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1   Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция»  подготовки бакалавров, 
изучающих дисциплину «История политических и правовых учений». 

 
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 40.03.01 Юриспруденция, 
протокол от «26» декабря 2014 г. № 10; 

• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки  
40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 
2   Цели освоения дисциплины   
Целями освоения дисциплины «История  политических и правовых учений» являются: 
-  Формирование у студентов представлений об истории политических и правовых 

учений  для  расширения историко-политической и историко-правовой  эрудиции; 
- Выработка  способности изучать  с помощью истории политических и правовых 

учений политико-правовую  теорию в соответствии с динамикой политических и 
юридических процессов, протекающих как в России, так  и за рубежом;  

- Рассмотрение общих закономерностей и тенденций в современной западно-
европейской и российской  политико-правовой мысли, а также,  с точки зрения 
исторического опыта, проблематики, свойственной этим идеям в различные исторические  
эпохи. 

 
 
3   Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• Основные  этапы становления политико-правовой мысли; 
• Общее и особенное в политико-правовых теориях европейских и 

отечественных мыслителей;  
Уметь: 

• оперировать юридическими и правовыми категориями;     
• применять базовые знания при разработке исследовательских проектов, 

связанных с комментированием исторических источников. 
 
Иметь навыки: 

• применения политико-правовой терминологии; 
• критического анализа актуальной информации. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 
по 
ФГ
ОС/ 
НИ
У 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной области 

УК-  
2 

Демонстрирует способность 
применять полученные знания  
для решения новых задач в 
различных областях; 
владеет навыками 
самостоятельного поиска, 
изучения и выбора методов и 
средств решения поставленных 
задач; 
подготовлен к самостоятельному 
изучению современных 
политико-правовых доктрин 

Выполнение заданий с 
постепенным наращиванием 
требований к используемому 
источниковому материалу 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способов и методов 
исследования, а также 
оценку его качеств 

УК-6 Демонстрирует умение 
оценивать и отбирать наиболее 
важную политико-правовую 
информацию, максимально 
полезную для решения 
поставленных задач  

Использование политико-
правовых источников в 
процессе написания 
реферата 

Способность критически 
оценивать и 
переосмысливать 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность 

УК-9 Демонстрирует способность 
самостоятельно определять 
формирующиеся дефициты 
знаний, умений и навыков в ходе 
обучения. 
Показывает умение 
сформулировать проблемы, 
связанные с недостатком знаний 
и навыков, и выбрать подходы к 
их решению на основе 
изучаемых политико-правовых 
источников 

Самостоятельное изучение 
отдельных тем. 
Выполнение 
индивидуальных заданий по 
анализу изучаемых 
источников 

Способен искать, 
анализировать и 
обрабатывать юридически 
значимую информацию 
посредством 
использования формально- 

ПК - 
2 

Демонстрирует способность 
правильно истолковывать 
политико-правовые источники и 
умение применять основные 
политико-правовые концепции в 
процессе анализа сущностных 

Выполнение практических 
заданий с постепенным 
наращиванием требований к 
используемому 
источниковому материалу 
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Компетенция 

Код 
по 
ФГ
ОС/ 
НИ
У 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

юридического, 
сравнительно-правового и 
иных специальных 
методов познания  

черт права 

Способен вести 
письменную и устную 
коммуникацию в рамках 
профессионального 
общения на русском языке  

ПК - 
9 

Демонстрирует способность 
самостоятельного  прочтения 
основополагающих трудов в 
области политико-правовой 
мысли с последующим 
реферированием 

Свободное изложение 
изученных вопросов на 
семинарском занятии; 
самостоятельная подготовка 
реферата по выбранной теме 
исследования 

Способен представлять 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности устно, в том 
числе в рамках публичных 
выступлений и дискуссий  
 

ПК-
10 

Демонстрирует способность 
самостоятельного  прочтения 
основополагающих трудов в 
области политико-правовой 
мысли с последующей 
подготовкой презентационных 
материалов 

Свободное изложение 
изученных вопросов на 
семинарском занятии; 
самостоятельная подготовка 
презентаций и их защита 

Способен проводить 
аналитические 
исследования в области 
права  
 

ПК-
13 

Демонстрирует способность 
самостоятельного  прочтения 
основополагающих источников в 
области политико-правовой 
мысли 

Свободное изложение 
изученных вопросов на 
семинарском занятии; 
самостоятельная подготовка 
реферата по выбранной теме 
исследования 

Способен анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 
обществе, на основе 
понимания 
общечеловеческких, 
гуманистических 
ценностей и их значения 
для сохранения и развития 
современной цивилизации 

ПК - 
18 

Демонстрирует способность 
применять полученные знания в 
процессе оценки политико-
правовых событий; находит 
общее и особенное в истории 
европейской и отечественной 
политико-правовой мысли 

Использование политико-
правовых взглядов в 
процессе формирования 
собственного видения 
проблем, происходящих в 
обществе 

 4   Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла, блок – историко-
философско-правовых дисциплин. 
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Для освоения дисциплины «История политических и правовых учений»  студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении следующих 
дисциплин:  

1. Философия. 
Освоение дисциплины «История политических и правовых учений» является 

необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин: 
1. Теория государства и права; 
2. История государства и права зарубежных стран; 
3. История государства и права России. 

 
5   Тематический план учебной дисциплины 

№ 
темы 
п/п 

Наименование Раздела, темы 
Всего 
часов 

в том числе 
аудиторные занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Раздел I.  Введение 

1. 
Предмет и метод Истории политических и 
правовых учений. Структура учебного курса. 

1/7 1   0/6 

Раздел II. Правовые и политические учения Древнего мира 

2. 
Правовая и политическая мысль Древней  
Индии 

6/8 1 1  4/6 

3. 
Правовая и политическая мысль Древнего 
Китая 6/8 1 1  4/6 

4. Правовая и политическая мысль Древней 
Греции 

6/8 1 1  4/6 

5. 
Правовая и политическая мысль Древнего 
Рима 7/8 1 1  5/6 

Раздел III. Правовые и политические учения Средневековой Европы 

6. 
Правовая и политическая теория 
средневековой схоластики 

7/9 1 2  4/6 

7. Правовые и политические учения в XVI в. 7/9 1 2  4/6 

Раздел IV. Правовые и политические учения в Западной Европе в эпоху нового и новейшего 
времени 

8. 
Правовые и политические учения в Голландии 
и Англии в период ранних буржуазных 
революций 

9/10 2 2  5/6 

9. 
Правовые и политические учения во Франции 
в XVIII в. 9/10 2 2  5/6 

10. 
Правовые и политические учения классиков 
немецкой философии конца  XVIII - нач. XIX  
в.в. 

9/12 2 2  5/8 
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11. 
Консервативные правовые и политические 
учения в Западной Европе в конце  XVIII - нач. 
XIX  в.в. 

9/10 2 2  5/6 

12. 
Буржуазно-либеральная правовая и 
политическая идеология в Западной Европе в 
первой половине XIX в. 

9/12 2 2  5/8 

13. 
Социалистическая и коммунистическая 
правовая и политическая идеология в Западной 
Европе в первой половине XIX в. 

7/8 
 

2  5/6 

14. Правовые и политические учения в Западной 
Европе во второй половине XIX в. 

9/10 2 2  5/6 

15. 
Социалистические и коммунистические 
теории во второй половине XIX в. – начале XX 
в. 

6/7 
 

1  5/6 

16. 
Правовые и политические учения в Западной 
Европе в  XX в. 7/8 1 1  5/6 

 Всего: 114/144 20 24 - 70/100 

 
6   Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма контроля Модуль Параметры ** 
1 2 3 4  

Текущий Коллоквиум   10  Подготовка вопросов по подгруппам с 
использованием презентационных материалов по 
Теме:  Либеральная политико-правовая 
идеология в России в конце XIX- начале XX в.в. 

Итоговый Экзамен   *  Письменный в форме теста 
 

6.1.    Критерии оценки знаний, навыков 
При осуществлении текущего и итогового контроля знаний учитывается: 
Неудовлетворительно 2 (1-3 балла) – незнание курса на уровне лекционного 

материала, базового учебника и основных политико-правовых источников. 
Удовлетворительно 3 (4-5 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала. 
Хорошо 4 (6-7 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, базового 

учебника и основных политико-правовых источников, а также дополнительной учебной 
литературы. 

Отлично 5 (8-10 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, базового 
учебника, основных политико-правовых источников, дополнительной учебной и научной 
литературы, а также разных точек зрения по излагаемому вопросу. 

 
Промежуточный контроль осуществляется на основе заранее выданных контрольных 

вопросов к экзамену. Письменная форма экзамена предполагает ответ по двум 
контрольным вопросам. 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 
правильность и полнота изложения материала, умение выразить свое отношение, 
проанализировать и сделать выводы, умение правильно прокомментировать правовой 
источник. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед промежуточным и итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1•Околлоквиум, при этом n1 = 1.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

Онакопленная = 2/3*Отекущий  + 1/6*Оаудиторная + 1/6*Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки: арифметический 
Результирующая оценка за 4 модуль на 1 курсе рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*•Оэкз 

Результирующая оценка по дисциплине «История политических и правовых учений» – 
это взвешенная сумма результирующих оценок за все модули прохождения дисциплины. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине 

(Орезультирующая). 
 
7   Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение 
Тема 1. Предмет и метод  Истории политических и правовых учений. Структура 

учебного курса 
Настоящий курс занимает важное место в подготовке современного бакалавра по 

направлению «История». Он является историко-правовой  дисциплиной, содержанием 
которой выступают учения о государстве и праве, о наиболее эффективных формах 
организации и управления обществом. Первые представления о власти, политике, 
государстве и праве относятся к глубокой древности – 1У тыс. до н.э. Тогда были 
предприняты попытки человека определить смысл своего бытия, найти цивилизованные 
формы совместного существования людей в рамках общества. С этого времени внешние  
условия  жизни  людей  и формы их политической организации в большинстве случаев 
подвергались значительным изменениям, что не могло не повлиять как на политические, 
так и  правовые взгляды. 
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Тем не менее, одни и те же  общие проблемы занимали  и продолжают занимать 
внимание мыслителей всех времен и народов. Можно назвать некоторые из них: 

1. Что такое государство? Создается оно людьми по их воле или высшими силами. 
Служит оно общему благу или интересам отдельных групп, находящихся у власти. 

2. Какова лучшая форма государства? Чему отдать предпочтение: воле большинства, 
наследным правам монархов, богатству или компетентности правителей? 

3. Каковы пределы деятельности государства, обязанностей и прав гражданина? 
4. Что такое право, божественное установление, веление разума или распоряжение 

правителей? 
5. В чем состоит справедливость? Справедливо равенство или неравенство? Следует ли 

терпеть несправедливость или бороться с ней? 
6.  Политика и мораль. Должен ли государственный деятель соблюдать 10 заповедей 

или ему все дозволено (то, что для простого человека – грех, для политика – добродетель) 
? 

Упомянутые проблемы вечны, выбор вариантов не столь велик, поэтому  и решения в 
чем-то близки, как бы повторяются. 

Однако эта повторяемость обманчива и не абсолютна.  История – процесс развития, а 
не движение по кругу. Главное – меняющиеся условия  общественной жизни, 
обновляющие идеи, наполняющие старые понятия новым смыслом. Политическая мысль, 
право, экономическая мысль, да и всякая другая не развиваются сами по себе. На все эти 
процессы оказывает самое мощное воздействие множество социальных, экономических и 
политических факторов. Среди них можно назвать экономический и общественный строй, 
распределение богатства, собственности, а также политические учреждения и традиции. 

Еще древнегреческий мыслитель Аристотель говорил, что для понимания  подлинного 
смысла взглядов того или иного мыслителя нужно учитывать породившую их обстановку, 
а не судить «с точки зрения  теперешних условий» или общих, отвлеченных идей. По 
существу, в этом  заключается принцип историзма. 

В соответствие  с эпохами исторического развития в рамках курса «История правовых 
и политических учений»  изучается Древний мир  (с момента возникновения цивилизации 
до падения Рима под ударами варваров в 476 г.) н.э., Средневековье  (У – ХУ вв.),  Новое 
время   (ХУ1 – Х1Х вв), где выделяются два этапа (ХУ-ХУ111 вв. и  Х1Х в.), что 
обусловлено существенными различиями этих эпох, и Новейшее время  (ХХ – начало ХХ1 
в.).   

Для каждой эпохи характерны свои тенденции   в развитии политической и правовой 
мысли,  имевшие большой общественный резонанс. 

При изучении курса используются различные подходы и методы  исследования 
(системный, диалектический, проблемный, историко-цивилизационный, стадиально-
региональный, технологический, общелогический и др.).  

 
Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 0/6ч.  
 
Литература по разделу: 
Базовый учебник 
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1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц 
. - М. : НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 

Основная 
1. История политических и правовых учений. Академический курс. 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров и магистров / Под ред. С.И. Рубаника. 
М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=79&sid=6ffbd7ea-6167-
418c-8b64-
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#
AN=edp5979243&db=edspub 

2. История политических и правовых учений (с хрестоматией на СD). 2-
е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. [Электронный 
ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=84&sid=6ffbd7ea-6167-
418c-8b64- 
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#
AN=edp5979238&db=edspub 

3. История политических и правовых учений: хрестоматия /Под ред. 
О.Э.Лейста М., 2000. 

Раздел II.  Правовые и политические учения Древнего мира 
   Древний мир -  самый длительный период в становлении человеческой цивилизации 

(примерно с 1У тыс. до н.э. до гибели Римской империи 476 г. н.э.) Это эпоха  зарождения 
государственности и политико-правовых  идей на почве религиозной мифологии. В такой 
форме впервые выражались понятия мирового порядка, правды, справедливости, 
необходимости соблюдения  установленных правил, власти как средства их обеспечения, 
форм государства. 

Политическая и правовая мысль каждой древней цивилизации своеобразна. На Востоке 
особо крупный вклад в развитие представлений о  государстве и праве внесли Индия и 
Китай. В развитие политической мысли Запада исключительный вклад  внесла Древняя 
Греция, а позднее Древний Рим. 

В Древней Греции сложился так называемый «античный способ производства» со 
значительным распространением рабовладения. Политический строй  представлял полную 
противоположность восточным деспотиям. Греция сохраняла раздробленность. Формой 
политической организации служил полис. Здесь можно отметить как положительные, так 
и отрицательные последствия. Отношения между полисами часто носили конфликтный 
характер,  между тем  формы их правления отличались большим разнообразием и быстро 
менялись. Бурная политическая жизнь содействовала расцвету теоретической мысли и 
побуждала к поискам совершенной государственной системы. Сама постановка такой 
задачи  тогда была бы неприемлемой  для мыслителей Востока, исходящих из принципа  
незыблемости раз и навсегда  установленного порядка вещей, который может нарушиться 
только из-за несоблюдения людьми божественных предначертаний. 

Политико-правовая мысль Древней Греции быстро прошла путь от мифа к теории. 
Греки сумели систематизировать и проанализировать многообразие политических форм, 
изучали условия, благоприятствующие становлению различных политических систем, 
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закономерности их смены. Они верили в возможность рационально  сконструировать 
идеальную форму правления и осуществить ее на практике. 

  Древнеримская политическая и правовая мысль  развивалась более тысячелетия. Она 
находилась под заметным воздействием соответствующих древнегреческих концепций. В 
своих теоретических построениях римские авторы использовали естественно-правовые 
идеи греческих мыслителей, их учения о политике и политической справедливости,   
формах государства, «смешанной» форме правления и т.д. 

Значительным достижением древнеримской мысли  было создание самостоятельной 
науки – юриспруденции.  

Одна черта роднила всю политическую и правовую  мысль древности как на Западе, 
так и на Востоке: личность, индивид, человек не рассматривались как самостоятельная 
ценность. Все это вместе взятое было частицей органического целого – общества, 
государства. Жизнь  человека до мелочей регламентировалась обычаями, и любая попытка 
утверждения своей самостоятельности и обособленности каралась. Сознание 
индивидуализма, автономии и естественных прав человека еще не сложилось. 

