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Современная политическая наука   проф. Ильин М.В., проф. Мельвиль А.Ю., проф. Сонин 

К.И., проф. Мусихин Г.И., проф. Ахременко А.С.  

 

Цель дисциплины «Современная политическая наука» – формирование у студентов 

целостного представления об основных направлениях развития современной политической 

науки в последние десятилетия, ее важнейших достижениях, наиболее значимых 

исследованиях, исследовательском инструментарии, что позволит студентам адекватно 

воспринять приоритеты развития политических исследований в НИУ ВШЭ, использовать 

полученные знания и навыки для выбора собственной исследовательской стратегии. 

В результате освоения дисциплины «Современная политическая наука» студенты 

должны: (1) знать основные научные направления, задающие «коридор понимания» 

современной политики; (2) уметь ориентироваться в ключевых теоретических и 

методологических парадигмах, предметных и проблемных направлениях исследований в 

современной политической науке, применять эти знания в собственных исследованиях; (3) 

развить навыки научного мышления, концептуального и эмпирического анализа, которые 

позволяют самостоятельно осуществлять исследовательскую и аналитическую работу. 

Дисциплина «Современная политическая наука» состоит из четырех разделов: (1) 

Политическая наука сегодня: обзор; (2) Парадигмы и их рефлексия; (3) Инструментарий 

современной политической науки; (4) Предметные области с «большими спорами». 

Тематический план 

1. Стандарты современности в политической науке 

2. Политическая наука в 2000-е гг. Дисциплинарные, предметные и методологические 

размежевания в политической науке наших дней 

3. Политическая наука на рубеже десятилетий. Российская политология на мировом 

фоне 

4. Политическая теория: состояние и перспективы 

5. Новый институционализм как интегратор современной политической науки 

6. Политическая экономика 

7. Состояние поведенческого подхода в конце XX – начале XXI в. 

8. Математические методы в политической науке 

9. Качественные методы в политической науке 

10. «Блеск и нищета» транзитологии 

11. Институты в авторитарных режимах 

12. Время в политическом анализе 

13. Региональные политические исследования 

14. Международные исследования после окончания холодной войны 

15. Моделирование социально-политической дестабилизации 

 

Литература (избранные источники) 

1. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / Ed. by Robert E. Goodin and 

Charles Tilly. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2006 (2008). 



2. The Oxford Handbook of Political Theory / Ed. by John S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anna 

Phillips. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2008. 

3. The Oxford Handbook of Political Science / Ed. by Robert E. Goodin. Oxford; N.Y.: Oxford 

University Press, 2009 (2011). 

4. The Oxford Handbook of Political Institutions / Ed. by R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder and 

Bert A. Rockman. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2008. 

5. The Oxford Handbook of Comparative Politics / Ed. by Carles Boix and Susan C. Stokes. 

Oxford: Oxford University Press, 2007 (2009). 

6. The Oxford Handbook of International Relations / Ed. by Christian Reus-Smit and Duncan 

Snidal. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008 (2010). 

7. The World of Political Science: A Critical Overview of the Development of Political Studies 

around the Globe: 1990-2012 / Ed. by Michael B. Stein and John E. Trent. Oplanden: Barbara 

Budrich Publishers, 2012. 

8. Rethinking Social Inquiry : Diverse Tools, Shared Standards / Ed. by Henry E. Brady and 

David Collier. – Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2004. 

9. Gehlbach, Scott. Formal Models of Domestic Politics. Cambridge, N.Y.: Cambridge 

University Press, 2013. 

Для самостоятельной подготовки рекомендуются статьи из ведущих журналов 

(преимущественно за последнее десятилетие) и монографии ведущих исследователей.  

 

 

Теория и методология политических и экономических исследований   проф. Ананьин 

О.И., проф. Ильин М.В.  

 

Цель дисциплины «Теория и методология политических и экономических 

исследований» – формирование у студентов способностей к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, использованию в практической деятельности новых знаний и 

умений, обобщению и критической оценке результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлению перспективных направлений исследований, 

составлению программ исследований, обоснованию актуальности, теоретической и 

практической значимости темы научного исследования.  

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление о критериях 

и стандартах научности, об основных нормах и требованиях, предъявляемых к научным 

исследованиям, о важнейших методологических дискуссиях в современной политологии и 

экономической науке. Курс поможет осмыслить разновидности политологического и 

экономического знания (позитивное и нормативное, теоретическое, эмпирическое и 

прикладное), их особенности и взаимосвязи; основные виды социально-экономической 

информации и ее важнейшие источники, а также разновидности критериев оценки научных 

результатов (логические, эмпирические, прагматические, этические). В курсе выявляются 

связи между базовыми предпосылками и теоретическими моделями при анализе 

существующих и построении новых исследовательских программ; связи между постановкой 

задачи и выбором адекватной программы исследования. Студент должен научиться 

увязывать различные методологические установки и методы исследования с 

соответствующими направлениями и школами обществоведческой мысли, использовать 

современные поисковые информационные системы для ориентации в потоке научных 

публикаций в своей области исследований, техникой составления структурированной и 

полной библиографии для разработки классической или новой исследовательской темы, 

техникой презентации своих разработок для научной аудитории. 

Тематический план 

1. Принципы классической науки, подражание естествознанию в социальном познании 

XVII-XIX вв., модификации классических образцов науки в обществоведении XIX в. 

(Милль, Конт) 



2. Диалектика Гегеля и методология Маркса 

3. Methodenstreit в социальных науках, неокантианское переосмысление методологии 

социальных наук, методологические доктрины Макса Вебера и Э. Дюркгейма. 

Переосмысление ключевых методологических принципов научного познания Расселом, 

Виттгенштейном и Поппером, представителями аналитической философии 

4. Системный анализ, структурный функционализм, завершение формирования 

классических парадигм в социальных науках середины XX столетия 

5. Когнитивная революция и лингвистический поворот в социальных науках. Влияние 

семиотики, структурализма и постструкутрализма, модальных логик на обновление 

теоретико-методологического аппарата социальных наук 

6. Формалистическая революция в экономике, ее разновидности и влияние на друге 

общественные науки. Теоретико-игровые подходы, языковые игры, анализ дискурсов, 

синергетика 

7. Прагматистская оппозиция математизации социального познания, соотношение науки 

и здравого смысла 

8. Новые методы в современном обществоведении: нейроэкономика, эконофизика и др. 

 

Литература (избранные источники) 

1. Benton T. and Craib I. Philosophy of Social Science. The Philosophical Foundations of 

Social Thought. Palgrave-Macmillan. 2011. 

2. Boumans M., ed. Measurement in economics: a handbook. Academic Press. 2007. 

3. Elgar Companion to Economics and Philosophy. Ed. by J. Davies, A. Marciano and J. Runde. 

Cheltenham: Edward Elgar. 2004. 

