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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в соответствии
с  учебным  планом  через  достижение  обучающимися  следующих  образовательных
результатов:

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Образовательные результаты 
(в результате освоения

дисциплины обучающийся
сможет…)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
информационно-
коммуникационных 
процессах разного 
уровня, в проведении 
информационных 
кампаний, опираясь на 
знания о 
коммуникативных 
процессах, каналах 
массовой 
коммуникации, 
средствах массовой 
информации и 
особенностях их 
функционирования в 
современном мире.

ИПК 2.1  Поддерживает  и
развивает  связи  с
общественностью.
ИПК 2.2  Поддерживает  и
развивает  связи  с
государственными
органами  и  публичными
организациями
ИПК 2.3 Владеет навыкам
эффективной
коммуникации,  принятия
решений  и  управления
конфликтами,  с  учетом
социальных,  культурных,
этнических  и
конфессиональных
различий общества.

ОР 2.1.1 Систематизировать  свои
знания  о  взаимоотношении
морали и политики
ОР  2.1.2  Интерпретировать
политические  события  с  позиций
общечеловеческой  и  /  или
политической морали
ОР  2.1.3  Применять  знания  о
этических и ценностных аспектах
политики  в  профессиональной
деятельности
ОР  2.2.1  Осуществлять
коммуникацию  с
общественностью,
государственными  органами  и
публичными  организациями  на
основе  полученных  знаний  о
взаимоотношении  морали  и
политики
ОР  2.3.1  Учитывать  морально-
этические  аспекты  при  принятии
политических решений
ОР  2.3.2  Использовать  знания  о
природе политического насилия /
ненасилия  в  ситуации
необходимости  управления
конфликтом

2. Электронный учебный курс по дисциплине в «Электронном университете –
Moodle» – https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=21041 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 5, зачет.



5. Входные требования для освоения дисциплины

Для  успешного  освоения  дисциплины  требуются  результаты  обучения  по
следующим дисциплинам: философия, история западных политических учений, история
политической мысли России.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых:
– лекции: 6 ч.;
– семинарские занятия: 0 ч.
– практические занятия: 10 ч.;
– лабораторные работы: 0 ч.
    в том числе практическая подготовка: 0 ч.
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Название и краткое содержание темы

Количество часов

лекции
семинарские /
практические

занятия
Тема  1.  Политическая  этика  как  научная
дисциплина
Понятие этики. Мораль как предмет этики. Понятие и
способы  обоснования  морали.  Становление
политической этики как научной дисциплины. Предмет,
методы,  функции и основные проблемы политической
этики.  Политическая  этика  как  практическая
философия. Политическая этика как этика социальная и
этика индивидуальная.

1

Тема  2.  Взаимоотношение  морали  и  политики:
основные модели. Понятие политической морали
Политическая  философия  о  возможности  и
последствиях  взаимодействия  политики  и  морали.
Основные модели взаимоотношения морали и политики.
Мораль как функция политики. Понятие политической
морали.  Политическая  мораль  и  её  отличие  от
профессиональной  этики,  политической  этики,
«общечеловеческой» морали.

1

Тема 3. Справедливая политика и справедливое 
государство
Понятие  справедливости.  Справедливость  и  право,
равенство, свобода. Понятие справедливой политики и
справедливого  государства.  Теория  справедливости
Джона Роулса. Справедливость как первая добродетель
общественных  институтов.  Принципы  справедливости
для  упорядоченного  общества.  Политический  проект
современности  (О.  Хёффе).  Стратегии  политической
справедливости. Проблема легитимации политического

2



насилия.
Тема 4. Личность в политике
 Политика и нравственная личность. Этика убеждения и
этика  ответственности  (М.  Вебер).  Политическая
благопристойность  как  золотая  середина  между
политическим  цинизмом  и  политическим  идеализмом
(Б. Уильямс).  М.  Вебер  и  Б.  Уильямс  о  возможности
взаимодействия этики и политики. Влияние личности на
политику и политики на личность.