                                     
Тема 2. Правовая и политическая мысль Древней  Индии 
«Дхарма» и «данда» - основные понятия политико-правовой мысли. Брахманизм: 

обоснование  социально-политического неравенства. «Законы Ману. 
Буддизм о  нравственно-духовном равенстве людей, о непротивлении злу злом и 

насилием, об ограничении роли и масштабов наказания. 
Политический трактат Артхашастра. Каутильи  о полезности как определяющей 

основы и ведущего принципа политической деятельности, о функциях мудрого государя, 
управлении и праве, проблемах войны и дипломатии. Формирование светской доктрины 
политики и законодательства. 

 
Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 4/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 3. Правовая и политическая мысль Древнего Китая 
Конфуций и его  идеи патернализма как основы построения государства. Теория 

благородного правителя. Практические советы в области управления. Роль  морали, 
ритуала и принуждения в управлении страной. Идеи человеколюбия. 

Мо-цзы (моисты): Выражение  интересов  народных низов в теории моистов. Критика 
конфуцианства. 

Шан Ян  и школа легистов («законников»). Теория государственного управления, 
формы контроля государства за жизнью и деятельностью граждан. Роль законов в 
управлении страной. Закон - как система наказаний. Политико-правовые учения Лао-цзы. 

 
Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 4/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
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Тема 4. Правовая и политическая мысль  Древней Греции 
Период расцвета  политико-правовой мысли. Сократ и его принципы законности – как 

критерий классификации форм государственного устройства  и правления. Соотношение 
законного и справедливого. 

Платон о происхождении государства, его критика несовершенных  форм правления  
государства  и проект «идеального государства». Условия существования «идеального 
государства». 

Аристотель и патриархальная концепция  происхождения государства. Его учение о 
политике, государстве и праве, о справедливости и законе. 

 
Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 4/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 5. Правовая и политическая мысль Древнего Рима 
Социально-политическая идеология  в Древнем Риме. Борьба патрициев и плебеев. 

Политические учения  рабовладельческой аристократии. 
Цицерон и его определение государства, учение о республике, классификация форм  

государства. Право и его виды. 
Учение  римских юристов о праве: Право, его виды и сфера  действия.  
 
Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Литература по разделу: 
Базовый учебник 
1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 

НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 
Основная 
1. История политических и правовых учений. Академический курс. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров и магистров / Под ред. С.И. Рубаника. М.: Юрайт, 2015. 
[Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=79&sid=6ffbd7ea-6167-418c-8b64-
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=ed
p5979243&db=edspub 

2. История политических и правовых учений (с хрестоматией на СD). 2-е изд., пер. и 
доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=84&sid=6ffbd7ea-6167-418c-8b64- 
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=ed
p5979238&db=edspub 

3. История политических и правовых учений: хрестоматия /Под ред. О.Э.Лейста М., 
2000. 
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Формы и методы проведения занятий:  коллективное обсуждение проблемных 
политико-правовых вопросов в рамках изучаемых правовых и политических доктрин 

        
            Раздел III. Правовые и политические учения  Средневековой Европы 
На рубеже  древности и средневековья получило широкое распространение 

христианство. Известно, что первоначально оно находилось в оппозиции к официальной 
власти, к Римской империи. В ходе борьбы, приобретая  независимость от политических 
учреждений, новая религия создавала возможности для духовной свободы. Однако, по 
мере приспособления христианской веры к государству, добившись признания еще при 
римских императорах, христианство прочно утвердилось в качестве официальной веры, 
основы мировоззрения и политического строя в средние века и служило идеологическим 
оправданием феодализма. Все средневековье, а это тысяча лет,  в Европе прошло под 
знаком христианства. Оно внесло в европейскую культуру принципы человеколюбия, 
благотворительности и вместе с тем способствовало вытеснению многих 
рационалистических достижений греко-римской правовой  и политической культуры. 
Схоластика и теология безраздельно господствовали в политическом сознании и в свою 
очередь воздействовали и на правовое  сознание. 

Перестав  быть гонимым, христианство проявило полную нетерпимость ко всякому 
инакомыслию.  Роль «святой инквизиции» в истории борьбы с еретиками, стремящимися 
во многом возродить гуманистические, демократические ценности первохристиан, тому 
свидетельство. 

Важнейшей проблемой  политико-правовой мысли в средние века было выяснение 
соотношений между  духовной  и светской властью. В то время как  признавалась, в 
основном теоретически,  их самостоятельность и невмешательство в дела друг друга,  
фактически  церковь претендовала на высшую власть в христианском мире. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную в конце 1У в. повлекло за 
собой образование двух главных христианско-церковных центров – Византийского 
(Констатинопольского) патриархата и Римского папства. Каждая из церквей претендовала 
на то, чтобы быть «вселенской», и настаивала, что только ее догматика, ее обряды, ее 
организация соответствуют христианской вере. Нельзя не отметить, что не православная 
Византия, а католическая Западная Европа пыталась военным путем решить спор в свою 
пользу.  На протяжении многих столетий Византия была олицетворением высокой и 
своеобразной цивилизации и культуры.  

История Византии была тесно связана с историей славян Юго-Восточной Европы и 
Древней Руси. Византия дала им христианскую веру, богослужебный язык и 
письменность, а также основные черты государственного устройства. Важно отметить, 
что славяне не просто механически переняли у Византии некоторые важные формы 
государственно-юридической и социально-экономической организации общества, а 
видоизменили их в традиционные формы, идущие от римского права. 

Религиозное, культурное, идейно-политическое воздействие Византии на Русь  – один 
из важных факторов, определивших духовную и политическую историю нашей страны. 

В странах Востока грань между древностью и  средневековьем  прослеживается не 
столь рельефно, как на Западе  (падение  Римской империи).  Ветер перемен пришел с 
возникновением в У11в. ислама. Он превратился в новую форму обоснования 
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существования традиционных восточных деспотий. В отличие от христианства ислам 
исходил из неделимости религиозной и светской власти. На этом строились основы 
политики и права. 

 
Тема 6. Правовая и политическая теория средневековой схоластики  
Христианство и его социальные, политические  и нравственные  идеалы: Ветхий и 

Новый завет. 
Теологическая  теория происхождения государства Аврелия Августина и его учение о 

свободной воле  и пути совершенствования человека и общества. Взаимоотношение 
церкви и государства. 

Учение Фомы Аквинского о трех элементах государственной власти, четырех видах  
законов и их соподчиненности. Право народа на оказание сопротивления  верховной 
власти. Условия, необходимые  для реализации этого права. 

Учение о законах и государстве М. Падуанского. 
 
Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 4/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 7. Правовые и политические учения в XVI в. 
Политико-правовое учение Н. Макиавелли, его светский характер. Идеальный 

правитель и формы его властвования. Макиавеллизм и современная эпоха. 
Отличительные черты идей раннего европейского социализма (ХУ1-ХУ11 вв.) 

Совершенное государство в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. 
Учение Ж. Бодена о государстве, признаках суверенитета. 
 
Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 4/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Литература по разделу: 
Базовый учебник 
1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 

НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 
Основная 
1. История политических и правовых учений. Академический курс. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров и магистров / Под ред. С.И. Рубаника. М.: Юрайт, 2015. 
[Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=79&sid=6ffbd7ea-6167-418c-8b64-
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=ed
p5979243&db=edspub 

2. История политических и правовых учений (с хрестоматией на СD). 2-е изд., пер. и 
доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=84&sid=6ffbd7ea-6167-418c-8b64- 
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dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=ed
p5979238&db=edspub 

3. История политических и правовых учений: хрестоматия /Под ред. О.Э.Лейста М., 
2000. 

Формы и методы проведения занятий:  коллективное обсуждение проблемных 
политико-правовых вопросов в рамках изучаемых правовых и политических доктрин 

        
Раздел IV. Правовые и политические учения в Западной Европе в эпоху нового и 

новейшего времени 
Эпоха нового и новейшего  времени  -  особое время в развитии как самой 

человеческой цивилизации, так и  правовой и политической мысли,  сопровождавшееся 
полнейшим разрушением старых религиозных политико-правовых стереотипов, самого  
феодального строя через развитие  производительных сил, формирование национальных 
рынков, концентрации в городах  значительной  массы мобильного населения. Все это 
составляло основу  для развития новых, весьма прогматичных буржуазных отношений. 
Данные явления сопровождались  бурным развитием науки и культуры, мощным 
стимулом для которого  послужило пробуждение всеобщего интереса к наследию 
античной цивилизации (эпоха Возрождения). 

После эпохи мрачного Средневековья в центре внимания оказался человек. Сложилось 
мировоззрение рационализма и гуманизма, где нужды человека, свобода личности стали 
играть главную роль. Именно  тогда  зарождается индивидуализм как провозглашение 
самостоятельной ценности человека. Он не всегда был  атеистичен, но всегда подрывал 
политические основы теологии, так как  придавал первостепенное значение земной жизни 
индивида. Особое значение уделялось рационализму, особой роли политических 
организаций и законности, защищающей права человека. 

 Движение Реформации открыто бросило вызов папству и его притязаниям на светскую 
власть. Формирование протестантизма и раскол церкви в Западной Европе расчистили 
путь для создания новой буржуазной политической системы и установлению норм 
буржуазного права. 

В период   (ХУII – ХУIII вв.) Европа в основном еще оставалась феодальной. Главными 
событиями этих двух веков стали буржуазные революции в   Англии и Франции, США. 
Ранние буржуазные революции способствовали подготовке «века Просвещения». 
Основываясь на достижениях эпохи Возрождения, Просвещение носило сугубо 
рационалистический характер и было проникнуто убежденностью во всесилии разума и  
его способности перестроить систему общественных отношений. Особые надежды 
просветители возлагали на так называемых «просвещенных монархов», способных 
подкрепить веление разума авторитетом государства. Параллельно возникают  концепции  
ограничения королевской власти,  предполагающие возможность обращения к оружию, 
когда права народа нарушаются. 

Наиболее характерными положениями политико-правовой мысли, разделяемой в той 
или иной степени многими предшественниками и идеологами буржуазных революций, 
являются теории естественного права (их важнейшим компонентом становятся 
неотчуждаемые, принадлежащие  каждому человеку от рождения права и свободы), 
общественного договора, т.е. установление политической власти с согласия и по 
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волеизъявлению народа, теория разделения властей. Господствовали представления об 
ограниченном  характере власти, о необходимости конституции, четко определяющей  ее 
пределы и формы. 

 
Тема 8. Правовые и политические учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций 
Раннебуржуазная политико-правовая идеология. Учение Г. Гроция о государстве и 

праве. Идеи естественного и международного права. 
Политико-правовые идеи Б. Спинозы. Рационализм в понимании естественного  права 

и природы законов. Признаки гражданского состояния общества. 
Политико-правовое учение Т. Гоббса. Теория «естественного состояния» и 

«общественного договора». Природа и формы государства и  власти. Отношение к 
концепции разделения властей. Природа права и его формы. Идеи государственного 
абсолютизма и позитивного законодательства. 

Учение Дж. Локка  о государстве и праве как классическое  выражение идеологии 
раннебуржуазных революций. Интерпретация Дж. Локком идей естественного права, 
общественного договора, народного суверенитета, неотчуждаемых свобод личности, 
сбалансированности властей, законности восстания против тирана и т.д. 

Политические программы индепендентов, левеллеров, диггеров. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 9. Правовые и политические учения во Франции в XVIII в. 
Политико-правовое учение Ш. Монтескье. Принцип сравнительно – исторического 

изучения и трактовки правовых явлений. Идеи  свободы, «духа законов», природы и типов 
законов. Связь политической свободы с правом. Соотношение закона и свободы. Природа 
и атрибуты форм правления. Теория разделения властей. Проблема законотворчества. 

Политико-правовая концепция Ж.-Ж. Руссо, ее эголитаризм, опора на идеи 
целостности, диалектики исторического и логического. Общественный прогресс и 
гражданственность, их связь с идеями равенства и свободы. Сила, право и закон; виды 
законов. Идея суверенной власти. 

Политические взгляды М. Робеспьера, Бабефа. Политические программы жирондистов, 
фельянов, якобинцев. 

 
          
Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 10. Правовые и политические учения классиков немецкой философии конца  

XVIII - нач. XIX  в.в. 
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Учение Иммануила Канта о праве и государстве. Методологические основы, разумные 
и этические начала права. «Категорический императив». Взаимосвязь права и государства, 
определенность природы государства, его устройства и деятельности правом. Идея 
«правового гражданского общества». Обоснование либерализма. Разделение, координация 
и согласие властей. Формы государства. Идея всемирной федерации равноправных 
республик. «Право гражданина мира». Проект вечного мира. «К вечному миру».  

Учение Г.В.Гегеля о праве и государстве. «Философия права». Методо-логические 
основы доктрины. Разумные основы государства и права и их действительность. Понятие 
права. Право как свобода, как ступень и форма свободы, как закон. Ступени развития 
понятия права (абстрактное право, мораль и нравственность). Соотношение гражданского 
общества и государства. Понятие государства. Появление идеи государства. Концепция 
разделения и органического единства властей. Конституционная монархия. Гегель о 
международном праве, войне и мире. 

 
Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/8ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 11. Консервативные правовые и политические учения в Западной Европе в 

конце  XVIII - нач. XIX  в.в. 
Реакционные политико-правовые учения во Франции, Швейцарии, Австрии. Граф 

Жозеф де Местр о революции и контрреволюции. Идеи Жозефа де Местра и ХХ век. 
Традиционализм Э. Берка. Политико-правовые взгляды К. Галлера. 

Историческая школа права. Г.Гуго. Ф.К.Савиньи. Г.Пухта. Идеи естественного и 
стихийного развития обычного и позитивного права. Дух, сознание народа и право. Язык 
и право. Критика теории естественного права. 

 
Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 12. Буржуазно-либеральная правовая и политическая идеология в Западной 

Европе в первой половине XIX в. 
Вопросы политики, власти, государства и права в работах Б. Констана. Политическая и 

гражданская свобода. Проблема разделения и равновесия властей. 
Утилитаризм во взглядах И. Бентама на государство и право. Радикальный пересмотр 

идей свободы и прав личности, различие понятия права и закона, общественного договора 
и т.д. 

Политические и правовые концепции основоположников позитивизма. Политико-
правовое учение Огюста Конта. Методологические основы позити-визма. Отрицание 
познания сущности государства и права. Теория социократии. Принцип «Порядок и 
прогресс». Конт о революции как патологическом явлении, классовой солидарности как 
средстве предотвращения революции. Субъективное право как обязанность и социальная 
функция.  
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Юридический позитивизм. Джон Остин (Англия), К.Бергбом и П.Лабанд (Германия). 
«Юриспруденция понятий». Право как совокупность норм, установленных государством, 
как закон. Критика теории естественного права. Соотношение государства и юридический 
характер государства. Идея правового государства. 

Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/8ч для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
 
Тема 13. Социалистическая и коммунистическая правовая и политическая 

идеология в Западной Европе в первой половине XIX в. 
Политико-правовые учения и воззрения идеологов социализма начала Х1Х в. (А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн, О. Бланки). 
О значении промышленного переворота в развитии европейской экономики и 

государства. Закономерности в истории и общественном развитии, как факторы, 
обусловливающие появления социализма и коммунизма. Идеи социального равенства и 
всеобщего избирательного права. Отношение к революции и политической борьбе. 

 
Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю 
 
Тема 14. Правовые и политические учения в Западной Европе во второй половине 

XIX в. 
Политическое и правовое учение Герберта Спенсера. Органическая теория государства. 

Дифференциация и специализация функций и органов государства в ходе его эволюции. 
Примитивный (военный) и высший (индустриальный) типы государства. 

Социологический позитивизм. Учение о государстве и праве Рудольфа фон Иеринга 
(Германия). «Юриспруденция интересов». Право, как юридически защищенный интерес. 
Борьба за право социальных сил. Право как неустойчивый компромисс конкурирующих 
интересов. Взаимная обусловленность государства и права: нормативно-юридический 
аспект государства и политико-властный аспект права. Иеринг о борьбе государств и 
формиро-вании единого мирного государства в будущем. 