4. Hausman D. Preference, Value, Choice, and Welfare. Cambridge University Press. 2012. 

5. Luk van Langenhove, ed. People and Societies. Rom Harré and Designing the Social Sciences. 

Routledge. 2010. 

6. Facts and Fiction in Economics. Ed. by U. Maki. Cambridge: Cambridge University Press. 

2002. 

7. The Economic World View. Studies in the Ontology of Economics. Ed. by U. Maki 

Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 

8. Satz D.M. Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets. 

Oxford University Press. 2010. 

9. J. G. Finlayson, F.Freyenhagen, eds. Habermas and Rawls: Disputing the Political. 

Routledge. 2010. 

10. R.Wittek, Snijders, and V. Nee, eds. The Handbook of Rational Choice Social Research. 

Stanford University Press. 2013. 

11. Reed, I. Interpretation and Social Knowledge: On the use of theory in the human sciences. 

University of Chicago Press. 2011.  

12. Reiss, J. Philosophy of Economics. Contemporary Introduction. NY & L: Routledge. 2013.  

13. Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. Russell Sage, 1984. 

14. Хаусман Д. (ред.) Философия экономики. Антология. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2012. 

15. Боулз С. Микроэкономика: Поведение, институты и эволюция. М: Дело. 2010. Гл.6. 

(http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/MicroeconomicsRussianVersion) 

16. Гидденс А. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. М.: 

Академический проект, 2005. 

17. Конеген Н., Шуберт К. (ред.) Методологические подходы политического 

исследования и метатеоретические основы политической теории. Комментированное 

введение. М.: РОССПЭН, 2004. 

18. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. – М.: Весь мир, 1997. 

19. Панорама экономической мысли конца ХХ в. СПб.: Экономическая школа. 2002. 

20. Пирс Ч.С. Начала прагматизма. СПб.: Алетейя. 2000. 

http://www.routledge.com/books/search/author/luk_van_langenhove/
http://www.routledge.com/books/search/author/james_gordon_finlayson/
http://www.routledge.com/books/search/author/fabian_freyenhagen/
http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/MicroeconomicsRussianVersion


21. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика. 1998.  

22. Теория и методы в социальных науках. Под ред. С.У.Ларсена. М.: РОССПЭН. 2004 

23. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977 

24. Шюц А. Избранное. Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН. 2004. 

 

 

Анализ данных в социальных науках  доц. Поляков К.Л.  

 

Дисциплина «Анализ данных в социальных науках» посвящена изучению 

математических методов анализа данных, актуальных для аналитиков в политической и 

экономической областях. В ходе освоения данной дисциплины слушатели получают знания и 

приобретают навыки, которые позволят повысить качество таких работ, как анализ 

политических и экономических проектов, согласование интересов участников общественных 

процессов, реализация прикладных исследовательских программ политического и/или 

экономического характера на различных уровнях, начиная с правительственного. В 

ситуациях, когда выполнение работ требует организации проекта с привлечением группы 

специалистов, прослушавшие курс получают знания, необходимые для корректной 

постановки задачи, эффективного мониторинга выполнения проекта и правильной оценки 

его результатов. 

Дисциплина «Анализ данных в социальных науках» состоит из трех частей: 

1. Сбор и предварительный анализ данных: Типология данных в политологических и 

социологических исследованиях. Планирование и проведение выборочных обследований. 

Разведочный анализ данных. (В рамках данной части курса делаются отсылки к основам 

теории вероятностей и статистики). 

2. Использование теории вероятностей и математической статистики для анализа 

данных и моделирования: Корреляционный анализ, анализ таблиц. Модель линейной 

регрессии, анализ панельных данных. Модели конечного выбора. Анализ временных рядов. 

3. Алгебраические методы классификации и прогнозирования, анализ 

неструктурированных данных: Элементы кластерного анализа. Классификация с обучением, 

деревья решений. Формальные методы анализа текстов, математический аппарат контент 

анализа. Подготовка и анализ результатов экспертного прогнозирования. 

 

Литература (избранные источники) 

1. Han, J., Kamber, M. Data Mining: Concepts and Techniques. Elsevier, 2006. 

2. Maddala, G.S. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge, 

1983. 

3. Myatt, G.J. Making Sense of Data. A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data 

Mining. Wiley & Sons, 2007. 

4. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы 

моделирования и первичная обработка данных. М.: 1983. 

5. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование 

зависимостей. М.: 1985. 

6. Гусынин А.Б., Минашкин В.Г. Теория выборочных обследований. М.: 2003. 

7. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: 1997. 

8. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ. М.: 1976.  

9. Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений. М.: Мир. 1981. 

10. Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования. М.: 2007. 

 

 

 

 

 



Интеллектуальная история (Экономическая и социально-политическая мысль) проф. 

Ананьин О.И., проф. Ильин М.В., проф. Макашева Н.А., проф. Филиппов А.Ф. 

 

Задача дисциплины «Интеллектуальная история (Экономическая и социально-

политическая мысль)» – помочь студенту освоить мир интеллектуальной культуры, лежащей 

в основе современных социальных наук, осмыслить историю и логику формирования 

базовых идей мировой общественной мысли, прежде всего политической и экономической 

наук. Изучение данной дисциплины призвано способствовать развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня студента, прививать навыки ведения научной и публичной 

дискуссии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать социально-философские и 

этические предпосылки политических и экономических теорий; понимать историко-научный 

и историко-культурный контекст современных идейных течений, комплексно оценивать 

социально-экономические явления. Курс важен для формирования умения определять для 

себя круг чтения научной литературы, необходимый для осмысления общественного и 

интеллектуального контекста заданной темы, владеть техникой презентации своих 

разработок для научной аудитории. 

Тематический план 

1. Основные этапы формирования мышления и интеллектуальной деятельности, 

развития познающего субъекта, возникновение интеллекта как инструмента познания на 

материале лингвистических и культурных реконструкций 

2. Античная общественная мысль: поиск справедливого и устойчивого общественного 

устройства, принципы добродетельного поведения 

3. Вклад мировых религий и богословской мысли в развитие представлений о благе и в 

обновление интеллектуального аппарата познания; реализм, номинализм и концептуализм, 

схоластика как «школа» современной науки 

4. Раннее Новое время, формирование гуманизма и рационализма. Наследие 

Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо: проблемы соотношения страстей и интересов, роли 

государства, общественного устройства без тирании, индивидуализма и свободы 

5. Социальная мысль Просвещения: Монтескьѐ, Юм, Кенэ, Смит, Кант, Бѐрк. Идея 

прогресса, формирование идеологических доктрин либерализма и консерватизма. 

Осмысление роли рынка: сторонники и романтические критики 

6. Общественные науки в XIX в. Бентам, де Токвилль, политэкономы и утописты, 

фритредеры и протекционисты; Гегель и Маркс как социальные мыслители: тема 

распределения богатства и справедливости, теория трудовой стоимости, логика истории. 

