных практик эпохи модерна? 

47. Как М. Фуко охарактеризовал режим власти-

господства в досовременную эпоху? 

48. Чем можно объяснить гуманизацию власти в эпоху 

модерна? М. Фуко 

49. Как Вы понимаете дисциплинарную власть? М. Фуко 

50. Что такое биовласть? М. Фуко 

51. В чем проявляется позитивный характер власти-

знания? М. Фуко. 

52. Современные модели эмпирического исследования 

власти. Теории «машин роста» и «городских политических 

режимов». 

53. Плюрализм и корпоративизм. (А. Бентли, Д. Труман, Р. 

Даль, Ч. Линдблом). 



54. Вариации современного элитизма (Ч. Миллс, Дж. 

Шумпетер, Т. Дай, У. Домхофф).  

55. Марксистские концепции политической власти (К. 

Маркс, Ф. Энгельс, А. Грамши, Н. Пуланзас, Р. Джессоп).  

56. Класс как субъект власти. Перспективы власти в 

бесклассовом обществе. 

57. Фрейдомарксисты о власти. Г. Маркузе, Т. Адорно, М. 

Хоркхаймер. 

58. Неомарксистские подходы к изучению власти в теории 

международных отношений (Р. Пребиш, С. Амин, И. 

Валлерстайн, Й. Галтунг, А. Франк). 

59. Политическая власть в современной России: основные 

интерпретации. 

60. Правящие российские элиты: основные этапы 

эволюции.  

61. Советологические концепции политической власти.  

62. Макросоцилогические подходы к исследованию 

власти в России. А.С. Ахиезер. 

63. Макросоцилогические подходы к исследованию 

власти в России. Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов. 

64. Институциональные исследования политической 

власти в современной России. 

65. Исследования российской власти за рубежом. Дж. 

Биллингтон, Р. Уортман. 

66. Основные подходы к объяснению власти и 

политического режима в современной России.  

67. Политическая элита в период президентства Б.Н. 

Ельцина и В.В. Путина: социологический портрет.  

68. Исследования властных элит российских регионов. 

О.В. Гаман-Голутвина, А.К. Магомедов, А.В. Понеделков, 

Д.Г. Сельцер. 

69. Концепция региональных политических режимов в 

России. В.Я. Гельман, С. Рыженков, М. Бри. 

70. Российский властный транзит: состояние и 

перспективы. 

71. Прогнозы мировой политической динамики. 

Дефициты власти и контроля (GT-2030 и Дж. Фридман 

«Следующие 100 лет»). 

72. Макросоциологические концепции власти. Майкл 

Манн, Уильям МакНил. 

73. Власть и коммуникация в современном мире. Мануэль 

Кастельс. 

74. Будущее власти. Как умная сила меняет XXI век? 

Джозеф Най-мл. 



75. Трансформации властных отношений: упадок vs 

возрождение. Мозес Наим. 
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