Дуалистическая теория государства Георга Еллинека. Социологический и юридический 
методы познания и аспекты государства. Концепция самоограничения, связанности 
государства законодательством и международным правом.  

Юридический позитивизм. К.Бергбом и П.Лабанд (Германия). «Юриспруденция 
понятий». Право как совокупность норм, установленных государством, как закон. 
Критика теории естественного права. Соотношение государства и юридический характер 
государства. Идея правового государства. 

 
Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
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Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 
текущему контролю 

 
Тема 15. Социалистические и коммунистические теории во второй половине XIX 

в – начале   XX в. 
Возникновение марксизма. В.И.Ленин об источниках и составных частях марксизма. 

Карл Маркс как гностик. «Философско-экономические рукописи 1848 г.» и теория 
«отчуждения». Библейское «творение» и марксово «отчуждение». «Тезисы о Фейербахе» 
– постановка вопроса об уничтожении «отчуждения». Пролетариат как оперативное 
орудие. Маркс и Энгельс об уничтожении семьи, частной собственности и государства. 
Метафизика труда и капитала. Формационный подход к истории. Исключение самим 
Марксом России из своей схемы и учение об «азиатском способе производства». 
Перманентная революция во всемирном масштабе. «Царство необходимости» и «царство 
свободы». Марксистское определение государства. Право как «надстройка».  

Марксизм в России. Г.В.Плеханов о необходимости в России буржуазной революции. 
В.И.Ленин: государство и «партия нового типа». «Демократический централизм» как 
«внутрипартийное право». Идеи Ленина как попытка использования марксизма в 
российских условиях. Ленин о государстве. Идея «отмирания» государства и права 
(«Государство и революция»). Революционные концепции права (П.Стучка, 
Е.Пашуканис). Разделение большевизма после его победы на марксистский 
интернациональный большевизм (Л.Д.Троцкий) и «национал-большевизм» (И.В.Сталин). 

Анархизм и его возникновение. У.Годвин. П.Прудон. Прудон о власти и собственности. 
«Индивидуалистический анархизм» М.Штирнера. «Свобода без пределов» у М.Штирнера 
versus либеральное «свобода личности ограничена свободой другой личности». Критика 
К.Марксом идей М.Штирнера («Немецкая идеология»).  

Русский анархизм и его корни: казачество, радикальные старообрядческие согласия и 
проч. Скрыто правый характер русского анархизма. Русский анархизм и идея «тайного 
царя». Анархия как герметическая первоматерия. Символика «мертвой головы».  

Основные идеи М.А.Бакунина. Метафизика бунта. Бакунин как «консервативный 
революционер» («Романов, Пестель или Пугачев»). Идеи славянской федерации. Русский 
патриотизм Бакунина. Бакунин против Маркса и Маркс против Бакунина. Л.А.Тихомиров 
о соотношении анархизма и монархизма в России.  

«Институциональный анархизм» П.А.Кропоткина. Кропоткин о федерации общин. 
Анархизм в эпоху гражданской войны. Н.И.Махно и «республика Гуляй-поле». 
Н.И.Махно об анархии и монархии. Анархизм в Европе и Латинской Америке. Анархизм 
и троцкизм. 

 
Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю 
 
Тема 16. Правовые и политические учения в Западной Европе в   XX в. 
Конец эпохи модерна – окончательная деонтологизация и десакрализация государства 

и права. Характерные черты и основные направления буржуазной политической и 
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правовой мысли в Европе и США в ХХ в. Основные правовые теории ХХ в. Правовая 
теория солидаризма Л.Дюги. Социальная солидарность и историческое развитие. Норма 
социальной солидарности как основа права. Спонтанное развитие права. Идеи о 
синдикалистском федерализме, децентрализации власти, политическом и правовом 
плюрализме как средстве преодоления классовой борьбы. Государство как орудие 
солидарности. 

Идея  свободного права как внутреннего порядка человеческих ассоциаций Э. Эрлиха. 
Юриспруденция интересов Р. Паунда и Ф. Хека. Теория права Р.Паунда. Функции права. 
Право как высший вид социального контроля для согласования и компромисса интересов. 
Три аспекта права: система отношений, совокупность предписаний, судебный и 
административный процесс. 

Теории Л. Фуллера, Дж. Роулса. Позитивистски ориентированные политические и 
правовые теории. Нормативистская концепция Г. Кельзена, его понимание предмета 
теории права, правовой реальности, соотношения права и власти, права и государства. 
Деидеологизации правоведения. Иерархия правовых норм. Норма, как 
трансцендентально-логическое понятие. Отношение Кельзена к формам демократии. 
Виды государств. 

Политическая наука в Германии. М. Вебер -  "Политика как призвание и профессия" 
(1918-1919 гг.), К. Шмитт - "Диктатура" (1921 г.), "Понятие политического" (1927 г.), 
"Легальность и легитимность" (1932г.), Р. Михельс - "Социология политических партий в 
условиях современной демократии" (1911г.). 

Политическая наука в Италии. Г. Моска - концепция "политического класса",  В. 
Парето -концепция "правящей элиты". 

Системное направление в политической науке. Д Истон "Политическая система" (1953 
г.). 
Критика «социологизации» права. Психологическая теория права в России. 
Л.И.Петражицкий. Право как этические переживания, эмоции. Правовой плюрализм. 
Право официальное и неофициальное, позитивное и интуитивное, их взаимосвязь. 
Аксиомы интуитивного права как критерии оценки позитивного права. 

Идеологи неолиберализма (Дж. Кейнс, А. Хансен, Дж. Гэлбрейт и др.).  
Идеи расширения государственного воздействия на общественные процессы для 

достижения бескризисного и стабильного развития производства. Требование активного 
вмешательства государства в сферу частнопредпринимательской деятельности. 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946 гг.), его книга "Общая теория занятости, процента и 
денег". Практическое осуществление принципов неолиберализма. 

Идеи кейнсианства в концепциях постиндустриального общества (Дж. Гэлбрейт), 
стадий экономического роста (В. Ростоу), государства благоденствия (Г. Мюрдаль) и др. 

Современные консерваторы (Ф. фон Хайек, И. Кристол, М. Фридман). Работы Хайека 
"Дорога к рабству", "Конституция свободы",  трилогия "Право, законодательство и 
свобода". Социальная концепция Хайека. 

Теории естественного права. Неотомисты (Ж. Маритен, В. Катрайн, И. Месснер). 
Правовая концепция Маритена. Сущность естественного закона. Фундаментальные права 
личности (человека как такового): право на жизнь и личную свободу, право вступать в 
брак, право частной собственности, право на стремление к счастью и др. Политические 
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права (или права гражданина): право народа устанавливать конституцию государства и 
определять форму правления, право граждан на активное участие в политической жизни, в 
том числе в выборах, право объединения в политические партии, свобода высказываний и 
дискуссий, равенство граждан перед законом и судом. Роль церкви в утверждении 
естественных прав и свобод. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод  1950 г., Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Количество часов самостоятельной работы: 5/6ч для выполнения заданий по 

текущему контролю 
 
Литература по разделу: 
Базовый учебник 
1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 

НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 
Основная 
1. История политических и правовых учений. Академический курс. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров и магистров / Под ред. С.И. Рубаника. М.: Юрайт, 2015. 
[Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=79&sid=6ffbd7ea-6167-418c-8b64-
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=ed
p5979243&db=edspub 

2. История политических и правовых учений (с хрестоматией на СD). 2-е изд., пер. и 
доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=84&sid=6ffbd7ea-6167-418c-8b64- 
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=ed
p5979238&db=edspub 

3. История политических и правовых учений: хрестоматия /Под ред. О.Э.Лейста М., 
2000. 

Формы и методы проведения занятий:  коллективное обсуждение проблемных 
политико-правовых вопросов в рамках изучаемых правовых и политических доктрин. 

        
    8 Образовательные технологии 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 
 
 Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу 

наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 
студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 
     Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов 
к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 
    Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале модуля, 
определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Желательно, чтобы задания для 
самостоятельной работы состояли из обязательной и факультативной частей. 
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Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам 
такой работы. 

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 
формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 
обучения. 

Использование различных видов лекций (классические монологические, лекции-
визуализации, лекции-провокации, лекции вдвоем) позволит внести разнообразие в 
процесс обучения студентов, поддержать их высокую активность на лекционных 
занятиях, ослабить влияние отрицательных сторон лекции. Количество видов лекций 
может варьировать в зависимости от объема аудиторных часов. 

 При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции 
передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов 
наступает на 15-20-й минутах, второй — на 30-35-й минутах. В профессиональном 
общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 
существенно отличается по готовности и умению. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 
содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 
лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов 
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 
студентами. 

Целесообразно варьировать виды семинарских занятий: классический семинар, 
заслушивание и обсуждение рефератов, докладов, постановка и разрешение проблем, 
обсуждение практического опыта, семинар-дискуссия. Начинать подготовку к 
проблемному семинару и семинару-дискуссии необходимо с включения элементов 
проблемности и дискуссионности во все другие виды семинаров. Семинар-дискуссию в 
«чистом» виде можно проводить, накопив достаточный опыт использования отдельных 
элементов и подготовив к этой форме студентов. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 
алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История политических и правовых учений» 

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

- формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, 
статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и 
др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика изложения; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 
- уровень культуры речи; 
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки; 
- степень усвоения знаний; 
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе студентов; 
- задачи и пути устранения недостатков. 
 При проведении аттестации важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль 
и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета 
его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
8.2. Содержание семинарских занятий и методические рекомендации студентам 
 
Семинар 1. Правовые и политические учения Древнего мира 
 
Тема 2-5                                                                                                 
 Цель занятия: 
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- Выяснить предпосылки  и причины зарождения политико-правовых идей. 
- Выявить их генезис   в Древнем мире. 
- Проанализировать  основные особенности и различия в становлении понимания  

истории политики и права в данную эпоху. 
 
Вопросы к теме: 
1. Причины и особенности зарождения политико–правовой мысли на ранней стадии  

становления цивилизации. 
2.  Правовая и политическая мысль  в Древней Индии. Брахманизм, буддизм. 
3.  Правовая и политическая мысль в Древнем Китае.  Даосизм, конфуцианство, моизм, 

легизм. 
4.   Правовая и политическая мысль  в Древней Греции (особенности, основные этапы). 

Сократ, Платон, Аристотель. 
5. Правовая и политическая мысль Древнего Рима. Полибий, Цицерон. 
 
       При подготовке к первому вопросу следует обратить внимание на то, что политико-

правовые взгляды  в  Древнем мире зарождались и развивались  под воздействием 
изменений  в экономических и социальных отношенях.  Политическая мысль древних 
народов прошла несколько стадий, и их следует пояснить:  религиозные мифические 
представления, запреты, предписания, обычаи, традиции и, наконец, законы. 

Ответ на второй вопрос следует начать с исторических предпосылок возникновения 
основных направлений политико-правовой мысли в Индии, и далее раскрыть содержание 
брахманизма и буддизма. Проанализировать такие термины как варна,  веды, рита, 
дхарма, данданити, данда, «закон рыб», закон «кармы». 

Рассматривая сущность политико-правовых учений Древнего Китая, нужно 
проанализировать особенности каждого из них даосизм,  конфуцианство, легизм . 

В подготовке к третьему вопросу следует обратить внимание на  особенности истории 
Древней Греции, развитие ее государственности через полисы – города-государства, 
обладающими большие разнообразием политического устройства. Расцвет  
древнегреческой философии и политико-правовой мысли приходится  на У – первую 
половину 1У в. до н.э. 

Воплощением идеального мудреца в древнегреческом мире стал Сократ. Он утверждал, 
что государство есть продукт человеческого разума. Далее необходимо  раскрыть 
представления Сократа о формах правления, роли законов и законности  о праве и т.д. 

Учеником Сократа был Платон.  Предлагаются следующие вопросы для  анализа его 
взглядов: 

Проект «идеального государства» Платона. 
• Как Платон обосновывает свою элитистскую позицию? 
• Какими качествами должна обладать правящая элита в «идеальном 

государстве»? 
• Как сформировать такую элиту (механизмы отбора)? 
• Как сохранить «качество» правящей элиты на длительный период (механизмы 

воспроизводства элиты)? 
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• Зачем в идеальном государстве вводится тотальное планирование процесса 

деторождения? 
Виды «извращенного» государства и их эволюция в учении Платона 

• Что является причиной перехода от одного вида государства к другому? 
• Почему и как может «испортиться идеальное государство»? 
• Сравните нравственные качества правящей элиты в условиях тимократии и 

олигархии 
• Как вы понимаете высказывание: «Демократия невозможна без свободы, но 

свобода делает невозможной демократию»? 
• Дальнейшее  развитие и углубление античной политико-правовой мысли после 

Платона связано с именем Аристотеля. 
Вопросы  для изучения: 

• Из всех разновидностей царской власти Аристотель только одну считает 
действительно самостоятельным видом государства. Какую и почему?  

• Какую из разновидностей демократии Аристотель считает лучшей и какую – 
худшей? От чего зависит возникновение той или другой? 

• Какую из разновидностей олигархии Аристотель считает лучшей и какую – 
худшей? От чего зависит возникновение той или другой?  

• Какая система органов власти возможна в политии?  
• Чем отличается тирания от монархии? 
• Какая форма государства наилучшая: монархия, аристократия или полития? 

  
При подготовке последнего вопроса, студентам необходимо обратить внимание на 

исторический подход Полибия, лежащего в основе выделения причин появления 
государства. Анализ политико-правовых взглядов Цицерона необходимо осуществить в 
контексте развития римского государства периода конца республики и начала империи.        

                                
Базовый учебник 
1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 

НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом 

Китае. Новосибирск, 1989. 
2. Антология мировой правовой мысли в 5 тт. (под ред. Н.А.Крашенинникова, 

О.А.Жидкова и И.А.Исаева). М., 1995-1999. 
3. Аристотель. Политика.  Сочинения:  В 3 т. -  М., 1971. -  Т.3. -  ч.1. С. 356-389. 
4. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2000. 
5. Гатри В. Греческие философы. От Фалеса до Аристотеля. Тбилиси, 1983. 
6. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. 
7. Древнеиндийская философия. М., 1972. 
8. Древнекитайская философия. В 2 тт. М., 1972-73. 
9. Древнеримская философия: От Эпиктета до Марка Аврелия. (Сост. В.Шкоды). М., 

1999. 
10. Лобода Е.Б. Даосизм: история возникновения и развитие. М., 1993. 
11. Мирзаев С.Б. Полибий: Из истории политической и правовой мысли. М., 1986. 
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12. Платон. Государство. Сочинение: В 3 т. -  М., 1971. -   Т.З. Ч.1. С. -  145-164, 198-
217, 243-261, 273-284, 356-389. 

13. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. III-I вв. до н.э. М., 1977. 
14. Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. М., 1966. 

 
 

 
Семинар 2. Правовые и политические учения Средневековой Европы 
                                                     
Тема 6-7                                                                                                
 Вопросы: 
1. Правовая и политическая теория средневековой схоластики. А. Блаженный, Ф. 

Аквинский, М. Падуанский. 
2. Политические взгляды Н. Макиавелли. 
3. Ж. Боден о государстве. 
4. Политико-правовая идеология утопического социализма. «Утопия» Т. Мора и 

«Город Солнца» Т. Кампанеллы. 
 
Методические рекомендации: 
 
Студентам необходимо рассмотреть влияние христианства,  его социальных, 

политических  и нравственных  идеалы (Ветхий и Новый завет) на политико-правовую 
мысль эпохи средневековья. 

Объяснить теологическую  теорию происхождения государства Аврелия Августина, 
связав  ее с  учением о свободной воле  и пути совершенствования человека и общества. 
Особо необходимо остановиться на проблеме взаимоотношения церкви и государства. 

При анализе учения Фомы Аквинского, остановиться на характеристике  трех 
элементов государственной власти, четырех видах  законов и их соподчиненности. Право 
народа на оказание сопротивления  верховной власти. Выделить условия, необходимые  
для реализации этого права. 