Задача получения позитивного научного знания (Дж.Ст.Милль, Г.Спенсер) 

7. Общественные дискуссии на рубеже XIX-XX вв.: маржинализм в экономике, природа 

институтов и законы рационального поведения 

8. Развитие общественной мысли в XX в.: начало переосмысления человеческого 

поведения в экономике (ограниченная рациональность, «экономический империализм» и 

возникновение поведенческой экономики); проблематика свободы и освобождения как 

интеллектуальный вызов политической науке, активная субъектность (agency) и структура в 

политике и политических исследованиях 

9. Развитие общественной мысли в конце XX – начале XXI в: нормативные и 

эмпирические измерения благого правления (демократии) в современных условиях, вызовы 

глобализации и соответствующие сдвиги в сознании и интеллектуальной деятельности 

(мысли глобально – действуй локально, нелинейное моделирование и т.п.) 

 

Литература (избранные источники) 

1. Backhouse R. and Fontaine P. The History of the Social Sciences since 1945. Cambridge 

University Press. 2010.  



2. G. Klosko, ed. The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy. Oxford 

University Press. 2011. 

3. G.F. Gaus, F. D'Agostino, eds. The Routledge Companion to Social and Political 

Philosophy. Routledge. 2012. 

4.  Dixon W. and Wilson D. A History of Homo Economicus. The Nature of the Moral in 

Economic Theory. Routledge: 2012. 

5. Facts and Fiction in Economics. Ed. by U. Maki. Cambridge: Cambridge University Press. 

2002. 

6. The Economic World View. Studies in the Ontology of Economics. Ed. by U. Maki. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 

7. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Ed. by S.N. Durlauf and L.E. 

Blume. Palgrave Macmillan, 2008. 

8. Даль Р. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН. 2007 

9. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

времени. СПб.: Алетейя. 2002 

10. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа. 2001.  

11. Экономическая теория. (Пэлгрейв). Под ред. Дж. Итуэлла и др. М.: Инфра-М. 2004. 

12. Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета. 

1995. 

13. Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи рынка. М.: НЛО. 2007.  

14. Хиршман А.О. Страсти и интересы. Политические аргументы в пользу капитализма 

до его триумфа. М.: Издательство Института Гайдара. 2012. 

 

 

Современная экономическая теория проф. Серегина С.Ф., доц. Карпов А.В. 

 

В результате освоения дисциплины «Современная экономическая теория» студент 

должен: иметь представление о современных направлениях микроэкономической и 

макроэкономической теории; получить углубленные представления об особенностях 

макроэкономической политики государства на современном этапе; усовершенствовать 

навыки использования методов теории игр, эволюционной теории игр и теории контрактов 

при решении практических задач; иметь представление об основном наборе инструментов, 

используемых правительствами и центральными банками; иметь навыки применения 

современных макроэкономических моделей к анализу экономической политики. 

Раздел 1. Микроэкономика 

Основные темы: Открытые вопросы микроэкономики: введение и обзор основных 

подходов и направлений; Предпочтения и поведение; Теория игр как способ описания 

социальных взаимодействий; Предотвращение возникновения проблем коллективных 

действий; Распределение выгод от сотрудничества: торг и погоня за рентой; Экономика 

благосостояния; Трудовые контракты; Поствальрасовская парадигма: подход эволюционных 

общественных наук. 

Раздел 2. Макроэкономическая политика 

Основные темы: Роль и функции государства в современной экономике. Сложные 

аспекты реализации экономической политики; Фискальная политика современного 

государства. Оценка эффективности государственных расходов. Бюджетные правила. 

Платежеспособность государства по внутреннему и внешнему долгу; Монетарная и курсовая 

политика центрального банка. Правила монетарной политики. Таргетирование инфляции: 

зарубежный опыт и перспективы в РФ; Выбор режима валютного курса. Последствия 

перехода к плавающему курсу рубля. Инфляция и обменный курс: эффект переноса; 

Экономическая политика в открытой экономике. Внутреннее и внешнее равновесие; 

Современный финансовый кризис: причины и последствия. Теория Х. Мински. Европейский 

долговой кризис и основные направления реформирования управления в Евросоюзе. 

http://www.routledge.com/books/search/author/gerald_f_gaus/
http://www.routledge.com/books/search/author/fred_dagostino/
http://www.routledge.com/books/search/author/william_dixon/
http://www.routledge.com/books/search/author/david_wilson/


Финансовая трилемма.  

 

Литература к Разделу 1 (избранные источники) 

1. Боулз С. Микроэкономика: Поведение, институты и эволюция. М.: Дело АНХ. 2011. 

2. Arrow, Kenneth J. 1974. General Economic Equilibrium: Purpose, Analytic Techniques, 

Collective Choice // American Economic Review, 64:3, pp. 253–72. 

3. Bowles, Samuel. 1998. Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets 

and Other Economic Institutions // Journal of Economic Literature, 36.pp.175–111. 

4. Gintis H. Game Theory Evolving: A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic 

Interaction. Princeton University Press. 2009. 

5. Malcomson, James. 1999. Individual Employment Contracts. Pp. 2293–372 in Handbook of 

Labor Economics. Orley Ashenfelter and David Card, eds. Amsterdam: North-Holland. 

6. Simon, Herbert. 1955. A Behavioral Model of Rational Choice // Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 69, pp. 99–118. 

7. Sen, Amartya K. 1977. Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of 

Economic Theory // Philosophy and Public Affairs, 6:4, pp. 317–44. 

8. Sugden R. 2001. The Evolutionary Turn in Game Theory // Journal of Economic 

Methodology, v.8, pp. 111-130. 

9. Thaler, Richard. 2001. Anomalies // Journal of Economic Perspectives, 15:1, pp. 219. 

10. Ostrom, Elinor. 1999. Coping with Tragedies of the Commons // Annual Review of Political 

Science, 2, pp. 493–535. 

 

Литература к Разделу 2 (избранные источники) 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. СПб: Питер, 2008. 

2. Рюшемайер Д., Эванс П. Государство и экономические преобразования: к анализу 

условий эффективного государственного вмешательства // Экономическая социология. Т. 12. 

№3. Май 2011. 

3. Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории 

// Экономика и математические методы. 2006. Вып. 1,2. 

4. Enrico Spolaore, 2009. Efficiency and Stability of National Borders // Review of Business 

and Economics, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, 

vol. 0(1), pages 4-21. 

5. Иванова М., Каменских М. Эффективность государственных расходов в России // 

Экономическая политика, №5, 2011. 

6. Matthew Denes, Gauti B. Eggertsson, and Sophia Gilbukh. 2012. Deficits, Public Debt 

Dynamics, and Tax and Spending Multipliers // Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 

no. 551, February 2012. 

7. Fiscal Rules—Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances // IMF, Fiscal 

Affairs Department, December 16, 2009. – http://www.imf.org/external/np/pp/.../121609.pdf. 