2

Тема 5. Насилие как ключевая проблема
политической этики
Проблема  определения  насилия.  Возможность
оправдания насилия с точки зрения общечеловеческой
морали и политической морали. Насилие как цель и как
средство.  Проблема  цели  и  средств  как  ключевая
проблема политической этики.

1

Тема 6. Ненасилие как метод политической борьбы:
морально-политические аспекты
Понятие  ненасилия  и  гражданского  неповиновения.
Ненасилие  как  моральная  идея  и  политическая
практика.  Ненасилие  как  метод  достижения
политических  целей.  Возможные  результаты
ненасильственного  действия  (Дж.  Шарп).  Апологеты
ненасилия  о  моральной  и  политической  силе
ненасильственного сопротивления.

1 2

Тема  7.  Этика  международных  отношений:  Война.
Принципы справедливой войны
Понятия  войны.  Понятие  радикального  и  умеренного
пацифизма.  Критерии  войны  справедливой  и
несправедливой.  Возможность  морального  оправдания
войны.  Культура  насилия.  Теории  «вечного  мира».
Договор  о  вечном  мире:  условия  заключения  и
основные положения (И. Кант). И. Кант о расхождении
между моралью и политикой в вопросе о вечном мире.

2

Тема 8. Этика международных отношений: Мир
Теоретические дискуссии о природе мировой политики.
Общепризнанные  принципы  этики  международных
отношений.  Подходы  к  этическому  рассмотрению
международной политики (Б.  Сутор):  через  правильно
понятый  интерес;  через  принятие  всеобщей
солидарности  между  всеми  людьми.  Понятие
гуманитарной интервенции.

2

Тема 9. Мораль и политика: грани взаимодействия:
Семинар-конференция
Итоговый  семинар  с  докладами  студентов  по  темам
взаимодействия морали и политики.

2

9. Текущий контроль по дисциплине

В текущий контроль по дисциплине входит:
− учет посещаемости
− работа на практических занятиях



− тест по лекционному материалу и темам практических занятий
− подготовка доклада к итоговому семинару-конференции 

Содержание и критерии оценивания элементов текущего контроля описываются в
соответствующих методических материалах (см. п. 11).

Результаты  текущей  успеваемости  фиксируется  в  форме  контрольной  точки  не
менее одного раза в семестр в электронном учебном курсе по дисциплине в Moodle.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в пятом семестре проводится в устной форме по билетам. Билет содержит
один  теоретический  вопрос  и  один  вопрос  по  темам  практических  занятий.
Продолжительность зачета зависит от количества студентов в группе.

Теоретические  вопросы  обеспечивают  проверку  уровня  достижения  следующих
образовательных результатов:

● Систематизирует свои знания о взаимоотношении морали и политики
● Интерпретирует  политические  события  с  позиций  общечеловеческой  и  /  или

политической морали:

Примерный перечень теоретических вопросов
1. Политическая этика: предмет, функции, основные проблемы. Политическая этика как

практическая философия.
2. Соотношение морали и политики как центральная проблема политической этики.
3. Основные модели связи морали и политики.
4. Понятие  политической  морали.  Специфические  черты  политической  морали  и  её

отличие от морали частной.
5. Понятие справедливости. Право и справедливость.
6. Теория справедливости Дж. Роулса.
7. Политическая  справедливость.  Политический  проект  современности:  основные

положения и практическая значимость (морально-политические идеи О. Хёффе).
8. Проблема определения политического насилия.
9. Моральное обоснование политического насилия. Понятие культуры насилия.
10. Понятие ненасилия. Гражданское неповиновение.

Вопросы  по  темам  практических  занятий  обеспечивают  проверку  уровня
достижения следующих образовательных результатов:

● Применяет  знания  о  этических  и  ценностных  аспектах  политики  в
профессиональной деятельности

● Осуществляет коммуникацию с общественностью, государственными органами и
публичными  организациями  на  основе  полученных  знаний  о  взаимоотношении
морали и политики

● Учитывает морально-этические аспекты при принятии политических решений
● Использует  знания  о  природе  политического  насилия  /  ненасилия  в  ситуации

необходимости управления конфликтом.