Выделить своеобразие и отличительные особенности учения о законах и государстве 
М. Падуанского. 

В учении Н.Макиавелли сосредоточить основное внимание на трех основных 
положениях: 

1. Обязательный учет любым властвующим политиком прошлого  политического 
опыта. 

2.Доктрина моральной целесообразности в политике. 
3. Преклонение перед республиканской формой правления . 
Учение Ж. Бодена базируется на принципе суверенитета власти, идеалом власти 

является абсолютная, легитимная  монархия, где подданные, пользуясь свободой и 
собственностью, подчиняются законам монарха, монарх – законам божественным и 
естественным. Подданные имеют право на восстание против монарха, если он не 
соблюдает законы. При подготовке обратить  внимание на то, как Ж. Боден понимал 
принципы политической справедливости, права, закона, суверенитета. 
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Обратить внимание на  обосновывание Мором и Кампанеллой необходимости 
государственной регламентации общественной жизни. Ответить на вопрос: чем 
отличается система формирования органов власти на острове Утопия и в городе Солнца? 

Сравнить отношение к праву в работах Мора и Кампанеллы. 
 
Базовый учебник 
1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 

НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 
Дополнительная литература: 
1. Августин Аврелий. О граде Божием. / А. Аврелий. -  Киев: 1998. 
2. Антология мировой политической мысли в 5 томах. М., 1997. 
3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980. 
4. Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990. 
5. Милов Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права. 

Авторский сборник. Издательство: Российская политическая энциклопедия, 2009. 
6. Медведев И.П. Империя и суверенитет в средние века. (На примере истории 

Византии и некоторых сопредельных государств). (В сб. «Проблемы истории 
международных отношений. Сборник статей памяти академика Е.В.Тарле). Л., 1972. 

7. Мор Т. Утопия. М., 1978. 
8. Темнов Е.И. Макиавелли: Из истории политической и правовой мысли. М., 1979. 

 
 
Семинар 3. Правовые и политические учения в Западной Европе в эпоху нового 

времени 
Тема 8-15                                                                                               
 Вопросы: 
1. Правовые и политические учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций. (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, политические 
программы индепендентов, левеллеров, диггеров). 

2. Правовые и политические учения во Франции в XVIII в. (Ш. Монтескье, Ж. Ж. 
Руссо, М. Робеспьер, Бабеф; политические программы жирондистов, фельянов, 
якобинцев) 

3. Правовые и политические учения классиков немецкой философии конца  XVIII - 
нач. XIX  в.в. 

4. Консервативные правовые и политические учения в Западной Европе в конце  XVIII 
- нач. XIX  в.в.  

5. Буржуазно-либеральная правовая и политическая идеология в Западной Европе в 
первой половине XIX в. 

6. Социалистическая и коммунистическая правовая и политическая идеология в 
Западной Европе в первой половине XIX в. 

7. Социалистические и коммунистические теории во второй половине XIX в. – начале 
XX в. 

 
Методические рекомендации  
Политико-правовые учения в Голландии были представлены  Г. Гроцием и Б.Спинозой.  

При подготовке к семинару необходимо учесть, что Г. Гроций является одним из первых 
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теоретиков договорной концепции происхождения государства и естественного права. 
Кроме того, он является также основателем науки международного права. 

Б.Спиноза также был сторонником договорной концепции происхождения государства. 
Он рассматривал институты государства и права как органические части природы. 
Спиноза считал, что  государство есть отрешенное от людей явление, однако это 
компромисс, согласие, выбор, борьба за согласие, против насилия, т.е. государство и есть 
фактор общественной жизни, необходимый для заключения мира. Спиноза был 
сторонником республиканской формы правления, однако не гнушался  ограниченной 
монархией. 

Особый вклад в развитие политико-правовых идей и взглядов внесли Т. Гоббс, и Дж. 
Локк. 

Базовые категории учений Гоббса и Локка. 
В чем сходятся и чем отличаются Гоббс и Локк в понимании и характеристике 

следующих категорий: 
• «естественное состояние» 
• «естественное право» 
• «естественный закон» («закон природы») 

Концепция «общественного договора» в учениях Гоббса и Локка 
Сравните взгляды Гоббса и Локка по следующим вопросам: 

• причины заключения «общественного договора». 
• субъекты «общественного договора» 
• предмет и содержание «общественного договора» 

Характеристика государства в учениях Гоббса и Локка: 
• Почему Гоббс выступает за абсолютную монархию? 
• В чем Гоббс видит функции абсолютистского государства? 
• Почему Локк выступает за ограниченную монархию? 
• Какие механизмы ограничения власти монарха предлагает Локк? 

При изучении взглядов Ш. Монтескье и Ж-Ж Руссо необходимо обратить 
внимание на следующие вопросы: 

• Что понимал Монтескье по «общим духом нации»? 
• Каково  содержание физических и моральных причин, предопределяющих 

общественное развитие? 
• Какие формы правления выделяет Монтескье? 
• Содержание теории разделения властей, ее отличительные особенности. 
• Правовая теория Монтескье, виды законов. 
• Теория народного суверенитета Ж-Ж. Руссо. 
• Почему Руссо относят к идеологам мелко-буржуазного либерализма? 

В ходе анализа правовых и политических учений классиков немецкой философии конца  
XVIII - нач. XIX  в.в. (И. Кант, Гегель) необходимо связать их общефилософские концепции 
с представлениями о государстве и праве. 

При изучении политико-правовых учений  Сен-Симона, Фурье и Оуэна   
необходимо ответить на следующие вопросы: 

•   В чем сходство и различие взглядов социалистов- утопистов на роль 
политической и правовой науки в обществе? 

•   Что такое справедливый общественный строй? 
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•    Каковы роль и значение государства,   права и закона в построении 

справедливого общества? 
При изучении марксистского учения о государстве и праве необходимо ответить 

на следующие вопросы: 
• Как марксизм определяет место государства и права в общественной жизни? 
• Как возникает государство? 
• Каковы исторические перспективы государства? 

  Вопросы для изучения  анархистского учения о государстве и праве: 
• Каково отношение к собственности у Прудона, Штирнера, Бакунина? 
• Чем отличается обоснование необходимости ликвидации государства у Прудона 

и Бакунина? 
• Как, по мнению Бакунина, функционирует общество без государства? 

                        
Базовый учебник 
1. История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 

НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 
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1. Бакунин М.А. / М.А.  Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.,1989. 
2. Васильев В.А. Ж.Ж. Руссо о воспитании и добродетели. / В.А. Васильев. // 

Социально-гуманитарные знания. - 2002. -  №6. 
3. Гоббс Т. Левиафан. /  Т. Гоббс.   М., 1991. 
4. Гроций Г. О праве войны и мира. / Г. Гроций. -  М.: 1992. 
5. Кант И. Метафизика нравов // Сочинения: В 6 т. -  М.:  1965. Т.4., ч.2. -  С.139. 
6. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей /  

Б. Констан  // Полис. - 1993. -  № 2. 
7. Констан Б. Об узурпации. О свободе / Б. Констан // Антология западноевропейской 

либеральной мысли. - М.:  1995. 
8. Констан Б. Принципы политики.  / Б. Констан  // Классический французский 

либерализм. - М.:  2000. 
9. Локк Дж. Два трактата о  правлении./ Дж. Локк. -  М.,1988. 
10. Ленин В.И. Государство и революция.  В.И.Ленин. -  // Полн. собр. соч. Т.ЗЗ. Гл.3,5. 
11. Маркс К. К критике политэкономии. Предисловие. / Маркс К. -  // Маркс  К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.46, ч.1. 
12. Местр Ж. Де. О порождении политических конституций / Ж. де  Местр // Полис.  - 

1997. - №2. 
13. Местр Ж.де. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр. -  М.:  1997. 
14. Местр Ж.де.Санкт-Петербургские вечера / Ж. де Местр. -  С-Пб.:  1998. 
15. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля / В.С. Нирсесянц. - М.: 1998. 
16. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб.: Алетейя, 

2000. 320 с. 
17. Прудон П.Ж. Что такое собственность? / П.Ж. Прудон.  -   М.,1998. 
18. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства /  Энгельс  

Ф., Маркс К.   // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - 2-е изд. -   
 
Семинар 3. Правовые и политические учения в Западной Европе и США в  

новейшее время 
 
Тема 16                                                                                               
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 Вопросы: 
1. Современная западная политическая наука. 
2. Социологическая юриспруденция  (Паунд) 
3. Нормативистская школа правопонимания (Кельзен) 
4. Теории естественного права (Ж. Маритен) 
5. Неолиберализм и неоконсерватизм. (Дж. Кейнс, А. Хансен, Дж. Гэлбрейт, Хайек).  
 
Методические рекомендации 
Студенты должны обратить внимание на содержательную сторону основных политико-

правовых направлений новейшего времени: 
1. Современная западная политическая наука 
После второй мировой войны получила международное признание политическая наука 

(политология), предметом которой являются политические отношения, субъекты 
политики, политическое сознание, их историческое развитие и др. Эта наука сложилась на 
стыке социологии, государствоведения, юриспруденции, психологии, антропологии и 
других наук еще во второй половине XIX в. Западная традиция политических 
исследований уходит корнями в эпоху античности. Современные политологи основателем 
политической науки (в широком смысле этого слова) чаще всего называют Аристотеля, а 
не Платона, так как произведения Аристотеля более соответствуют сегодняшним 
представлениям о научном изложении проблем политики (отсутствуют миф в качестве 
способа аргументации и диалог в качестве формы произведения). 

Создание политической науки во второй половине XIX в. было вызвано рядом 
факторов. Французский политолог П. Фавр относит к ним как общие условия появления 
социальных наук (экономики, психологии, антропологии др.), так и особые условия 
возникновения политической науки - одной из социальных наук. В число первых он 
включает расцвет промышленной революции и индивидуализма, придание большого 
значения науке в обществе, а также формирование особого класса "производителей и 
потребителей гуманитарных наук" в связи с ростом среднего уровня образования 
населения и становлением структуры современного университета. К особым условиям, 
способствовавшим специализации политической науки, Фавр относит: а) более четкое 
разграничение экономических, моральных, социальных и политических категорий, что 
оправдывало изучение особого мира - политического. Известно, что уже в 20-е гг. XIX в. 
Гегель отличал гражданское общество (социальная категория) от государства 
(политическая категория);б) появление в государстве современного управленческого 
персонала, что определило развитие административного права и политической науки; в) 
демократизация политики путем расширения политического участия избирателей, что 
способствовало развитию политических дискуссий в обществе. 

Все эти условия и способствовали появлению политической науки почти одновременно 
в ряде западных стран в последней трети XIX в. Национальные особенности развития 
политической науки имели преобладающее значение вплоть до окончания второй 
мировой войны. 
    В США политическая наука формируется первоначально как специальная 
университетская (в отличие от других стран) учебная дисциплина. В 1880 г. профессор 
истории и политической экономии Джон Берджесс создал Школу политической науки 
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Колумбийского университета; с 1886 г. эта Школа стала издавать политологический 
журнал "Ежеквартальник политической науки". Аналогичные школы были созданы в 
других крупных университетах США (в частности, Корнельском, Иельском). Вскоре была 
организована Американская Ассоциация политической науки (1903 г.), которая стала 
выпускать Американский журнал политической науки (с 1906 г.). Классическими 
политологическими работами, изданными до 1900 г., стали труды Д. Вулси "Политическая 
наука, или государство, рассматриваемое с теоретической и практической точек зрения" 
(1878 г.), В. Вильсона "Государство" (1889 г.), В. Уиллогби "Исследование природы 
государства" (1896 г.), "Изучение политической философии" (1896 г.). 
В начале своего развития американская политическая наука находилась под значительным 
влиянием подходов, выработанных юридической и исторической науками. Однако 
постепенно американская политология сосредоточилась на конкретно-эмпирических 
исследованиях деятельности правительственных институтов и политического поведения 
людей. Речь шла уже о том, чтобы описывать "не легальные формы политической 
активности, но саму реальность" (М. Гравитц). Две области политических исследований в 
связи с этим стали вплоть до 50-х гг. XX в. наиболее притягательными для американских 
политологов - правление и публичная администрация. В рамках данной тематики 
американские политологи стремились сделать свою науку в значительной степени 
прикладной. Большая заслуга в этом принадлежит Ч. Мерриаму, одному из основателей 
политической науки США, автору известного высказывания о том, что "политика 
джунглей и научное исследование политики несовместимы, они не могут жить в одном и 
том же обществе". 
     В политологии США появилось немало работ, в которых активно используются 
социологические понятия и количественные методы анализа; политология обогащалась 
также за счет достижений психологии. Возникают новые области исследований, которые 
впоследствии стали признанными сферами политологии. В частности, группам влияния 
посвящена работа А. Бентли "Процесс управления, изучения социального влияния" (1908 
г.). 
Изучение общественного мнения получило в США особое развитие, что было связано, по 
мнению французского исследователя П. Фавра, со слабым использованием 
американскими политологами понятий социального класса или массы; общественное 
мнение очень рано стало рассматриваться как "основание политической жизни". Эта тема 
раскрыта в книге У. Липпмана "Общественное мнение" (1922 г.). 

Политическую науку США, да и многих других стран, трудно представить без такой 
области исследований, как политическая философия и история политических идей. Один 
из основателей этого направления - У. Даннинг, автор трехтомного издания: "История 
политических теорий, древность и средние века" (1902 г.), "История политических теорий: 
от Лютера до Монтескье" (1905 г.), "История политических теорий: от Руссо до Спенсера" 
(1920 г.). 

 Начало становления политической науки во Франции связывают с 1871 г., когда в 
Париже была создана частная Свободная Школа политических наук. В 1886 г. появился ее 
печатный орган - журнал "Анналы Свободной Школы политических наук". Научному 
взаимообогащению исследований способствовали проводимые Школой (с 1900 г.) 
конгрессы по политическим наукам. В ней преподавали многие известные ученые, в том 
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числе А. Зигфрид, заложивший основы изучения поведения избирателей ("Политическая 
таблица западной части Франции", 1913 г.). 

Значительную роль в развитии политической науки во Франции сыграли факультеты 
права в университетах. Многие французские правоведы считали, что политическая наука 
есть не более чем конституционное право. Поэтому во Франции широкое распространение 
получил юридический подход к анализу политических явлений. Основатели этого подхода 
- Л. Дюги и М. Ориу, автор таких произведений, как "Принципы публичного права" (1910 
г.) и "Элементарный учебник по конституционному праву" (1925 г.). 

Политическая наука в Англии получила свое признание в конце XIX - первой половине 
XX в. В 1895 г. при Лондонском университете была образована Школа экономики и 
политической науки. Развитию английской политологии способствовало и наличие целого 
ряда специализированных журналов: "Публичная Администрация" (с 1923 г.), 
"Политический ежеквартальник" (с 1930 г.), "Политика" (с 1934 г.). 

Большой вклад в развитие политологии в Англии внес Г. Ласки, который в своих 
работах отводил большое место политической философии (вопросам природы 
политической власти и подчинения, суверенитета и т.д.). Он автор таких работ, как 
"Основания суверенитета" (1921 г.), "Власть в современном государстве" (1927 г.), 
"Государство в теории и на практике" (1936г.). 