8. Robert Kollmann, Werner Roeger, and Jan in’t Veld. 2012. Fiscal Policy in a Financial 

Crisis: Standard Policy versus Bank Rescue Measures // American Economic Review: Papers & 

Proceedings 2012, 102(3): 77–81. 

9. Улюкаев А., Дробышевский С., Трунин П. Перспективы перехода к режиму 

таргетирования инфляции в РФ //Вопросы экономики, 2008, №1. 

10. Sophocles Mavroeidis. 2010. Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Some 

New Evidence // American Economic Review 2010, 100:1, 491–503. 

11. Philippine Cour-Thimann and Bernhard Winkler. The ECB’s Non-standard Monetary Policy 

Measures the Role of Institutional factors and Financial Structure // ЕСВ Working Paper Series. Nо. 

1528, April 2013. 

12. V. Anton Muscatelli and Patrizio Tirelli. Analyzing the Interaction of Monetary and Fiscal 

Policy: Does Fiscal Policy Play... // CESifo Economic Studies. 2005; 51: 549-585. 

http://ideas.repec.org/a/ete/revbec/20090101.html
http://ideas.repec.org/s/ete/revbec.html
http://ideas.repec.org/s/ete/revbec.html
http://www.imf.org/external/np/pp/.../121609.pdf


13. Monetary and Fiscal Policy: Interaction in Monetary Union// ECB, Monthly Bulletin, July 

2012 

14. Петроневич М. А нужен ли России свободный рубль? Влияние политики свободного 

курса на волатильность рубля // Экономическая политика, №4, 2010. 

15. Купер Джордж. Природа финансовых кризисов /Пер. с англ. СПб.: Best Business 

Books, 2010. 

16. Смирнов А.Д. Макрофинансы: модель пузырей и кризисов // Экон. журн. ВШЭ. - 

2010. - Т. 14, №3-4. 

17. Andre´ Sapir. 2011. Europe After the Crisis: Less or More Role for Nation States in Money 

and Finance? // Oxford Review of Economic Policy, Volume 27, Number 4. 

18. Dirk Schoenmaker. The Financial Trilemma // Economics Letters 111. 2011: 57–59. 

 



Дисциплины по выбору 

 

Сравнительные экономические системы проф. Григорьев Л.М. 

 

Дисциплина «Сравнительные экономические системы» имеет целью углубление 

представлений студентов о сложности мировой рыночной экономики. Как в 

межгосударственных отношениях, так и в деятельности бизнеса различия между «англо-

саксонским», «континентальным» и «азиатским» правовым и деловым режимами становятся 

важным фактором успешности ведения бизнеса и понимания логики поведения. В этих 

режимах отличаются важные элементы корпоративного контроля, финансовые рынки 

(особенно биржи), характер коммерческого арбитража. Неформальные практики, от 

социокультурных факторов до видов коррупции, играют значительную роль в 

экономическом развитии, социальных институтах и политических режимах (последние не 

затрагиваются в рамках данного курса). 

Прослушав данный курс, студенты должны: знать базовые понятия теории рисков, 

понимать их значение для политической практики; понимать принципы функционирования 

экономической системы, ее закономерности и особенности проявления в реальных условиях; 

принимать управленческие решения и оценивать их возможные последствия; оценивать 

полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности. 

Тематический план 

1. Понятие режима и различия в рамках рыночного хозяйства 

2. Англо-саксонский режим как претендующий на всеобщность в рамках либеральной 

модели 

3. Континентальный режим с «элементами социальной справедливости» 

4. Азиатский режим и его эволюция после Азиатского кризиса 

5. Российский режим как гибрид – результат выбора 1990-х гг. 

6. Правовые особенности и возможности сотрудничества 

7. Финансовые рынки в «Три+» режимах 

8. Энергетические рынки и различия поведения бизнеса – формы либерализма 

9. Социальная структура, лифты и мобильность 

10. Вопрос о Трансатлантической зоне США – ЕС 

11. Тенденции развития и сближения режимов, развивающиеся страны 

12. Различие режимов и различия в методах адаптации к проблемам мира 

 

Литература (избранные источники) 

1. Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. Институты как фундаментальная причина 

экономического роста // ЭКОВЕСТ, 2006, Т. 5, № 2, С. 180–247. 

2. Зингалис Г., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы 

финансовых рынков - создание богатства и расширение возможностей. – М.: Институт 

комплексных стратегических исследований; ТЕИС, 2004. 

3. Изменение глобального экономического ландшафта: проблемы и поиск решений / 

Под ред. Е.С.Хесина, И.Г.Ковалѐва; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 

4. Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира / Пер. с англ. 

Н.Эдельмана. – М.: Издательство Института Гайдара, 2012. 

5. Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем 

на разных скоростях. / Пер. с англ. А.Калинина; под. ред. О.Филаточевой. – М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2013. 

6. Шиллер Роберт. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками / Роберт Шиллер; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. 



7. The control of Corporate Europe / Ed. by Farizio Barca, Marco Becht. – Oxford University 

Press, 2001. 

8. Korten, David C. When Corporations Rule the World , Second Edition. – Kumarian Press, 

Inc., and Berrett-Koehler Publishers, Inc. USA, 2001. 

 

 

Институты и практики российской политики в сравнительной перспективе проф. 

Макаренко Б.И. 

 

Цель дисциплины «Институты и практики российской политики в сравнительной 

перспективе» – способствовать развитию у студентов системных знаний об институтах и 

практиках современной российской политики с использованием теоретического и 

методологического инструментария сравнительной политологии, предоставить возможность 

студентам применить основные теоретические подходы, существующие в современной 

сравнительной политологии, к анализу политических процессов в России. 

В рамках данного курса рассматриваются новейшие проблемы и события российской 

политики. Предметом изучения становятся активно действующие и видоизменяющиеся 

институты российской политики и ее практики, анализ этих проблем в компаративистском 

контексте. Тем самым обеспечивается развитие у студентов как фундаментальных знаний, 

так и навыков анализа, характерных для современной политической науки.  

В ряде разделов курса применяются методы прикладной политологии, используются 

эмпирические социологические данные из исследовательских и консалтинговых проектов, 

реализованных под руководством автора данного курса. 

Тематический план 

1. Теоретические и методические основы изучения политического развития современной 

России 

2. Становление и развитие политических институтов и практик современного 

российского государства 

3. Институты и практики политической конкуренции и арбитража в российской 

политической системе 

4. Российская политика в компаративистском контексте 

5. Российская политика и прикладная политология 

6. Проблемы модернизации и политического развития России 

 

Литература (избранные источники) 

1. Anderson, Jr., Richard D, Fish, Stephen M., Hanson, Stephen, E., Roeder, Philip, G. 2001. 

Postcommunism and the Theory of Democracy. Princeton University Press, Princeton, NJ. 