Примеры вопросов по темам практических занятий:
1. Личность в политике: морально-политические идеи М. Вебера.
2. Личность в политике. (Б.Уильямс «Политика и нравственная личность»).
3. Моральный политик и политический моралист (И. Кант «К вечному миру»).
4. Теория вечного мира (И. Канта).
5. Ю. Хабермас о возможности и критериях пересмотра теории вечного мира И. Канта.



6. Ненасилие как метод политического действия (Дж. Шарп).
7. Мировое  правительство  как  альтернатива  всеобщего  разрушения.  Полномочия  и

функции наднационального консультативного совета (Ж. Маритен).
8. Подлинно-политическая  и  правительственная  теории  всемирной  организации:

специфические особенности (Ж. Маритен).
9. Принципы справедливой войны (Г. Гроций).
10. Х. Сисе о критериях права на войну.

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет соответствующей
научной  терминологией,  достаточно  полно  и  последовательно  излагает  материал,
демонстрирует знание источников и литературы по теме, дает обоснованные ответы на
дополнительные/ уточняющие вопросы.

Оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  он  не  владеет
терминологией по темам дисциплины, фрагментарно, некорректно и непоследовательно
излагает  материал,  демонстрирует незнание источников и литературы по теме,  не дает
ответы на дополнительные/ уточняющие вопросы.

Студент  может  получить  зачет-автомат  по  результатам  текущего  контроля  при
условии  100%  посещения  лекций,  активной  работы  на  практических  занятиях,
выполнения заданий теста на оценки «хорошо» или «отлично», успешном выступлении с
докладом на итоговом семинаре-конференции (с оценкой «хорошо» или «отлично»).

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный  учебный  курс  по  дисциплине  в  «Электронном  университете  –
Moodle» – https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=21041

б)  Аванесова  Е.Г.  Политическая  этика:  учебно-методическое  пособие  для
студентов-политологов  /  Е.Г.  Аванесова.  –  Томск:  издательский  дом  Томского
государственного университета, 2017. – 63 с.

в) Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по
дисциплине:

- План практических занятий по дисциплине.
- Тест по курсу «Политическая этика»
-  Перечень  тем  для  подготовки  докладов  к  итоговому семинару-конференции  с

указанием списка литературы.
- Перечень вопросов для зачета.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:
 – Дубко Е. Л. Политическая этика: [учебник для студентов вузов] / Е. Л. Дубко;

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Философский фак.  –  М.: Трикста [и др.],
2005. – 718, [2] с. – (Учебник для высшей школы).

– Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике / Б.Г. Капустин. – М.: КДУ: Изд-во
МГУ, 2004. – 496 с.

– Мораль в политике. Хрестоматия / сост. и общ. ред. Б.Г. Капустина. – М.: КДУ:
Изд-во МГУ, 2004. – 480 с.

–  Федорченко  С.  Политическая  и  социальная  этика:  генезис  и  современное
состояние:  Монография  /  Московский  государственный  областной  университет  /  С.
Федорченко.  – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017.  – 109 с.

б) дополнительная литература:
− Апресян  Р.Г.  К  базовому  определению  морали  /  Р.Г.  Апресян  //

Философский журнал. – 2014. – № 1 (12) – С. 78–91. 



− Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны
/ Р.Г.  Апресян //  Проблемы и суждения:  голоса  российской политологии.  Сборник
трудов. – М.: КДУ, 2004. – С. 117–143.
− Апресян  Р.Г.  Трудности  и  возможности  междисциплинарного

взаимопонимания  при осмыслении моральных проблем политики /  Р.Г.  Апресян //
Проблемы и суждения: голоса российской политологии. Сборник трудов. – М.: КДУ,
2004. – С. 47–54.
− Баллестрем К.Г. Власть и мораль (основная проблема политической этики) /

К.Г. Баллестрем // Философские науки. – 1991. – № 8. – С. 83-94. 
− Бикбов  А.Т.  Мораль  в  политике:  насилие  над  господствующими  /  А.Т.