Английская политическая наука занимается и другими областями исследований, в 
частности историей политических идей, одной из важных частей политологии, которая 
берет начало с работ Р. Карлайл и А. Карлайл "История средневековой политической 
теории на Западе" (1903 г.) и Э. Баркера "Политическая мысль Платона и Аристотеля" 
(1906 г.). 
Специалисты английского конституционного права в силу специфики своего предмета 
тоже непосредственно столкнулись с политической проблематикой. В связи с этим 
назовем работу известного английского юриста А. Дайси "Конституционное право" (1885 
г.). 
В течение XIX в. в Германии происходил интенсивный рост научных исследований по 
социальной проблематике. Поэтому зарождение и развитие политической науки было 
здесь закономерным. Однако этот интеллектуальный процесс был искусственно прерван в 
связи с массовой эмиграцией немецких ученых после прихода к власти Гитлера в 1933 г. 
Политическая наука в Германии оказалась генетически связанной с политической 
философией, у истоков которой стоит Гегель. Под влиянием Гегеля немецкие ученые 
особое внимание уделяли изучению государства. Большую роль в создании автономной 
науки о государстве сыграл немецкий правовед Лоренц фон Штейн, автор 
фундаментального восьмитомного труда "Учение о правлении" (1865-1884 гг.). После 
объединения Германии в 1871 г. многие правоведы, прежде всего специалисты по 
конституционному праву, создали труды в области науки о государстве: "Правовое 
государство немецких государств" (1876-1882 гг.) П. Лабанда, "Общее учение о 
государстве" Г. Еллинека (1905 г.) и др. 
Фундамент политической науки в Германии закладывали своими работами и немецкие 
социологи. Назовем произведения М. Вебера "Политика как призвание и профессия" 
(1918-1919 гг.), К. Шмитта "Диктатура" (1921 г.), "Понятие политического" (1927 г., 
журнальный вариант), "Легальность и легитимность" (1932 г.). 
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Новая политическая действительность Германии конца XIX - начала XX в. обусловила 
интерес немецких ученых и к таким областям анализа, как политическая география (Ф. 
Ратцель - "Политическая география", 1897 г.) и политические партии (Р. Михельс - 
"Социология политических партий в условиях современной демократии", 1911 г.). 

На последнюю четверть XIX в. приходится формирование политической науки в 
Испании. Характерной чертой естественного развития этой науки до момента 
установления диктатуры Франко было преобладание исследований в двух областях: 
политической философии и теории государства в юридическом преломлении. 

У истоков испанской политической науки стоят Ф. Лос Риос  ("Юридические и 
политические учения", 1875 г.) и его ученики. Однако международную известность 
получил А. Посада со своим "Трактатом по политическому праву" в двух томах (1893-
1894 гг.). 

Для испанской политической науки было характерно почти полное отсутствие интереса 
к анализу таких политических явлений, как политические партии и выборы. Напротив, 
философское исследование роли политики в жизни общества нашло свое оригинальное 
воплощение в ряде работ философа Ж. Ортеги-и-Гассета. Он полагал, что "понятие 
поколения - самое важное в истории". Эта концепция поколений использовалась автором 
в целом ряде произведений. 

Политическая наука в Италии в конце XIX - начале XX в. еще не имела значительного 
распространения. Основные дискуссии по проблемам политико-правовой теории носили 
философский характер и были связаны с распространением гегельянства и марксизма. 
Однако некоторые шаги в направлении развития итальянской политической науки были 
сделаны Г. Моска, разработавшим концепцию "политического класса", и В. Парето, 
создавшим концепцию "правящей элиты". Они продолжили традицию политических 
исследований, заложенную еще Н. Макиавелли. Назовем работы Г. Моска "Теория форм 
правления и парламентское правление" (1884 г.), "Элементы политической науки" (1896 
г.) и В. Парето "Трактат по всеобщей социологии" (1916 г.). 

Определенную роль в развитии политической науки сыграла Школа социальных наук 
"Cesare Alfieri", созданная во Флоренции в 1874 г. С 1883 г. эта Школа стала выпускать 
журнал "Обозрение социальных и политических наук". 

В 20-е гг. XX в. в Италии установился фашизм, официальным теоретиком которого 
стал Д. Джентили ("Корни и доктрина фашизма", 1929 г., "Политическая форма фашизма", 
1937 г. и др.). Вне рамок официальной идеологии политические исследования стали 
невозможны. Такой научный вакуум обусловил тот факт, что итальянская политическая 
наука после второй мировой войны, подчеркивал Фавр, восприняла "американскую 
научную модель как теоретически, так и методологически". 

После 1945 г. западная политическая наука получила международное признание. Это 
было вызвано прежде всего созданием в 1949 г. при ЮНЕСКО Международной 
Ассоциации политической науки, коллективными членами которой выступают 
национальные ассоциации (хотя существует и индивидуальное членство). 

Национальные ассоциации политической науки после второй мировой войны 
появились во многих странах (так, в 1949 г. была образована Французская Ассоциация 
политических наук). Увеличивается число специализированных политологических 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История политических и правовых учений» 

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

журналов (с 1941 г. издается "Журнал политических исследований" в Испании, а с 1951 г. 
выходит "Французский журнал политической науки"). 

За политической наукой основательно закрепляется статус учебной дисциплины, 
преподаваемой в западных университетах. Быстро растут политологические 
исследования. Идет процесс интеграции и систематизации этих исследований. Так, в 1970 
г. был создан Европейский консорциум политических исследований, объединяющий в 
настоящее время более 100 университетов, исследовательских центров и т.п. 

Трактаты, посвященные политической науке, за редким исключением, становятся 
теперь результатом работы больших коллективов авторов и имеют внушительный объем: 
в 1975 г. под редакцией Ф. Гринстейна и Н. Полби опубликовано восьмитомное 
"Руководство по политической науке", а в 1985 г. вышел в свет четырехтомный "Трактат 
по политической науке" под редакцией Мадлен Гравитц и Жана Лека. В 1980 г. началось 
третье издание многотомного "Трактата по политической науке" французского правоведа 
и политолога Ж. Бюрдо. 
        В послевоенный период сообщество политологов предпринимает попытку уточнить 
предмет политической науки. В 1948 г. в Париже по инициативе ЮНЕСКО был проведен 
международный коллоквиум по вопросам политической науки.  

Эксперты ЮНЕСКО определили предмет политической науки эмпирически, на основе 
обобщения существовавшей тогда практики политологических разработок. Теоретически 
решить этот вопрос оказалось сложнее. В настоящее время в политической науке 
отсутствует однозначное определение ее предмета. Это объясняется тем, что политика, 
"политический универсум" - совокупный предмет политической науки - не является 
изначально заданной и четко ограниченной областью. По мнению французского 
правоведа и политолога Ж. Бюрдо, политическая наука не имеет пределов, так как 
"политический коэффициент влияет на все виды человеческой деятельности". 
Однако на теоретическом уровне существуют несколько распространенных подходов к 
пониманию политики. 

Для одних политологов ее сферу составляет все то, что относится к власти. Так, для Ж. 
Бюрдо предмет политической науки - "универсум, поляризованный феноменом власти". 

Другие политологи признают постоянной величиной в политической реальности 
феномен господства. Например, немецкий политолог М. Хеттих определяет политику как 
"основанное на господстве всеобъемлющее регулирование и формирование общественной 
жизни". 
Наиболее древней и формальной является концепция, согласно которой "политический 
универсум" определяется государством. Такой взгляд на проблему опирается прежде 
всего на этимологию слова "политический" (от древнегреческого polls, что может быть 
переведено и как государство). Этой точки зрения придерживался французский правовед 
и политолог М. Прело, для которого политическая наука - это "знание всего государства". 

В 80-е гг. XX в. наметилась тенденция исключить из сферы теоретического 
рассмотрения политологов классический вопрос о предмете политической науки. Так, 
некоторые французские авторы (М. Гравитц, Ж. Лека) считают, что показателем науки 
больше не является наличие строго очерченного предмета исследований, жизненность 
политической науки" определяется практической их значимостью. 
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Множественность и качественная разнородность областей политического анализа 
обусловили методологическое разнообразие современной западной политической науки. 
      Политологи предпринимали попытки найти наиболее эффективный способ изучения 
политических явлений. На эту роль претендовал бихевиоризм (от английского behaviour - 
поведение). В 1950-1959 гг. бихевиоризм стал главным методологическим направлением в 
американской политологии, оттеснив исторические, философские, юридические и 
описательные институциональные исследования. 

Политологи бихевиористской ориентации интенсивно изучали поведение людей, 
преследующих свои политические цели, причем приоритет отдавался сбору и обработке 
эмпирических данных в ущерб интерпретации и теоретическому обобщению полученных 
результатов. Это объяснялось попыткой создать объективную науку путем отделения 
фактологических исследований от рассуждений о должном. Широко использовались 
количественные методы анализа (опросы, анкетирование, интервьюирование и т.п.). Такие 
методы получили наибольшее применение в тех областях исследования, которые 
поддаются измерению: голосование, участие избирателей в выборах, общественное 
мнение, политические партии, группы влияния и т.д. Бихевиоризм критиковался 
американскими и европейскими учеными как метод (не всякая политическая реальность 
может быть измерена), как идея (не может быть нейтральной политической науки), как 
результат ("гиперфактуализм", по выражению Д. Истона). Кроме того, Бюрдо замечал, что 
не может быть автоматизма при переходе от суммы полученных в результате наблюдения 
данных к созданию теории. 

Другой важной вехой в западной политологии в 50 - 60-е гг. XX в. стало 
распространение системного подхода к изучению политики. Он возник как ответная 
реакция на "гиперэмпиризм" американской политологии. Прогресс политической науки 
стал ассоциироваться с выработкой теорий и моделей, а не с расширенным 
"коллекционированием грубых фактов". Многие политологи осознали, что необходимы 
теоретические рамки, которые направляли бы исследования и позволяли бы объяснять их 
результаты. 
Это новое направление политических исследований было начато работой канадского 
политолога, профессора Чикагского университета Д Истона "Политическая система" (1953 
г.). 
      Представители системного направления в политической науке стремились выявить 
логику организации и функционирования политической жизни в обществе. Они 
рассматривали мир политического как живую систему, которая органически и 
генетически связана с окружающей средой и которая стремится к самосохранению. 
Для того чтобы наглядно представить функционирование политической системы, 
создавались формальные модели (использовалось графическое изображение политической 
системы). Эти модели позволяли описывать политическую реальность в форме понятий и 
отношений между ними. 

Системный подход тоже не был признан научным сообществом политологов 
безупречным. Отмечалось, что моделирование политической жизни имеет свои пределы, 
так как не все ее составляющие поддаются формализации. Политологов-системников 
упрекали и за то, что они исключительно большое внимание уделяли анализу 
стабильности политической системы; это фактически приводило их к апологии 
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существующего. 
Некоторые западные политологи вообще снимают с повестки дня проблему поиска 
лучшего метода: "Нет непогрешимого метода, предпочтительнее уметь его своевременно 
менять" (Ж. Бюрдо). 
         В современной западной политической науке по-разному ориентированы 
национальные политологические школы. Политология в США ориентируется 
преимущественно на прикладные эмпирические исследования. В европейской 
политической науке актуальны разработки специалистов по публичному праву, 
историков, философов. Так, французский ученый Ж. Бюрдо, используя достижения этих и 
ряда других наук, поставил перед собой цель "получить доступ к тотальному постижению 
политических феноменов, которые разворачиваются одновременно на уровне 
наблюдаемой реальности и в глубине психики". 
Различные области политической науки в разных странах разработаны неравномерно. 
Такая страна, как США, выделяется трудами в области политической экономии, которая 
"представляет собой одну из главных областей американской политологии и 
характеризуется большой продуктивностью и заметными достижениями" (М. Доган). По 
мнению французского исследователя Ж. Лека, Франция достойно представлена в таких 
областях, как история политических идей, теория партийных систем, теория 
капиталистического государства, и др. 

Политическая наука развивается в результате накопительных процессов: 
политологические теории последовательно совершенствуются поколениями ученых. 
Одним из примеров тому может служить "открытие воздействия техники выборов на 
системы политических партий" (по суждению М. Догана). 

Продолжается процесс специализации политических исследований, результатом чего, 
как полагает Фавр, может быть "распад этой науки на все более автономные 
субдисциплины". Например, американская политическая наука в настоящее время 
включает в себя 27 областей специализации. 
         Современную политическую науку характеризуют как "науку - перекресток", 
акцентируя внимание на подверженности политологии влиянию со стороны других наук - 
общественных и естественных. Так, некоторые ученые подчеркивают тенденцию 
политической науки усваивать "проблематику или теории, созданные для экономических, 
психологических или биологических, например, исследований" (М. Гравитц, Ж. Лека). 
        В рамках взаимодействия политологии с другими науками сформировались такие 
научные дисциплины, как политическая антропология, политическая география, 
политическая психология, политическая экология, политическая экономия, политическая 
философия. 
      Политическая антропология занимается изучением политических явлений в 
"архаических" обществах, что связано с исследованием институтов управления и 
социального контроля в этих обществах. Активные разработки политических 
антропологов начались в 40-х гг. XX в. Аргументация политических антропологов 
строится на обобщении результатов, полученных в ходе исследований "архаических" 
обществ, сохранившихся до настоящего времени. Политическая антропология позволяет 
западным ученым преодолеть европоцентристские представления о политическом 
развитии общества. Политическая антропология имеет ряд фундаментальных достижений, 
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к которым относится теория вождества (англ. chiefdom). Вождество признается одной из 
форм социальной интеграции наряду с такими формами, как локальная группа, община, 
раннее государство, национальное государство. 

Политическая география объединяет географию народонаселения и одну из областей 
политологии - международные отношения. В политической географии исследуется 
влияние географических факторов на внешнюю политику государств. Одно из ключевых 
понятий политической географии - геополитика. Этот термин был предложен в начале XX 
в. шведским ученым Ю.Р. Челленом для характеристики государства как особого 
организма, который стремится к расширению зоны своего "обитания". 

Политическая психология берет начало в работе американского ученого Г. Лассвэлла 
"Психопатология и политика" (1930 г.) и других его работах. Она тесно связана с 
изучением политического поведения. Поэтому бихевиористское течение в американской 
политологии в 50-60-е гг. способствовало интенсивному развитию политической 
психологии. Положения политической психологии используются в исследовании таких 
вопросов, как электоральное поведение, политическое лидерство, политическая 
социализация, политические установки, политические конфликты, политическое 
сотрудничество, и пр. В политической психологии используются как традиционные 
социологические методы анализа (в частности, интервьюирование, контент-анализ, 
эксперимент), так и методология психоанализа, которая позволяет исследовать 
"глубинную" психологию политических деятелей. 

Политическая экология рассматривает проблемы, связанные с взаимодействием 
политической системы с окружающей средой. Подчеркивается значение окружающей 
среды для устойчивого функционирования политической системы. Анализируются 
последствия взаимного воздействия политической системы и окружающей среды. 
Экспертные оценки политических экологов приобретают все большее значение, особенно 
для развивающихся стран, в которых радикальные изменения, например в агротехнике, 
могут вызвать кризис существующей политической системы. 

Политическая экономия получила в настоящее время широкое развитие в США, 
Англии, странах Скандинавии. Она пользуется признанием среди политологов, которые 
стремятся использовать экономические модели для изучения политической реальности. 
Показательна в этом отношении книга И. Шумпетера "Капитализм, социализм и 
демократия" (1942 г.), в которой автор впервые предложил экономическое толкование 
демократии, используя теорию конкурентного лидерства. Современная западная 
политическая экономия представлена теорией политических циклов Э. Даунса, теорией 
"общественного выбора" К. Эрроу, экономическим анализом политического поведения Г. 
Беккера - Нобелевского лауреата 1992 г. - и рядом других исследований. 

Политическая философия - это философский анализ "политического универсума". Она 
исследует: 1) сущностные основы политической реальности, стремясь абстрагироваться от 
национальных и исторических форм ее проявления; 2) политические ценности, изучая их 
на предмет соответствия той или иной системе моральных и этических ценностей 
(нормативная философия);3) смысл политических понятий, способы познания сферы 
политики и т.д. (аналитическая философия). К политической философии наиболее тесно 
примыкает история политических учений. 

2.  Социологическая юриспруденция 
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Формирование социологического направления в современной теории права и 
государства началось на исходе XIX в., когда социология выделилась в самостоятельную 
отрасль знаний и ее методы получили широкое распространение в общественных 
дисциплинах. 
Значительную роль в развитии социологического правоведения в XX в. сыграл 
американский юрист Роско Паунд (1870-1964 гг.). Он преподавал в крупнейших 
университетах США и на протяжении многих лет был деканом Гарвардской школы права. 
В 1950-1956 гг. Паунд - президент Международной академии сравнительного 
правоведения. Свои теоретические взгляды он изложил в ряде небольших монографий, 
содержание которых впоследствии обобщил в пятитомной "Юриспруденции". 