2. Colomer, Josep M. 2001. Political Institutions. Oxford University Press. 

3. Elser, Don, Offe, Claus, Preuss, Urrich.1998. Institutional Design in Post-communist 

Societies. Cambridge University Press. 

4. Fish, M. Steven. 1995. Democracy from Scratch: Opposition and Regime in the New 

Russian Revolution. Princeton University Press. Princeton, NJ. 

5. Fish, M. Steven. 2005. Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics. 

University of California, Berkeley. 

6. Grzymala-Busse, Anna. 2008. Rebuilding Leviathan: Party Competition and State 

Exploitation in Post-Communist Democracies. Cambridge, Cambridge University Press. 

7. Harrison, Lawrence E., Huntington, Samuel, eds. 2000. Culture Matters: How Values Shape 

Human Progress Basic Books. 

8. Lijphart A. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 

Countries. New Haven: Yale University Press. 

9. McFaul, Michael, 1997. Russia’s 1996 Presidential Elections: The End of Bipolarity. 

Hoover Institution Press, Stanford, CA. 



10. Remington T. 2001. The Russian Parliament: Institutional Evolution in a Transitional 

Regime, 1989-1999. Yale University Press, New Haven. 

11. Sakwa, Richard, 2011. The Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Factionalism, and 

the Medvedev Succession. Cambridge University Press. 

12. Sartori, Giovanni. 1976. Parties and Party Systems. Vol.1. Cambridge: Cambridge 

University Press 

13. Россия-2020: сценарии развития. Под ред. М.Липман и Н.Петрова. – М.  РОССПЭН, 

2012. 

 

 

Регулирование глобальных процессов (Динамика контроля, регулирования и 

управления)  проф. Григорьев Л.М., проф. Ильин М.В. 

 

Проблема мирового порядка актуальна в научных и практических, академических и 

прикладных отношениях. При этом она имеет глубокие исторические корни. Модернизация, 

или изменение экономических, социальных, политических и прочих порядков 

существования людей в условиях принципиальной неопределенности становится обычным 

или типичным делом с эпохи Возрождения. Ситуация меняется на рубеже XIX-XX вв. 

Лоскуты империй соединяются, планета «сворачивается» и возникает глобальное 

пространство, которым нужно управлять. Но для этого нет ни идей, ни людей, ни 

институтов. Мир оказывается ввергнут в эволюционную паузу с мировыми войнами, 

тоталитаризмами и прочими дисфункциями модернизации. Одновременно идет накопление 

интеллектуального и институционального потенциала (наука, «волны» демократизации и 

т.п.). 

К 1980-м гг. складывается ситуация, когда можно «вернуться» к повестке дня 

восьмидесятилетней давности. Общество на базе длительного мира (в целом) и роста 

благосостояния может поставить новые («старые») задачи. Отсюда идея конвергенции, 

Римский клуб и, главное, идея устойчивого (поддерживаемого) развития, Доклад Всемирной 

комиссии по вопросам окружающей среды и развития (доклад Брундтланд), «Цели 

тысячелетия» ООН и т.п. Модернизация «повзрослела» до того, что начала понимать (точнее 

смутно угадывать) свой исходный императив – установление хотя бы минимального 

контроля над развитием и в перспективе управление им. Отсюда идея управляемости 

(governance), рефлексивного, свернутого на себя через подотчетность (accountablity) 

правления. 

При этом нет единой системы контроля и координации, хотя конкурирующие 

попытки упорядочения продолжаются в различных сферах. В этом процессе огромную роль 

играет тот факт, что элиты не могут договориться – все время пробуют реализовать свои 

интересы (иногда силой) – число конфликтов, особенно гражданских с 1990 г. заметно 

выросло. 

«Великая Рецессия» 2008-2009 гг. и последующий застой стали ломать сложившиеся 

системы, менять приоритеты основных акторов, по крайней мере временно, что дает 

исследователю актуальную лабораторию для экономического и политологического анализа. 

Важно сравнительное рассмотрение новых практик и институтов в экономике, политике, 

коммуникации и культуре/образовании, которые связаны с контролем над развитием. Это 

прежде всего практики предохранения от кризисов и революций, но не только. Данный курс 

раздвигает горизонт понимания проблем развития и ориентирует на прагматические способы 

решения проблем и развития, и повседневного существования, которое уже немыслимо без 

развития и зависит от него. 

Прослушав курс, студенты должны: знать базовые понятия теории «governance» 

применительно к разноуровневым объектам и системам; знать основные актуальные 

количественные и качественные характеристики глобальной экономики как единой системы, 

теоретические концепции международной политической экономии и регулирования 



международных экономических отношений; понимать принципы функционирования 

мировой системы, ее сложности и разнородность в реальных условиях; различать основные 

стратегические интересы человечества, групп стран, групп интересов и определять 

возможные коалиции. 

Тематический план 

1. Корпоративный контроль, главный агент 

2. Теории глобальной координации 

3. Система «мировых» целей и проблема приоритетов 

4. Устойчивое развитие и рост 

5. Элиты и их интересы vs. проблемы 

6. Бедность, развитие и неравномерность развития 

7. Энергетика и климат – пример конфликтов и трудностей регулирования 

8. Мировые финансы – вопрос контроля потоков и ограниченности ресурсов 

9. Средства политической координации и проблема кризисов (и революций) 

10. Защита прав собственности и проблема справедливости в распределении ресурсов 

11. Объекты регулирования – множественность и разнообразие 

12. Типы и инструменты регулирования 

13. Перспективы координации в динамике и риски ее провала 
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Регионы России и мира в сравнительной перспективе проф. Петров Н.В., доц. Титков 

А.С. 

 

Дисциплина «Регионы России и мира в сравнительной перспективе» посвящена 

кросснациональным и кроссрегиональным исследованиям социально-политических 

процессов. В рамках дисциплины социальные и политические процессы рассматриваются в 

пространственно-временном континууме. Отдельное внимание уделяется философским 

аспектам изучения пространства и возможностям применения различных философских 

подходов к изучению политического пространства. В свою очередь, политическое 

пространство представляется в виде как метрического (географического, физического) 

пространства, так и метапространства. Структурные исследования политического 

пространства позволяют говорить о его расколах, поляризации, стратификации, центро-

периферийных отношениях, регионализации и регионализме разного типа, а также 

применять исследовательскую процедуру районирования для выявления пространственной 

структуры в зависимости от целей и задач исследования.  

Региональная структура мира и России рассматривается с помощью как формально-

правовых подходов (государства, административные субнациональные регионы, 

муниципальные образования и т.п.), так и других подходов, опирающихся на категории 

национального/регионального интереса, национальной/региональной идентичности, на 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inta.2010.86.issue-3/issuetoc


подходы, смежные с культурной, экономической и социальной географией, геополитикой и 

глобалистикой. При изучении территориально-государственных структур студенты 

получают, в частности, представление о сущности федеративных и центро-региональных 

(межправительственных) отношений.  