Бикбов // Полис. – 2002. – № 4. – С. 112–120.
− Вебер  М.  Политика  как  призвание  и  профессия  //  М.  Вебер.  Избранные

произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 644–706.
− Гаджиев К.С. Внешняя политика в поле пересечения морали и власти / К.С.

Гаджиев // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 10. – С. 59–
72.
− Гаман-Голутвина  О.В.  Взаимоотношение  политики  и  морали:  российская

версия  /  О.В.  Гаман-Голутвина  //  Проблемы  и  суждения:  голоса  российской
политологии. Сборник трудов. – М.: КДУ, 2004. – С. 79–92.
− Ганди М. Речи и статьи о ненасилии и ненасильственном сопротивлении /

М. Ганди // Мораль в политике: Хрестоматия. – М.: КДУ: Изд-во МГУ, 2004. – С. 155–
214.
− Гроций Г. О праве войны и мира / Г. Гроций. – М.: Ладомир, 1994. – 868 с.
− Гусейнов  А.А.  Возможно  ли  моральное  обоснование  насилия?  /  А.А.

Гусейнов // Вопросы философии. – 2004. – № 3. – С. 19–27.
− Гусейнов А.А. Мораль и насилие / А.А. Гусейнов // Вопросы философии. –

1990. – № 5. – С. 127–136.
− Гусейнов А.А. Мораль и политика:  уроки Макиавелли /  А.А. Гусейнов //

Философский журнал. – 2014. – № 2. – С. 5–23. 
− Гусейнов А.А.  Моральная демагогия  как форма апологии насилия  /  А.А.
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− Гусейнов А.А., Стёпин В.С. Ненасилие: философия, этика, политика / А.А.

Гусейнов. – М.: Наука, 1993. – 188 с.
− Деметрадзе  М.Р.  Политико-правовые  аспекты  гражданского

неповиновения /М.Р. Деметрадзе // Полис. – 2007. – № 4. – С. 83–99. 
− Ерохов И.А. О возможности политической морали / И.А. Ерохов // Полис. –

2002. – № 4. – С. 121–134.
− Кант И. К вечному миру // Кант И. Критика способности суждения. Изд. 2-е.

– СПб.: Наука, 2006. – С. 437–476.
− Капустин  Б.Г.  Демократия  и  справедливость.  Размышления  об  опыте

моральной политической философии / Б.Г. Капустин // Полис. – 1992. – № 1 – 2. – С.
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− Капустин Б.Г. К понятию политического насилия / Б.Г. Капустин // Полис. –

2003. – № 6. – С. 6–25.
− Капустин  Б.Г.  Критика  политического  морализма  (мораль  –  политика  –

политическая мораль) / Б.Г. Капустин // Вопросы философии. – 2001. – № 2. – С. 33–
55.



− Капустин Б.Г.  Различие и связь  между политической и частной моралью
(мораль – политика – политическая мораль) / Б.Г. Капустин // Вопросы философии. –
2001. – № 9. – С. 3–24.
− Костюк  К.Н.  Политическая  мораль  и  политическая  этика  в  России  (к

постановке проблемы) / Б.Г. Капустин // Вопросы философии. – 2000. – № 2. – С. 32–
42.
− Маритен Ж. Человек и государство / Ж. Маритен. – М.: Идея-Пресс, 2000. –

196 с.
− Межуев В.М. Насилие и свобода в политическом контексте / В.М. Межуев //

Полис. – 2004. – № 3. – С. 104–113.
− Нибур Р. Сохранение моральных ценностей в политике / Р. Нибур // Мораль

в политике: Хрестоматия. – М.: КДУ: Изд-во МГУ, 2004. – С. 378–402.
− Оболонский  А.В.  Мораль  и  право  в  политике  и  управлении  /  А.В.