Мировоззренческой основой учения Паунда послужили идеи прагматизма - ведущего 
направления в философии США начала XX в. Краеугольный постулат философии 
прагматизма гласит: любые теоретические построения необходимо оценивать с точки 
зрения их практического значения, или пользы (отсюда и название доктрины). Следуя 
этому принципу, Паунд призывал юристов не ограничиваться изучением "права в книгах" 
(т.е. права в законе, в нормативных актах) и обратиться к анализу "права в действии". 
Юридическая наука, считал он, призвана показать, как право реально функционирует и 
влияет на поведение людей. Противопоставление "права в книгах" и "права в действии" со 
временем стало лозунгом всей прагматистской юриспруденции в США. 

Социологическая направленность концепции Паунда наиболее ярко проявилась в 
трактовке права как формы социального контроля. Согласно взглядам ученого, право 
является одним из способов контроля за поведением людей наряду с религией, моралью, 
обычаями, домашним воспитанием и др. Такой подход ориентировал юридическую науку 
на изучение права в контексте социальных отношений, требовал учитывать 
взаимодействие правовых норм с иными регуляторами общественной жизни. 

Первоначально, в древности, механизмы социального контроля находились в 
нерасчлененном состоянии и право не отделялось от религии и морали. Значение 
правовых способов воздействия на поведение индивидов, по мнению Паунда, возрастает 
вместе с развитием государства начиная с XVI в. В современную эпоху, когда государство 
берет на себя бремя разрешения конфликтов индустриального общества, право становится 
важнейшим средством осуществления социального контроля. "Все остальные виды 
социального контроля сегодня действуют под надзором и в соответствии с требованиями 
права". 
Паунд выделяет в современном праве три аспекта. Во-первых, право - это правовой 
порядок или режим регулирования социальных отношений посредством систематического 
и упорядоченного применения силы органами государства. Во-вторых, правом называют 
официальные источники, которые служат руководством при вынесении судебных и 
административных решений (в этом смысле говорят, например, о праве штата Индиана). 
В-третьих, право есть судебный и административный процесс. Если свести эти 
определения воедино, то, по словам Паунда, мы придем к пониманию права как "высоко 
специализированной формы социального контроля, осуществляемого на основе властных 
предписаний в рамках судебного и административного процесса". 

В этих рассуждениях американского теоретика следует обратить внимание на ряд 
моментов. Прежде всего отметим, что приведенные формулировки не содержат 
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определения сущности права. Сторонники прагматистской юриспруденции в своих 
концепциях стремились раскрыть не сущность права, а совокупность его значений, 
которые приняты среди юристов, в особенности среди юристов-практиков. Именно 
поэтому трехчленное определение было построено Паундом как сумма (синтез) 
социологических, нормативных и практико-процессуальных представлений о праве. 
Взгляды Паунда развивались в русле идей, получивших название многоаспектного 
подхода к исследованию права. 

Согласовать различные определения в концепции предлагалось с помощью понятия 
цели. В одной из своих ранних работ Паунд противопоставил это понятие категории 
сущности, заявив, что "дискуссии о природе права сегодня уступают место рассмотрению 
его цели или назначения". Принцип целесообразности права является средоточием его 
доктрины. Вслед за Иерингом он считал, что обоснование цели правопорядка должно 
быть обеспечено концептуально-понятийным единством юридической доктрины, 
поскольку позволяет не только согласовать различные определения права, но и связать 
общезначимые социальные идеалы с интересами и субъективными устремлениями 
участников общественных отношений. Рассматривая право как средство (инструмент) 
реализации социально значимых целей, Паунд придал своим теоретическим построениям 
инструменталистский характер. Среди американских юристов Паунд пользуется 
репутацией одного из зачинателей современного инструментализма. 

Цель права, согласно его концепции, состоит в улаживании социальных конфликтов и 
достижении цивилизованных отношений между людьми. Паунд не уставал повторять, что 
право должно служить не разъединению членов общества, а, наоборот, укреплению 
согласия и кооперации между ними (подобного рода воззрения называют интегративной 
моделью права; в противовес ей выделяют конфликтные модели, к числу которых относят 
марксистское понимание права как средства подавления классовых противников). В 
настоящее время, писал он, "наметилась тенденция к тому, чтобы осознанно направить 
правовые и политические институты на утверждение общечеловеческих целей". 

Деятельность по установлению рационального порядка в обществе представлялась ему 
"социальной инженерией". "О работе инженера судят по ее соответствию поставленным 
целям, а не по тому, соответствует ли она идеальной форме определенного традиционного 
плана. В отличие от прошлого мы так же подходим к деятельности юристов, судей, 
законодателей. Мы хотим изучать правопорядок, вместо того чтобы вести споры о 
природе права", - разъяснял свою позицию Паунд. 

Вместе с тем Паунд специально подчеркивал, что социальная инженерия посредством 
права исключает активное вмешательство государства в сферу частных интересов. Его 
учение было направлено одновременно как против социалистических идеалов плановой 
экономики, так и против неолиберализма. Достаточно сказать, что он не поддержал 
"Новый курс", проводимый администрацией президента Ф. Рузвельта. Сторонник 
республиканской партии, Паунд выступал с умеренно-консервативных позиций, 
предполагавших достижение социального равновесия путем поиска компромиссов и 
политически сбалансированных государственных решений. Ключевая роль в этом 
процессе отводилась судам. 
Паунд создал наиболее последовательный вариант прагматистской теории права. 
Несмотря на то, что прагматизм за последние годы потеснен другими доктринами, 
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концепция Паунда продолжает оказывать весьма существенное влияние на развитие 
политико-правовой мысли в США. 

3. Нормативизм Г. Кельзена 
Политическое и правовое учение нормативизма своими корнями восходит к 

формально-догматической юриспруденции XIX в. Оно сложилось на основе методологии, 
выработанной в юридическом позитивизме, и представляет собой реакцию на 
распространение в современном западном правоведении социологических, 
психологических и новейших этико-философских концепций. 

Родоначальником и крупнейшим представителем нормативистской школы был 
австрийский юрист Ганс Кельзен (1881-1973 гг.). Его теоретические взгляды окончательно 
сформировались в период, последовавший за распадом Австро-Венгерской монархии. В 
то время Кельзен преподавал в Венском университете и занимался активной 
политической деятельностью, выступая в роли советника по юридическим вопросам 
первого республиканского правительства. По поручению К. Реннера, главы кабинета, 
Кельзен возглавил подготовку проекта Конституции 1920 г., юридически оформившей 
образование Австрийской республики (с некоторыми изменениями эта Конституция 
действует и в настоящее время). После аншлюса Австрии нацистской Германией ученый 
эмигрировал в США. 
Кельзену принадлежит большое число работ по общей теории права и государства, по 
конституционному и международному праву, а также несколько сочинений, посвященных 
опровержению марксизма. Самая известная его работа - "Чистая теория права" (в 
заголовок вынесено авторское название нормативизма; книга вышла в 1934 г.). 

Под чистой теорией права Кельзен понимал доктрину, из которой устранены все 
элементы, чуждые юридической науке. Современные юристы, писал он, обращаются к 
проблемам социологии и психологии, этики и политической теории, пренебрегая 
изучением своего собственного предмета. Кельзен был убежден, что юридическая наука 
призвана заниматься не социальными предпосылками или нравственными основаниями 
правовых установлении, как доказывают приверженцы соответствующих концепций, а 
специфически юридическим (нормативным) содержанием права. 

При обосновании этой позиции Кельзен опирался на философию неокантианства, 
сторонники которой разграничили две области теоретических знаний - науки о сущем и 
науки о должном. К первой группе наук, согласно взглядам Кельзена, относятся 
естественные науки, история, социология и другие дисциплины, изучающие явления 
природы и общественной жизни с точки зрения причинно-следственных связей. Вторую 
группу - науки о должном - образуют этика и юриспруденция, которые исследуют 
нормативно обусловленные отношения в обществе, механизмы и способы социальной 
регламентации поведения людей. В науках о сущем главным постулатом выступает 
принцип объективной причинности, в науках о должном - принцип вменения. 
В соответствии с этим учением нормативисты призывали освободить юриспруденцию от 
исследовательских приемов, заимствованных из других областей познания. Как 
подчеркивал Кельзен, чистая теория "не отрицает того, что содержание любого 
позитивного юридического порядка, будь то право международное или национальное, 
обусловлено историческими, экономическими, моральными и политическими факторами, 
однако она стремится познать право с внутренней стороны, в его специфически 
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нормативном значении". 
Чистота теории права предполагает также исключение из нее идеологических оценок. 
Кельзен одним из первых поставил задачу деидеологизации правоведения, создания 
строго объективной науки о праве и государстве. Согласно его воззрениям, подлинная 
наука носит релятивистский характер, так как признает возможность существования в 
обществе множества систем идеологии и отрицает превосходство какой-либо одной из 
них над другими. "Чистая теория стремится преодолеть идеологические тенденции и 
описать право таким, каково оно есть, не занимаясь его оправданием или критикой". 
Кельзен определяет право как совокупность норм, осуществляемых в принудительном 
порядке (данное определение в концепции используется для дифференциации права от 
других нормативных систем, таких, как религия и мораль). 

По учению Кельзена, право старше государства. Оно возникло еще в первобытную 
эпоху, когда общество, разрешив индивидам совершать акты принуждения (например, 
акты мести) в одних случаях и запретив - в других, установило монополию на применение 
силы для обеспечения коллективной безопасности. Впоследствии правовое сообщество 
перерастает в государство, где функции принуждения осуществляются централизованным 
путем, т.е. специально созданными органами власти. С образованием таких органов 
децентрализованные способы принуждения сохраняются лишь за рамками государства - в 
области международных отношений. Современное ему право Кельзен рассматривает как 
совокупность государственных правопорядков и децентрализованного международного 
права. 
В национальных правовых системах нормы согласованы между собой и располагаются по 
ступеням, образуя строгую иерархию в виде пирамиды (среди последователей теоретика 
такое описание получило название ступенчатой концепции права). На вершине этой 
пирамиды находятся нормы конституции. Далее следуют "общие нормы", установленные 
в законодательном порядке или путем обычая. И, наконец, последнюю ступень 
составляют так называемые индивидуальные нормы, создаваемые судебными и 
административными органами при решении конкретных дел. В изображении Кельзена и 
его учеников внутригосударственное право выступает замкнутой регулятивной системой, 
где каждая норма приобретает обязательность благодаря тому, что она соответствует 
норме более высокой ступени. 

Источником единства правовой системы Кельзен называет основную норму - 
трансцендентально-логическое понятие ("мысленное допущение"), которое дается нашим 
сознанием для обоснования всего государственного правопорядка в целом. Основная 
норма непосредственно связана с конституцией, принятой в государстве, и может быть 
представлена в виде следующего высказывания: "Должно вести себя так, как 
предписывает конституция". Такое высказывание не содержит нормативных предписаний 
в собственном смысле слова. Его назначение в том, чтобы придать нашим представлениям 
о легитимности существующего правопорядка логически завершенную форму. "Согласно 
основной норме государственного правопорядка, эффективное правительство, которое на 
основании действенной конституции создает действенные общие и индивидуальные 
нормы, есть легитимное правительство этого государства", - писал Кельзен. 

Нормативистское учение существенно отличалось от предшествующих концепций 
формально-догматической юриспруденции. Кельзен модифицировал юридический 
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позитивизм, включив в него теоретические конструкции, выдвинутые представителями 
социологического правоведения и философии неокантианства. 

С теоретиками социологической ориентации нормативистов сближает трактовка права 
как эффективно действующего, динамичного правопорядка. В теории Кельзена понятие 
права охватывает не только общеобязательные нормы, установленные государственной 
властью, но и процесс их реализации на практике. Весьма показательно, что применение 
общих норм судебными и административными органами было истолковано им как 
продолжение правотворческой деятельности государства, как создание индивидуальных 
нормативных предписаний. "Применение права есть также и создание права", - указывал 
Кельзен. В этой части его доктрины методы юридического позитивизма сочетаются с 
принципами функционального подхода к исследованию нормативных систем. 

Политическое учение Кельзена построено на отождествлении государства и права. Как 
организация принуждения государство идентично правопорядку, считал родоначальник 
нормативизма. Аргументируя свою позицию, Кельзен пришел к выводу, что любое 
государство, включая авторитарное, является государством правовым. Этот вывод резко 
контрастировал с доктринами либеральной демократии середины XX в., в которых 
правовое государство рассматривалось как альтернатива тоталитарным политическим 
режимам. 
В противовес этим доктринам Кельзен делил государства на демократические и 
недемократические. Согласно его учению, демократия не сводится к утверждению 
законов большинством голосов и формально-юридическим способам разрешения 
социальных конфликтов. По своей сути демократия есть поиск компромисса: она 
предполагает уважение к чужим взглядам и требует защиты интересов меньшинства. 
"Движущим принципом всякой демократии в действительности служит не экономическая 
свобода либерализма, как иногда утверждали (ибо демократия может быть как 
либеральной, так и социалистической), а, скорее, духовная свобода - свобода высказывать 
свое мнение, свобода совести и убеждений, принцип терпимости и, особенно, свобода 
науки". В признании Кельзеном идеи социалистической демократии сказалась его 
близость к теоретикам австромарксизма. 
В своих работах по международному праву Кельзен выдвинул проект установления 
мирового правопорядка на основе добровольного подчинения суверенных государств 
органам международной юрисдикции. Он различал предписания международного права и 
его основную норму, обосновывал мысль о том, что основные нормы и конституции 
государств необходимо привести в соответствие с демократическими принципами 
(основной нормой) международного правопорядка. 

Учение Кельзена оказало глубокое воздействие на теоретические представления и 
юридическую практику в странах Запада. Под влиянием нормативизма правоведы стали 
больше уделять внимания противоречиям в праве, формированию стройной системы 
законодательства. С концепциями нормативизма связано также широкое распространение 
в современном мире идей верховенства международного права над законодательством 
государств, учреждение институтов конституционного контроля (создание специального 
органа конституционной юстиции впервые было предусмотрено в Конституции Австрии 
1920 г., которую отредактировал Кельзен). 
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Нормативизм шел навстречу запросам современной юридической науки, отвечал 
потребности в формализации права, вызванной развитием автоматизированных способов 
обработки нормативного материала. 

4. Теории естественного права 
Теории естественного права 
Среди политико-правовых концепций XX в. особое место занимают учения о 

естественном праве. Они продолжают традиции философского осмысления права и 
опираются на различные доктрины, сложившиеся в современной западноевропейской и 
американской философии, - томизм, неокантианство, неогегельянство, экзистенциализм, 
феноменологию, персонализм. 

Подобно классическим учениям XVII-XVIII вв., современные естественно-правовые 
теории признают существование наряду с позитивным правом (законами и обычаями) 
идеального порядка отношений между людьми. Этот высший нормативный порядок и 
называют естественным правом. Согласно таким взглядам, законы государства являются 
действительными и легитимными лишь в том случае, если они соответствуют идеальному 
праву. 

Современное понимание естественного права вместе с тем существенно отличается 
от предшествующих трактовок. По сравнению с эпохой антифеодальных революций 
коренным образом изменились прежде всего взгляды на человека как носителя 
естественных прав. В противоположность доктринам прошлого, основанным на 
представлениях об изолированном, обособленном индивиде, философия и правоведение 
XX в. рассматривают человека с точки зрения его социальных определений, как участника 
многообразных общественных связей. В перечень естественных прав соответственно 
включают не только неотъемлемые права личности, призванные гарантировать ее 
независимость от государственной власти, но и социально-экономические права человека, 
свободу объединения в политические партии и общественные союзы, права социальных 
общностей (например, право наций на самоопределение, право народа устанавливать 
конституцию государства и т.п.). Новейшие естественно-правовые учения смыкаются с 
теориями социального государства и плюралистической демократии. 