Особое внимание уделяется кроссрегиональным сравнительным исследованиям 

России. Кроссрегиональная сравнительная политология в рамках предмета ориентирована на 

изучение территориальных различий в политико-режимных характеристиках, электоральном 

поведении, политической культуре и др. 

В целом в процессе изучения данной дисциплины студенты получают полное 

представление о структурных характеристиках политического пространства, его 

кросснациональной и кроссрегиональной (субнациональной) дифференциации, отношениях 

по вертикали (между территориальными уровнями) и горизонтали. 
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Методы политического прогнозирования и сценарирования проф. Ахременко А.С. 

 

Основной целью дисциплины «Методы политического прогнозирования и 

сценарирования» является освоение студентами методологий и конкретных техник 

прогнозирования развития политических процессов. Выделяется две основные стратегии 

прогнозирования: 

1) «Экзогенная» (аналитическая) стратегия, когда прогнозируемые процессы 

полагаются зависимыми от внешних факторов, находящихся как внутри, так и вне 

рассматриваемой предметной области. Это предполагает построение такого 

исследовательского дизайна прогнозного исследования (в том числе и прежде всего 

математического), который связывает между собой набор процессов на основе 

содержательной теории. Методической основой данного направления являются модели 

системной динамики (system dynamics, с акцентом на школу MIT) и агентно-

ориентированные (agent-based) модели. Названные методологии моделирования отражают 

еще одно важное различие в подходах: опора на макро- или на микро- параметры системы. 

2) «Эндогенная» (техническая) стратегия, когда основой прогнозирования является 

поведение рассматриваемого процесса в прошлом, выявление формальной структуры его 

динамики без углубления в содержательную природу рассматриваемых явлений. 

Центральными техниками здесь являются приложения теории случайных процессов, в 

частности, описание динамики с помощью «генетических» моделей авторегрессии 

(autoregression, AR) и скользящего среднего (moving average, MA) в комбинации с 

выделением тренда и сезонности (например, двойное экспоненциальное сглаживание 

методом Холта - Уинтерса). Также рассматриваются специфические для политической науки 

подходы, такие как кластеризация «событийной информации» (Event Data) по 

взаимоотношениям государств на мировой арене под углом зрения «раннего 

предупреждения» (early warning) внешнеполитических кризисов.  



Особое внимание уделяется общим понятиям и формальным определениям, 

объединяющим два указанных направления. Это такие понятия, как «фазовое пространство», 

«обратная связь», «порождающая структура» и т.д.  

Отдельно рассматривается проблема построения качественных сценариев 

политического развития. Сценарная методология не противопоставляется формальной; 

напротив, демонстрируется связь между качественными и количественными подходами в 

прогнозировании. 

Курс адаптирован для студентов, не имеющих высокого уровня математической 

подготовки. Практические занятия проходят в компьютерном классе, где обучающиеся 

имеют возможность освоить программные приложения по всем названным выше методам 

(например, Stella, IThink, SPSS); базовые понятия отрабатываются в общедоступной 

программе «MS Excel».  
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Коррупция и мафия как институты современного общества проф. Григорьев Л.М. 

 

Цели и задачи дисциплины «Коррупция и мафия как институты современного 

общества» – освоение студентами современной проблематики, связанной с существованием 

«неприемлемых» неформальных институтов и практик. В центре внимания проблемы их 

относительной устойчивости, экономических основ, взаимодействия между собой 

неформальных институтов и практик различного типа. В рамках данной дисциплины также 

рассматриваются цели современного общества в установлении институтов эффективного 

рынка и демократии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: иметь представление об 

основных характеристиках мафии и коррупции как экономических и социальных институтов 

(в обществах различного типа); проблемы возникновения, закрепления мафии и коррупции в 

истории (с упором на XX-XXI вв.); уметь находить возможные и приближенные 

(асимптотические) решения задач, связанных с изучением мафии и коррупции, постановкой 

целей, созданием и использованием инструментов борьбы с ними, проводить анализ и 

интерпретацию данных явлений, типизировать системы выхода из мафии и коррупции. 

Тематический план 

http://web.mit.edu/smadnick/www/wp/2007-03.pdf
http://www.brookings.edu/es/dynamics/papers/cviolence/cviolence.pdf


1. Институты формальные и неформальные: взаимодействие, борьба и 

переформатирование. Неформальные, «приемлемые» и «осуждаемые» институты 

2. История коррупции от Рима – смена определений или смена морали?  

3. «Блуждающие и стационарные бандиты» («Норманнские бандиты 1066 года») 

4. История мафии. Италия, США (гангстеры и мафия), Колумбия – Мексика; Сомали; 

Восточная Европа; Нигерия; религиозные элементы; связь с инсургенцией и регионализмом. 

5. Условия возникновения – кризис общества, фазы закрепления: сопротивление 

попыткам подавления. Модификации и мимикрия мафии и коррупции. Различие типов 

коррупционных практик, однотипность мафий («Omerta», неотвратимость «наказания») 

6. Классификации и теории коррупции: «Восточная», «Западная»; смешение культур и 

сосуществование мафии, коррупции разного типа 

7. Определения мафии, клан как переходная форма. «Мафия как коррупция с 

Калашниковым» 

8. Взаимодействие и сращивание мафии и коррупции; устойчивость от взаимодействия 

9. Сложности борьбы с мафией и коррупцией, ужесточение сопротивления при 

попытках подавления, мафиозный террор, коррупционный скандал 

10. Конфликты с государством и с обществом (в открытом и закрытом обществах). 

Борьба с мафией и коррупцией в «цивилизованном» обществе, при диктатуре, в условиях 

транзита 

11. Экономика мафии – выигравшие и потерявшие, потери общества, последствия 

легитимации (Меир Лански) доходов и собственности 

12. Коррумпированный город как одна из центральных проблем 

13. Распределительные конфликты – борьба за ренты, прибыли или «подпольные ренты» 

как часть издержек производства 

14. Роль демократических институтов в борьбе с мафией и коррупцией; амнистия и 

частичный социальный контракт 

15. Мафия и коррупция как «нормальные» институты современного общества – 

перспективы в условиях глобальной нестабильности 
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Философские проблемы социальных наук проф. Ананьин О.И., проф. Ильин М.В., проф. 

Филиппов А.Ф. 