Оболонский // Общественные науки и современность. – 2007. – № 1. – С. 66–72.
− Оболонский А.В. Тупики геополитического имморализма и поиски новой

парадигмы / А.В. Оболонский // Общественные науки и современность. – 2009. – № 6.
– С. 55–67.
− Разин А.В. Обоснование морали / А.В. Разин // Человек. – 2000. – № 1. – С.

92–104.
− Ролз Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз. – Новосибирск: Изд-во НГУ,

1995. – 536 с.
− Сисе Х. Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах / Х. Сисе. –

М.: Весь мир, 2007. – 176 с.
− Соловьёв А.И. Политика и мораль. Грани очеловеченного дискурса / А.И.

Соловьев // Вестник Московского ун-та. Серия 12: Политические науки. – 1996. – № 1.
– С. 37–47.
− Соловьёв А.И. Связь морали и политики с точки зрения политологии / А.И.

Соловьев // Проблемы и суждения: голоса российской политологии. Сборник трудов.
– М.: КДУ, 2004. – С. 55–61.
− Сутор  Б.  Малая  политическая  этика  //  Сутор  Б.  Политическая  и

экономическая этика. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – С. 98–116.
− Сутор Б. Политическая этика / Б. Сутор // Полис. – 1993. – № 1. – С. 61–71. 
− Титаренко А.И. О взаимоотношении морали и политики /А.И. Титаренко //

Вестник Московского ун-та. Серия 7: Философия. – 1994. – № 6. – С. 57–69. 
− Уильямс Б.  Политика и нравственная личность  /  Б.  Уильямс //  Мораль в

политике. Хрестоматия. – М.: КДУ: Изд-во МГУ, 2004. – С. 423–448. 
− Фельдман О. Человеческое поведение и политика / О. Фельдман // Полис. –

2013. – № 6. – С. 26–36.
− Хабермас  Ю.  Вовлечение  другого.  Очерки  политической  теории  /  Ю.

Хбермас. – СПб.: Наука, 2008. – 417 с. 
− Хёсле В. Об отношении морали и политики. Часть I / В. Хёсле // Полис. –

2013. – № 4. – С. 45–61.
− Хёсле В. Об отношении морали и политики. Часть II / В. Хёсле // Полис. –

2013. – № 6. – С. 145–159.
− Хёффе  О.  Политика.  Право.  Справедливость.  Основоположения

критической философии права и государств / О. Хёффе. – М.: Гнозис, 1994. – 328 с.
− Шарп Дж. Роль силы в ненасильственной борьбе /  Дж. Шарп //  Вопросы

философии. – 1992. – № 8. – С. 30–39.

в) ресурсы сети Интернет:
–  Архив  номеров  журнала  «Вопросы  философии»:  http://vphil.ru/index.php?

option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23



– Архив журнала «Логос»: http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm 
–  Архив  номеров  журнала  «ПОЛИС»:  https://www.politstudies.ru/index.php?

page_id=473 
–  Архив  номеров  журнала  «Общественные  науки  и  современность»:  https://ons-

journal.ru/index.php?dispatch=issues.archive 
–  Архив  номеров  журнала  «Власть»:

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/issue/archive 
–  Архив  номеров  журнала  «Философские  науки»:  http://phisci.ru/index.php/rjps-

archive-issues
– Архив номеров «Философского журнала»: https://iphras.ru/ph_j.htm 
– Общероссийская  Сеть  КонсультантПлюс  Справочная  правовая  система.

http://www.consultant.ru 

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
– Microsoft  Office Standart  2013 Russian:  пакет программ.  Включает приложения:

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office
Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:
– Электронный  каталог  Научной  библиотеки  ТГУ  –

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system 
– Электронная  библиотека  (репозиторий)  ТГУ  –

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 
– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/    
– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/  
– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ 
– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/
– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.
Аудитории  для  проведения  занятий  семинарского  типа  (семинарские  /

практические),  индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и
доступом к  сети Интернет,  в электронную информационно-образовательную среду и к
информационным справочным системам.

Аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и  семинарского  типа
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Аванесова Елена Григорьевна, кандидат философских наук, кафедра политологии
ФИПН, доцент.
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