С этим связана и другая особенность современных концепций. Естественное право в 
них не рассматривается больше как совокупность незыблемых, раз и навсегда 
установленных разумом предписаний. Метафизическим и априорным доктринам эпохи 
Просвещения противопоставляют идеи "естественного права с изменяющимся 
содержанием" (термин введен в оборот немецким юристом Р. Штаммлером), принципы 
исторически развивающегося правосознания, нравственные и духовные ценности 
конкретного общества или народа. Естественноправовые воззрения в современной 
юриспруденции, иначе говоря, сочетаются с историческим и социологическим изучением 
правовых идеалов. 

В литературе начала XX в. такой подход именовали "возрожденным естественным 
правом", понимая под ним возрождение на новой методологической основе традиций 
рационалистического обоснования права, которые были прерваны во второй половине 
прошлого столетия развитием юридического позитивизма и формально-догматической 
юриспруденции. К настоящему времени этот термин вышел из употребления. 

Неотомисты (Ж. Маритен, В. Катрайн, И. Месснер) возводят свое понимание 
естественного закона к философии Фомы Аквинского, чье учение в 1879 г. получило 
одобрение и поддержку со стороны католической церкви. Официальное толкование 
доктрины было дано в энциклике папы Льва XIII "Rerum novarum" (1891 г.), в 
последующих энцикликах римских первосвященников. (Энциклика - окружное послание 
папы римского христианам. В соответствии с установившейся традицией энциклики 
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называют по первым словам латинского текста, заголовок обычно не переводят. "Рерум 
новарум" начинается словами "Новых вещей..." (касаюсь я...). - Авт.) 

Виднейший представитель современного томизма - французский философ и 
общественный деятель Жак Маритен (1882-1973 гг.). Известность пришла к нему в 30-е 
годы, когда он преподавал в США и Канаде и приложил немало усилий к тому, чтобы 
укрепить позиции католицизма на американском континенте. В 1945 - 1948 гг. Маритен 
был послом Франции в Ватикане, участвовал в подготовке проектов Всеобщей декларации 
прав человека. Главные его сочинения по проблемам социально-политической теории - 
"Интегральный гуманизм", "Права человека и естественный закон", "Человек и 
государство". 

Концепция Маритена, как и концепции других последователей неотомизма, 
построена на соединении традиционных для религиозной философии представлений о 
божественном происхождении государства и права с положениями современной науки, 
принципами историзма, идеями развития культуры и социальной обусловленности 
политики. Философ стремился выработать "интегральную" доктрину, открытую для 
гуманистических и демократических воззрений современной эпохи. В своих трудах 
Маритен проводил различие между первопричиной социальных институтов (усматривая 
таковую в боге) и реальной детерминацией происходящих в обществе событий. 
"Проистекая всецело от народа, власть изначально происходит от Бога", - писал он. 
Учение Маритена представляло собой не что иное, как один из вариантов модернизации 
социальной теории католицизма применительно к условиям высокоразвитого 
индустриального общества. 

Источником естественного закона, согласно его концепции, является бог, который 
обладает абсолютным суверенитетом над своими созданиями и не несет перед ними 
моральных обязанностей. Маритен определял естественный закон как установленные 
божественным разумом "универсальные нормы права и долга". Бог - первый принцип 
естественного права. Человек же имеет естественные права и способен осознать их в силу 
своей сопричастности божественному разуму. "Личность обладает абсолютным 
достоинством, поскольку она состоит в прямых отношениях с Абсолютом". Как 
ревностный католик, Маритен был убежден, что верующие полнее и глубже ощущают 
веления естественного закона, чем атеисты. В его сочинениях подчеркивалась также роль 
католической церкви как хранительницы естественного права. 

Признавая существование вечного и неизменного закона, Маритен считал, что 
естественное право раскрывается людям постепенно, по мере развития культуры и 
приближения человека к богу. Каждая эпоха, полагал он, имеет свой "исторически 
конкретный идеал". В связи с этим Маритен оценивал как бесплодные попытки составить 
полный каталог естественных прав индивида на все времена. "Декларация прав человека 
никогда не будет исчерпывающей и окончательной. Она всегда будет зависеть от уровня 
морального сознания и от уровня цивилизации в данный период истории". Современная 
эпоха характеризуется, по мнению философа, стремлением расширить и обновить 
понимание естественного права, сложившееся в XVIII столетии. 

Маритен предложил собственную классификацию прав человека, разделив их на три 
вида. 

Фундаментальные права личности (человека как такового) включают в себя: право 
на жизнь и личную свободу, право вступать в брак, право частной собственности, право 
на стремление к счастью и др. Эти права являются естественными в строгом значении 
слова, ибо коренятся в самой природе человека как свободного и духовного существа. 
Личность, писал Маритен, принадлежит миру высших ценностей. 

Политические права (или права гражданина) определяются законодательством 
страны, однако косвенно они зависят от естественного права и образуют его продолжение, 
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ибо установления государственной власти становятся законом лишь в силу их 
соответствия естественному праву. 

К политическим правам относятся: право народа устанавливать конституцию 
государства и определять форму правления, право граждан на активное участие в 
.политической жизни, в том числе в выборах, право объединения в политические партии, 
свобода высказываний и дискуссий, равенство граждан перед законом и судом. Согласно 
взглядам Маритена, реализация этих прав с помощью церкви приведет к установлению 
христианской демократии, т.е. "по-христиански устроенного светского государства". 

Наконец, социальные права человека (права трудящегося) охватывают: право на 
труд, право объединения в профсоюзы, право на справедливую заработную плату, право 
на социальное обеспечение в случае безработицы или болезни, по старости и т.п. 
Трудящиеся вправе участвовать при наличии соответствующих условий в управлении 
предприятием, стать его совладельцем. Признание социальных прав личности наряду с 
правом частной собственности позволяет, считал Маритен, избежать пороков как 
капитализма, так и социализма. Философ отстаивал идеи "третьего пути" развития 
общества. 

Учение Маритена явилось одной из концепций, идейно подготовивших разработку 
Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г. 

Современные теории естественного права получили наибольшее распространение в 
середине столетия. Интерес к ним во многом был обусловлен стремлением 
демократических кругов покончить с практикой авторитарных режимов на европейском 
континенте. Естественно-правовые концепции того времени сыграли видную роль в 
дискредитации фашизма, в утверждении общечеловеческих ценностей и норм 
международного права как основы современной демократии. 

С принятием Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.. Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и других 
конвенций, имеющих обязательную силу для присоединившихся к ним государств, 
влияние естественно-правовых учений пошло на убыль. 

Политики и юристы, аргументируя свои позиции по правам человека, предпочитали 
ссылаться на международные пакты и во многих странах утратили интерес к теории 
естественных прав личности. "Эта индивидуалистическая философия естественного права 
повсюду изжила себя и не встречает больше сочувствия у законодателей и влиятельных 
мыслителей", - писал в 1972 г. французский социолог Р. Арон. Примерно в это же время 
В. Майхофер и А. Кауфман, крупнейшие представители естественно-правовой школы в 
немецкой юриспруденции, выступили с заявлениями о бесперспективности дальнейших 
теоретических исследований естественного права. 

В 80-е гг. идеи естественного права продолжали разрабатывать католические 
философы (Дж. Финнис), последователи религиозного персонализма. 
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14.Сольвьев В.С. Оправдание добра / В.С. Соловьев. -  М.:  1996. 
15.Скворцов В.П. Либерально-демократические идеи о государстве и праве в учении 

Б.А.Кистяковского. Н.-Новгород, 2002. 
16.Сидоренко Л.А. Идеи парламентаризма в российской политической мысли ХIX в. 

Саратов, 2002. 
17.Чичерин Б.Н. Философия права. / Б.Н. Чичерин.  - М.:  1998. 
18.Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. СПб, 1999. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
9.1. Одной из форм текущего контроля  является   коллоквиум, на который выносятся 

вопросы, находящиеся вне лекционного курса и требующие самостоятельной подготовки 
студентов. 

 
Тема:  Либеральная политико-правовая идеология в России в конце XIX- 

начале XX в.в. 
 

1. Политико-правое учение Б.Н. Чичерина. 
2. Социологические концепции права и государства в России. С.А. Муромцев, 
Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский. 
3. Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича. 
4. Неокантианские теории права. П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский. 
5. Религиозно-нравственная философия права в России. В.С. Соловьев, Е.Н. 
Трубецкой. 
 
Дополнительная литература 
1.Азаркин Н.М. История юридической мысли России / Н.М.Азаркин. - М.: 1999. 
2.Боровиков А.П. Русская политическая мысль (спецкурс). СПб, 1995. 
3.Зайцева Т.И.  В защиту русского либерализма //  Полис. – 2006. - №1. 
4.Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России: 
XI-ХХ вв. М., 1995. 
5.Кизельштейн Г.Б. Борис Николаевич Чичерин  / Г.Б. Кизельштейн // Вопросы 
истории. – 1997. - №4. 
6.Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914 гг. / В.В. Леонтович. -  
М.: 1995. 
7.Новгородцев П.И. Об общественном идеале / П.И. Новгородцев. - М.:  1991. 
8.Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. СПб, 1999. 
9.Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1995. 
10.Новгородцев П.И. Труды по философии права: Кризис соврем. правосознания. 

СПб, 2000. 
11.Русская политическая и правовая мысль XI-XIX вв. (Сборник под ред. 

Н.Н.Разумовича). М., 1987. 
12.Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России / С.С. Секиринский, В.В. 

Шелохаев. -   М.: 1995. 
13.Сольвьев В.С. Философская публицистика / В.С. Соловьев. - М.:  1989. 
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14.Сольвьев В.С. Оправдание добра / В.С. Соловьев. -  М.:  1996. 
15.Скворцов В.П. Либерально-демократические идеи о государстве и праве в учении 

Б.А.Кистяковского. Н.-Новгород, 2002. 
16.Сидоренко Л.А. Идеи парламентаризма в российской политической мысли ХIX в. 

Саратов, 2002. 
17.Чичерин Б.Н. Философия права. / Б.Н. Чичерин.  - М.:  1998. 
18.Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. СПб, 1999. 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Вопросы к экзамену 
1. Предмет истории правовых и политических учений. Роль и место истории 

правовых и политических учений в системе исторических и политических дисциплин.  
2. Общая характеристика правовой и политической мысли Древнего Востока. 

Особенности правовой и политической мысли Древнего Китая.  
3. Особенности правовой и политической мысли Древней Индии. 
4. Общая характеристика правовой и политической мысли античности. 

Софисты об истине и справедливости. Политическое и правовое учение Сократа.  
5. Политическое и правовое учение Платона. 
6. Политическое и правовое учение Аристотеля. 
7. Политическое учение Полибия. 
8. Учения о политике и праве в Древнем Риме. Марк Туллий Цицерон.  
9. Общая характеристика правовой и политической мысли средневековья. 
10. Учение о двух градах Аврелия Августина 
11. Политическое и правовое учение Фомы Аквинского. 
12. Политическое и правовое учение Марсилия Падуанского. 
13. Общая характеристика правовых и политических учений Возрождения. 
14. Политическое и правовое учение Николо Макиавелли. 
15. Политическое и правовое учение Жана Бодена. 
16. Политические и правовые учения утопистов: Томас Мор и Томмазо 

Кампанелла. 
17. Общая характеристика правовых и политических учений Нового времени. 
18. Политическое и правовое учение Гуго Гроция. 
19. Политическое и правовое учение Баруха Спинозы. 
20. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. 
21. Политическое и правовое учение Джона Локка. 
22. Политические программы периода английской буржуазно-демократической 

революции: индепенденты, левеллеры, диггеры. 
23. Общая характеристика правовых и политических учений Просвещения. 
24. Политическое и правовое учение Шарля Луи де Монтескье. 
25. Политическое и правовое учение Жан-Жака Руссо. 
26. Политические взгляды М. Робеспьера. 
27. Политические взгляды Бабефа. 
28. Политические программы периода французской буржуазно-

демократической революции: жирондисты, фельяны, якобинцы. 
29.         Учение И. Канта о праве и государстве. 
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30.         Учение Гегеля о праве и государстве. 
31.     Французский консерватизм XVIII века. Политико-правовая теория Ж. Де-

Местра. 
32.         Политико-правовые взгляды  де  Бональда. 
33.         Политико-правовые взгляды  Карла  Людвига Галлера. 
34.         Традиционализм Э. Берка. 
35.         Историческая школа права нач. XIX в. 
36.        Либерализм во Франции. Б. Констан. 
37.        Либерализм в Англии. Взгляды И. Бентама на право и государство.  
38.        Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин. 
40.        Теория "надклассовой монархии" Л. Штейна. 
41.        Политико-правовое учение Огюста Конта. 
42.        Юридический позитивизм во второй половине XIX века. Правовые взгляды 

К. Бергбома. 
43.        Политико-правовые взгляды  Адемара Эсмена. 
44.        Учение Р. Иеринга о праве и государстве. 
43.        Георг Еллинек о государстве и праве. 
44.        Проблемы государства и права в социологии Герберта Спенсера. 
45.        Политико-правовое учение марксизма. 
46.        Политические установки социал-реформизма. Взгляды Э. Бернштейна. 
47.        Социально-экономические, политические взгляды Лассаля, Прудона. 
48.        Политико-правовая идеология анархизма. Взгляды М. Бакунина. 
49.        Политико-правовая идеология « русского социализма» (народничество). 
50.        Германский либерализм конца XIX в. – начала XX в. Взгляды Наумана. 
51.        Политико-правовая доктрина Л. Дюги. 
52.        Неоконтианские  концепции права. Р. Штамлер. 
53.        Психологическая теория Л.И. Петражицкого. 
54.        Нормативизм Г. Кельзена. 
55.        Теории естественного права в эпоху новейшего времени. Концепция Жака 

Маритена. 
56.        Социологическая юриспруденция в XX в. Теория Роско Паунда. 
57.        Идеология неолиберализма. Взгляды Дж. Кейнса, Дж. Гэлбрейта. 
58.        Идеология неоконсерватизма. Учение Ф. фон Хайека. 
59.        Политическая теория М. Вебера. 
60.        Политическая теория Д. Истона. 
61.        Либерализм в России. Проекты государственных преобразований М.М. 

Сперанского.  
62. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина. 
63. Политические и правовые идеи декабристов. 
64. Политические идеи П.Я. Чаадаева. 
65. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
66.         Политико-правое учение Б.Н. Чичерина. 
67.       Социологические концепции права и государства в России. С.А. Муромцев, 
Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский. 
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68.      Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича. 
69.      Неокантианские теории права. П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский. 
70.      Религиозно-нравственная философия права в России. В.С. Соловьев, Е.Н. 
Трубецкой. 

 
Тест промежуточного контроля знаний 

 
1. В предмет истории политико-правовых учений НЕ входят (может быть 

несколько вариантов ответов): 
а) теории, учения о праве и государстве; 
б) государственно-правовые институты; 
в) правовые школы и направления правовой мысли; 
г) верования, чувства, представления людей о государстве и праве. 
 
2. «Артхашастра» - это политико-правовой документ, в котором 

обосновывается: 
а) власть брахманов; 
б) централизованная власть императора; 
в) идея договорного происхождения государства; 
г) принцип недеяния. 

 
3. Тезис о доброй природе человека лежит в основе: 

а) конфуцианства;           
б) легизма;         
в) моизма;        
г) буддизма. 

 
4. Сторонниками сильной централизованной власти, основанной на законе и 

наказании, были теоретики: 
а) конфуцианства;                  
б) легизма; 
в) моизма;                                
г) буддизма. 

 
5. Идейные расхождения между брахманизмом и буддизмом произошли на 

почве (может быть несколько вариантов ответов): 
а) толкования мифов и правил поведения;   

            б) разного отношения к роли законов; 
в) субъективной неприязни;              
г) разного понимания роли главы государства. 

 
6. «Ли» в учении Конфуция - это: 

а) правила поведения;                           
б) государство; 
в) государь;       
г) закон. 

 
7. Идеальный управленец по Конфуцию обладает: 

а) моральными качествами; 
б) реальной властью; 
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в) политическими амбициями; 
г) высоким статусом. 

 
8. Закон по Шан Яну основывается на: 

а) нормы морали; 
б) обычаи; 
в) превентивные методы принуждения; 
г) религиозные нормы. 