 

Дисциплина «Философские проблемы социальных наук» призвана развивать 

творческий потенциал и научный кругозор студента, учить ориентироваться в 

плюралистическом мире современных социальных наук, вырабатывать осознанное 

отношение к теоретическому инструментарию. Данная дисциплина знакомит с основными 

понятиями современной философии науки, их применением в методологии общественных 

наук, тенденциями развития экономической и политологической методологии, содержит 

обзор методологических установок ведущих ученых. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование рефлексивного отношения к научным знаниям, способности 

обобщать и критически оценивать эвристический потенциал и ограничения, присущие 

различным школам и направлениям современных общественных наук. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен понимать характер 

междисциплинарных взаимодействий в современной науке, их влияние на динамику 

научных знаний, знать о важнейших методологических дискуссиях в современных 

общественных науках; социально-философские, философско-методологические и этические 

предпосылки политологических и экономических теорий; стандартные риторические 

стратегии, используемые в научной литературе; уметь использовать концепции философии 

науки для интерпретации структуры современного экономического знания и тенденций его 

эволюции, интерпретировать научную аргументацию с точки зрения ее полноты и 

доказуемости, владеть методами методологического анализа научных теорий 

Тематический план 

I. Эволюция философии науки 

1. Стандартная философия науки (Венский кружок, Поппер, Кун, Лакатош) 

2. Рецепция стандартной философии науки в обществоведении 

3. Постмодерн в обществоведении, «натуралистический поворот», социология 

науки 

II. Структура и динамика современного обществоведения 

1. Онтологическая структура 

2. Методологический плюрализм 

3. Междисциплинарность, ее проявления 

 

Литература (избранные источники) 

http://www.oecd.org/daf/antibribery/antibriberyconventionratification.pdf


1. Archer M., Bhaskar R., Collier A., Lawson T. and Norrie A. (eds) Critical Realism: 

Essential Readings, L.: Routledge. 1998. 

2. Davies J., Hands W. (eds). The Elgar Companion to Recent Economic Methodology. 

Cheltenham: Edward Elgar. 2011. 

3. Della Porta D., Keating M. (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. 

Camb.: Cambridge University Press, 2010. 

4. Moses J.W., Knutsen T.L. Ways of Knowing. Competing Methodologies in Social and 

Political Research. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. 

5. St. French and J. Saatsi (eds.) Continuum Companion to the Philosophy of Science. 

Continuum, 2011. 

6. Goertz G. Social Science Concepts. A User’d Guide. Princeton: Princeton University Press, 

2006. 

7. Ruth Groff. Ontology Revisited: Metaphysics in Social and Political Philosophy. Routledge, 

2012. 

8. Hands W. Reflection without Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.  

9. Henning T., Schweikard D.P. (eds.) Knowledge, Virtue, and Action: Putting Epistemic 

Virtues to Work. Rotledge, 2013. 

10. Humphreys P. and Imbert C. (eds.) Models, Simulations, and Representations. L.: 

Routledge, 2012. 

11. Kuipers T. (ed.) General Philosophy of Science: Focal Issues. Elsevier, 2007. 

12. Maki U. (ed.). The Economic World View. Studies in the Ontology of Economics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

13. Mäki U. (ed.) Philosophy of Economics. Series: Handbook of the Philosophy of Science, 

Volume 13. Amsterdam etc: Elsevier. 2012. 

14. Medema S. and Samuels W. (eds.) Foundations of Economic Research. How do Economists 

do Economics. Cheltenham: Edward Elgar.1996. 

15. Mirowski Ph. Science-Mart. Harvard University Press, 2011. 

16. Reiss J. Philosophy of Economics. Contemporary Introduction. NY & L: Routledge, 2013. 

17. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая 

школа, 1998. 

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

19. Макклоски Д. Риторика экономической теории // Истоки: Социокультурная среда 

экономической деятельности и экономического познания. М.: ИД ВШЭ, 2011.  

20. Мангейм Дж.Б. и Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

 

Сравнительный анализ правовых систем проф. Медушевский А.Н. 

 

В дисциплине «Сравнительный анализ правовых систем» раскрываются основные 

направления классической теории права (естественного права, нормативизма и правового 

реализма), а также метаправового подхода в трактовке смысла юридической нормы (место в 

системе других социальных норм, соотношение права с нравственностью, силой и 

политической властью). Существенное внимание отведено проблемам правовой этики - 

соотношения права и справедливости в теориях Кельзена, Харта, Ролза, Дворкина, 

Макинтайера и др., а также их выражению в конституционной и судебной практике.  

Курс включает классификацию правовых систем, рассмотрение их характерных черт 

(англо-саксонской, романо-германской, скандинавской, исламской, еврейской, 

социалистической систем); вопросы их взаимного влияния в разных регионах мира, 

конвергенции и дивергенции в условиях глобализации (соотношение международного и 

национального права, формирование европейского права, соотношение различных 

источников права и их интерпретации в теории и судебной практике); анализ классических 

концепций и основных политико-правовых идеологий в истории и современности в связи с 

процессами кодификации, модернизации и глобализации, крупными правовыми реформами 

http://www.continuumbooks.com/authors/details.aspx?AuthorId=152109&BookId=133965
http://www.routledge.com/books/search/author/ruth_groff/
http://www.routledge.com/books/search/author/tim_henning/
http://www.routledge.com/books/search/author/david_p_schweikard/


в разных странах. Специальное внимание уделено теоретическим и доктринальным спорам в 

ходе разработки и принятия действующих конституций стран Европы, Азии, Латинской 

Америки, Африки и их влиянию на выбор концепции прав человека, формы правления, 

федерализма, моделей исполнительной и судебной власти, вопросам политики права и 

современной борьбы за правовое государство. 

 

Литература (избранные источники) 
1. Michael J. Sandel. Justice: What's the Right Thing to Do? London, 2010. 

2. Mary Ann Glendon, Michael W. Gordon, Paolo G Carozza. Comparative Legal Traditions. St. Paul, 

Minn. 2009. 

3. Mathias Rohe. Das Islamishe Recht. Geschichte und Gegenwart. Munchen, 2009. 

4. Wayne Morrison. Jurisprudence: from the Greeks to Post-modernism. London, 2010.   

5. Берман Г. Дж. Западная традиция права. М., 2010. 

6. Валицкий А. Философия права русского либерализма. М., 2012. 

7. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2007. 

8. Стандарты справедливого правосудия. Международные и национальные практики. Под ред. 

Т.Г.Морщаковой. М., 2012. 

9. Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. Под ред. А.Н.Медушевского. 

М., 2013. 

10. Медушевский А.Н. Социология права. М.,2007. 

 

 

Теория принятия решений проф. Алескеров Ф.Т. 

 

Целью дисциплины «Теория принятия решений» является освоение студентами 

основных понятий и методов теории принятия решений и теории выбора. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать теоретические основы 

современных моделей в задачах принятия индивидуальных и коллективных решений и 

теории решений, основы современных моделей принятия решений в экономике. Он также 

должен уметь строить и оценивать формализованные математические модели, описывающие 

реальные ситуации, оценивать данные, выявлять закономерности в них, пользоваться 

моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в 

области социальных, экономических и политических процессов. Студент также должен 

овладеть терминологией и методами теории принятия многокритериальных, 

индивидуальных и коллективных решений. 

Тематический план 

1. Принятие решений - когда и по какому поводу? 

2. Индивидуальное принятие решений 

3. Многокритериальные методы принятия решений (МПР) 

4. Анализ эффективности затрат АЭЗ (методы затраты-эффект) 

5. Системы поддержки принятия решений (СППР) 

6. Принятие коллективных решений в малых группах 

7. Принятие политических решений 

8. Принятие решений в парламенте 

9. Анализ результатов голосований 

10. Процедуры дележа 

11. Паросочетания 

 

Литература (избранные источники) 

1. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и 

коллективные решения. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

2. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. Выбор вариантов (основы теории). М., Наука, 1990. 



3. Алескеров Ф.Т., Благовещенский Н.Ю., Сатаров Г.А., Соколова А.В., Якуба В.И. 

Влияние и структурная устойчивость в российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 гг.). 

М., Физматлит, 2007. 

4. Алескеров Ф.Т., Белянин А.В., Погорельский К.Б. Влияние с учетом предпочтений; 

экспериментальное измерение» // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2009, т.6, 

№2, с. 97-124. 

5. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Ивашковская И.В., Погорельский К.Б., Степанова 

А.Н. Анализ эффективности издержек и распределения влияния между акционерами банка // 

Управление в кредитной организации, 2010, №2 (54), с.49-63. 

6. Алескеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. М., Академия, 1995. 

7. Кини Р., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях. М.: Радио и связь, 1981. 

8. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2002. 

9. Aleskerov F. Arrovian Aggregation Models. Dordercht: Kluwer Academic Publishers, 1999. 

10. Aleskerov F., Bouyssou D., Monjardet B. Utility Maximization, Choice and Preference. 

Berlin: Springer Verlag, 2007. 

11. Brams S., Taylor A. Fair Division. N.Y.: Cambridge University Press, 1996. 

12. Roth A., Sotomayor M.O. Two-sided Matching. Cambridge: Cambridge University Press, 

1990. 

 

 

Методы анализа политических рисков 

 

Дисциплина «Методы анализа политических рисков» нацелена на приобретение 

студентами знаний и умений, связанных с анализом меняющейся политической 

конъюнктуры и деятельностью в условиях неопределенности. Студенты должны подкрепить 

современные политологические концепции развития, например, «общество риска» Бека, 

знанием конкретных механизмов оценки рисков. 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны осознать отличительные 

особенности принятия решений в условиях политической неопределенности. 

Соответственно, студенты должны: усвоить базовые понятия теории рисков, понимать их 

значение для политической практики; понимать принципы функционирования политической 

системы, ее закономерности и особенности проявления в реальных условиях; принимать 

управленческие решения и оценивать их возможные последствия; оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности. 

Тематический план 
1. Понятие о риске  

2. Рынок политических прогнозов 

3. Рынки спортивных прогнозов  

4. Теория риска  

5. Риск на финансовых рынках  

6. Механизмы снижения рисков  

7. Основы политической экономии рисков: концепции и инструменты 

8. Достоверные обязательства и инвестиции 

9. Защита прав собственности  

10. Риски экспроприации в секторе природных ресурсов 

11. Риск революции и логика политического выживания в диктатуре 

12. Политические риски в «бедных» и «богатых» демократиях. 

 

Литература (избранные источники) 

1. Acemoglu D., Egorov G., Sonin K. Political Theory of Populism // Quarterly Journal of 

Economics, 77, 2, 2012. 



2. Egorov G., Sonin K. Authoritarian Politics // Political Economist, 2011, 13,2, 2-4. – 

http://www.smoney.ru/article.shtml?2006/11/07/1650. 

3. Information Efficiency in Betting Markets. Leighton Vaughn Williams (eds.) 

N.Y.:Cambridge University Press, 2005. 

4. North D., Weingast B. Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutional 

Governing Public Choice in Seventeenth-Century England // Journal of Economic History, 1989. 

5. Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. Институты как фундаментальная причина 

экономического роста // ЭКОВЕСТ. 2006. Т. 5. № 2. С. 180–247. 

6. Зингалис Г., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы 

финансовых рынков - создание богатства и расширение возможностей. – М.: Институт 

комплексных стратегических исследований; ТЕИС, 2004. 

7. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., 

1999. 

8. Мюллер Д. Общественный выбор. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 

9. Олсон М. Диктатура, демократия и развитие // Экономическая политика. 2010. №1. 

10. Сонин К. Институциональная теория бесконечного передела // Вопросы экономики. 

2005. № 7. С.1-15. 

11. Сонин К. Игра в политику на деньги // SmartMoney, #34 (7/11/2006). 

12. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование 

риска. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. 

13. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А.Лобанова и 

А.В.Чугунова. М: Альпина Паблишер, 2003. 

 

 

Социальные изменения проф. Сатаров Г.А. 

 

Курс нацелен на приобретение знаний и умений, связанных с анализом политического 

развития, реформ и трансформаций. В процессе освоения курса слушатели должны осознать 

отличительные особенности принятия решений, связанных с воздействием на политическое 

развитие на разных уровнях и в разных масштабах, в том числе в рамках политического 

прогнозирования, планирования, выработки и осуществления политических курсов, 

программ и проектов политических преобразований. 

Прослушав курс "Социальные изменения", слушатели должны: 

 знать базисные понятия основных теорий социальной эволюции и развития, понимать 

их значение для политической практики; 

 понимать соотношение порядки и хаоса; 

 знать общие принципы социальных изменений, их структуру; 

 владеть аппаратом динамического анализа политики. 

 

Основные разделы курса 

1. Социальные изменения. Прядок и хаос. Как возможны социальные изменения? 

2. Институты и их эволюция. 

3. Общие принципы социальных изменений. 

4. Социальная динамика. 

5. Современность. 

6. Структура изменений. 

 

Литература (важнейшие источники) 

 

1. Ван Кревельд М. Расцвет и упадок государства. / пер. с англ. – М.: ИРИСЭН, 2006. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

– М.: Фонд экономической книги ―Начала‖, 1997 



3. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные 

рамки для интерпретации письменной истории человечества / Пер. с англ. – М.: Изд. 

Института Гайдара, 2011. 

4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — 

М.: Прогресс, 1986 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. — М.: Прогресс, 1994 

6. Сатаров Г.А. Институты хаоса: проблема узнавания // Полития, №3 (50), 2008. С. 45-

56. 

7. Сатаров Г.А. Как возможны социальные изменения. Обсуждение одной гипотезы // 

Общественные науки и современность, №3, 2006. С. 23-39. 

8. Сатаров Г.А. Фильтры истории // Полития, №3 (62), 2011. С. 48-54. 

9. Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты 

улучшения условий человеческой жизни / Пер. с англ. – М.: Университетская книга, 

2005. 

10. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996 

 

 

 

 