 
9. Идеальная форма правления по Платону: 

а) тирания; 
б) аристократия; 
в) монархия (царская власть); 
г) демократия. 

 
10. Мерило правильного управления по Платону: 

а) закон природы;                       
б) общественная польза; 
в) закон прогресса;                     

            г) закон позитивный. 
 
11. Политика по Аристотелю - это: 

а) космополитизм;                     
б) этноцентризм; 
в) сфера соединения общих интересов;                          
г) эгалитаризма. 

 
12. Аристотель делил право на: 

а) божественное и позитивное;                  
б) природное и естественное; 
в) природное и волеустановленное;          
г) позитивное и негативное. 

 
13. Идеальная форма правления по Аристотелю: 

а) монархия; 
б) демократия; 
в) полития; 
г) аристократия 

 
14. Государство по Цицерону – это (может быть несколько вариантов 

ответов):  
а) политическое устройство;                                            
б) правовое образование; 
в) территориальное образование;                                   
г) общий правопорядок. 

 
15. Цицерон выделял в «писаном праве»: 

а) право природы и право позитивное;      
б) право природы и право международное; 
в) частное и публичное право;          
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г) право природы и право божественное. 

 
16. Аврелий Августин выделял следующие цели государства: 

а)служение церкви, насильственное приобщение к христианской церкви, 
поддержание социального порядка;                     
б) служение государству, служение монарху, защита границ;        
в) служение государству и церкви, утверждение права, защита общества;                 
 г) защита государственной власти, охрана правопорядка, защита подданных. 
 

17. В работе «Защитник мира» Марсилий Падуанский критикует: 
а) церковь;                
б) правителей;            
в) народ;                    
г) себя. 
 

18. Фома Аквинский считал – «власть несет ответственность перед»: 
а) людьми; 
б) церковью; 
в) богом; 
г) перед собой. 

 
19. Н. Макиавелли считал, что целью власти является: 

а) сама власть;                 
б) любовь и уважение подданных; 
в) хорошие законы и сильное войско;                   
г) налоги и наказание. 
 

 
20. В теории естественного права дуализм в понимании сущности 

естественных прав человека выражается в том, что они имеют:  
а) божественное и природное начала;                 
б) природное и разумное начала; 
в) природное и нравственное начала;                   
г) божественное и государственное начала. 

 
21. Теория общественного договора трактуется Дж. Локком как соглашение 

между народом и правительством, в результате которого: 
а) народ передает все свои права государству, получая взамен безопасность; 
б) народ передает часть своих прав государству, оставляя за собой право на 
сопротивление власти; 
в) народ сохраняет за собой все права и свободы; 
г) образуется политическое сообщество. 

 
22. В каком произведении впервые обоснован принцип разделения властей? 

а) «Об общественном договоре»;         
б) «О духе законов»: 
в) «Левиафан»;                                         
г) «Два трактата о государственном правлении». 

 
23. Кто из перечисленных авторов впервые обосновал признаки 
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государственного суверенитета?  
а) Ж. Боден;        
б) Ш.Л. Монтескье;      
в) Б.Спиноза;          
г) Т. Гоббс. 

 
24. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма 18 века? 

а) «Стабильность, равновесие, постепенное обновление – основные принципы 
общественного развития»; 
б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 
в) «Единственное оправдание государства – в служении церкви»; 
г) «Политика есть сфера взаимоотношений между классами». 

 
25. Основными постулатами либерализма 19 века являются (может быть 

несколько вариантов ответов): 
а) индивидуальная свобода;                           
б) государство – «ночной сторож»; 
в) собственность принадлежит народу;        
г) интересы общества первичны.  
 

26. И. Кант считал, что «источником нравственных и правовых закон» 
являются (может быть несколько вариантов ответов): 

     а) практический разум; 
     б) свободная воля людей; 
     в) внутреннее побуждение; 
     г) обычаи. 
 
27.     В основе поведения «моральной личности» Канта лежит: 

а) нормы права; 
б) категорический императив; 
в) религиозные нормы; 
г) обычаи. 
 

28. «Правовые законы» по Канту – это: 
а) первая ступень нравственности; 
б) максима нравственности; 
в) правовой идеал; 
г) третья ступень в развитии права. 
 

29. «Максима правовой нравственности» по Канту – это: 
а) реализация в правовом поведении категорического императива; 
б) простое соблюдение правовых норм; 
в) соблюдение норм морали; 
г) соблюдение обычаев.  
 

30. Право по Канту – это: 
а) это совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с 
произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы; 
б) общеобязательные правила поведения, устанавливаемые государством; 
в) справедливость; 
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г) утопия. 
 

31. Государство по Канту – это: 
а) соединение множества людей, подчиненных правовым законам; 
б) публичная политическая власть; 
в) машина подавления; 
г) единство народа.  
 

32. Естественное право по Гегелю – это: 
а) часть позитивного права; 
б) самостоятельная правовая область; 
в) часть религиозного права; 
г) часть политического права. 
 

33. «Идея права» по Гегелю проходит три ступени: 
а) абстрактное право – мораль - нравственность; 
б) объективное право - субъективное право – мораль; 
в) нравственность – мораль – право; 
г) закон – нравственность – мораль. 
 

34. В основе «абстрактного права» по Гегелю лежат: 
а) дозволения; 
б) запреты; 
в) предположения; 
г) аксиомы. 
 

35. «Гражданское общество» включает в себя (по Гегелю) – может быть несколько 
вариантов ответов: 
а)отношения, складывающиеся на почве частной собственности; 
б) религия; 
в) семья; 
г) государственные органы власти. 
 

36. Государство по Гегелю с «объективной стороны»: 
а) организация публичной власти; 
б) нравственное образование; 
в) социальное образование; 
г) духовное начало. 
 

37. Законы по Гегелю – это: 
а) субъективное проявление власти; 
б) объективное проявление власти; 
в) нравственное проявление власти; 
г) религиозное проявление власти.  
 

38. В основе политико-правовой доктрины Гегеля лежит (может быть несколько 
вариантов ответов): 
а) субъективный идеализм; 
б) объективный идеализм; 
в) фетишизм; 
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г) эссенциализм. 
 
 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1.  Базовый учебник 

• История политических и правовых учений : учебник / В.С. Нерсесянц . - М. : 
НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. - 703 с. 

10.2. Основная литература 
• История политических и правовых учений. Академический курс. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров и магистров / Под ред. С.И. Рубаника. М.: Юрайт, 
2015. [Электронный ресурс ВШЭ-Пермь] 
URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=79&sid=6ffbd7ea-6167-418c-
8b64-
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3
d#AN=edp5979243&db=edspub 

• История политических и правовых учений (с хрестоматией на СD). 2-е изд., пер. 
и доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс ВШЭ-
Пермь] URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=84&sid=6ffbd7ea-
6167-418c-8b64- 
dc816fa4fc26%40sessionmgr4002&hid=4104&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3
d#AN=edp5979238&db=edspub 

• История политических и правовых учений: хрестоматия /Под ред. О.Э.Лейста 
М., 2000. 

 
10.3. Дополнительная литература 

1. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом 
Китае. Новосибирск, 1989. 

2. Августин Бл. О граде Божием. (Люб.изд). 
3. Авеста. Избранные гимны. М., 1993. 
4. Авеста в русских переводах (1861-1996). СПб, 1998. 
5. Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. 
6. Аквинский Фома. Сочинения. М., 2002. 
7. Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Тт.1-3, М., 1861-1880. 
8. Актуальные вопросы истории политических и правовых учений. Сб. научных трудов. 

М., 1987. 
9. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1999. 
10. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 2000. 
11. Алексеев С.С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. 

Перспективы. М., 1999. 
12. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. Философские 

трактаты. Алма-Ата, 1972 или Избранные трактаты, Алматы, 1994. 
13. Аль-Фараби. Афоризмы государственного деятеля. Социально-этические трактаты, 

Алма-Ата, 1973 или Избранные трактаты, Алматы, 1994. 
14. Амвросий (Погодин), архимандрит. Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. 

(Репр.), М., 1994. 
15. Американские просветители. Избранные произведения в 2 тт. М., 1968-69. 
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16. Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. Избранные статьи (с 
приложением документов: Декларация независимости, статьи Конфедерации, 
Конституция США). Вермонт, 1990. 

17. Анархисты: Документы и материалы (1883-1935) в 2 тт. Политические партии России 
(конец XIX-первая треть ХХ вв.). Документальное наследие. (Сост., авт. предисл. и 
коммент. В.В.Кривенький). М., 1999. 

18. Аникеева Е.Н. Индийская предфилософия ведического периода. М., 1997. 
19. Анна Комнина, императрица. Алексиада. Пер. с греч. 1996. 
20. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. 
21. Антология даосской философии. М., 1994. 
22. Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей. (Изд. 

Н.Н.Нахов). М., 1984. 
23. Антология мировой политической мысли в 5 тт. М., 1997. 
24. Антология мировой правовой мысли в 5 тт. (под ред. Н.А.Крашенинникова, 

О.А.Жидкова и И.А.Исаева). М., 1995-1999. 
25. Антология мировой правовой мысли в 5 тт. (Рук. науч. проекта Г.Ю.Семигин). М., 

1999.  
26. Антология мировой философии. В 4 тт. М., 1969-1972. 
27. Аристотель. Сочинения. М., 1975-1984. 
28. Артемьев В.М. Нравственное измерение свободы и образование. Опыт реконструкции 

русского классического анархизма. М., 1998. 
29. Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. (Отв. ред. 

А.В.Коротаев, В.В.Чубаров). Ч.1-2, М., 1991. 
30. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. 
31. Асмус В.Ф. История античной философии. М., 1965. 
32. Асмус В., протоиерей. Учение св. Царя Юстиниана о Священстве и Царстве. 

(Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского 
института. Материалы). 1992-1996, М., 1996.  

33. Атхарваведа. Избранное. М., 1956. 
34. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Тт. 1-2, М., 1868. 
35. Баскин Ю.Я. Павел Иванович Новгородцев. СПб, 1997. 
36. Бажов С.И. Культура и цивилизация в философско-исторической концепции 

Н.Я.Данилевского. М., 1989. 
37. Бажов С.И. Философия истории Н.Я.Данилевского. М., 1997. 
38. Бакунин М.А. Анархия и Порядок. М., 2000. 
39. Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. 
40. Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. 
41. Басов Р.А. История древнегреческой философии от Фалеса до Аристотеля. М., 2002. 
42. Белов А.В. Теория культурно-исторических типов: pro et contra. Ростов-на-Дону, 2002. 
43. Беме Яков. Aurora или Утренняя заря в восхождении. М., 1914. 
44. Бемер Г. История ордена иезуитов. М., 2002. 
45. Бентам И. Введение в основание права и нравственности. Избранные сочинения. СПб, 

1868, т.1. 
46. Бентам И. Избранные сочинения. СПб, 1867. 
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47. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. М., 1966. 
48. Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. Томск, 1996. 
49. Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. СПб, 1999. 
50. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 
51. Бердяев Н.А. Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. М., 1991. 
52. Бердяев Н.А. Русская идея. Париж, 1971. 
53. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 1990. 
54. Библия. Синодальный перевод. (Люб. изд.). 
55. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. 
56. Бонгард-Левин Г.Н., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 
57. Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073-1076 

гг. Киев, 1980. 
58. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. 
59. Борисов Л.П. Очерки истории политических и правовых учений. М., 1997.  
60. Боровиков А.П. Русская политическая мысль (спецкурс). СПб, 1995. 
61. Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990. 
62. Бузгалин А.В. Ренессанс социализма. (Курс лекций, прочитанных в Молодежном 

университете современного социализма). М., 2003. 
63. Булгаков С.Н. Сочинения в 2-х тт. М., 1993. 
64. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1991. 
65. Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. 
66. Бхагавадгита. М., 1985. 
67. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Соч. в 2-х тт. М, 1972. 
68. Бэкон Ф. Сочинения. М., 1978. 
69. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
70. Вернадский Г.В. Византийские учения о власти Царя и Патриарха («Сборник статей, 

посвященных памяти Н.П.Кондакова»), Прага, 1926. 
71. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, 1998. 
72. Вернадский Г.В. Московское Царство. Чч. 1-2, Тверь-М., 1997. 
73. Веселовский А.И. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о 

Морольфе и Мерлине. СПб, 1872. 
74. Вольтер. Философские сочинения. М., 1898. 
75. Воронцов Е.А. Основоположения герменевтики Г.С.Сковороды. М.,1998. 
76. Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. 
77. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2000. 
78. Гатри В. Греческие философы. От Фалеса до Аристотеля. Тбилиси, 1983. 
79. Гегель. Соч. М.-Л., 1929. 
80. Генон Р. Духовное владычество и светская власть. М., 2000. 
81. Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991. 
82. Генон Р. Символы священной науки. М., 1983. 
83. Генон Р. Царство количества и знамения времени. М., 1994. 
84. Генон Р. Царь мира. М., 1995. 
85. Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. М., 2001. 
86. Герцен А.И. Собр. соч., т.1-30, М., 1954-1964. 
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87. Геродот. История. (Люб. изд.).  
88. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х тт. М., 1964. 
89. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980. 
90. Графский В.Г. История политических и правовых учений. М., 2005. 
91. Графский В.Г. Политические и правовые взгляды русских народников. М., 1993. 
92. Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII 

века. М., 1984. 
93. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. 
94. Григорий Богослов, святой. Творения в 2 тт. М., 1992-93. 
95. Григорий Палама, святой. Беседы. М., 1994. 
96. Громов М.Н. Время и его восприятие в Древней Руси. («Древлеправо-славный 

вестник», 1998, №1). 
97. Громов М.Н. Идейные течения древнерусской мысли. СПб, 2001. 
98. Громов М.Н. Максим Грек. М., 1983.  
99. Громов М.Н. Русская философская мысль Х-XVII вв. М., 1990. 

100. Громов М.Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 1997. 
101. Громыко А.Л. Современные политические школы и теории. М., 2002. 
102. Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное 

право и право народов. А также принципы публичного права. М., 1956. 
103. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986. 
104. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 2002. 
105. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 
106. Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1960. 
107. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. 
108. Гуревич А.Я. Эдда и сага. М., 1979. 
109. Дандарон Б.Д. Письма о буддийской этике. СПб, 1997. 
110. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
111. Дебор Г. Общество Спектакля. М., 2000. 
112. Декарт Р. Сочинения. В 2-х тт. М., 1989. 
113. Декларация прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран. (Под ред. З.М.Черниловского). М., 1984. 
114. Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М., 1990. 
115. Делез Ж. Логика смысла. М., 1995. 
116. Деррида Ж. Московские лекции. Свердловск, 1991. 
117. Джефферсон Т. Избранные сочинения.// Американские просветители. М., 1969, т.2. 
118. Дигесты Юстиниана. Избр. фрагменты. (Отв. ред. Е.А.Скрипилев), М., 1996. 
119. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. 
120. Дмитриева Т.В. Политические идеи и течения в российском обществе ХIX-начала ХХ 

века: материалы к спецкурсу. М., 2001. 
121. Добаев И.П. Ислам и политика. М., 2001. 
122. Добаев И.П. Исламский радикализм в международной политике. Ростов-на-Дону, 

2000.  
123. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях. М., 1998. 
124. Древнеиндийская философия. М., 1972. 
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125. Древнекитайская философия. В 2 тт. М., 1972-73. 
126. Древнеримская философия: От Эпиктета до Марка Аврелия. (Сост. В.Шкоды). М., 

1999. 
127. Дугин А.Г. Абсолютная Родина. М., 1998. 
128. Дугин А.Г. Гиперборейская теория. М., 1993. 
129. Дугин А.Г. Консервативная революция. М., 1994. 
130. Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 2000. 
131. Дугин А.Г. Русская вещь (очерки национальной философии). Тт.1-2, М., 2001. 
132. Дугин А.Г. Философия традиционализма. М., 2002. 
133. Духовный алфавит. Григорий Сковорода и литература его времени. М., 2000. 
134. Дьяконов М.А. Власть Московских Государей. Очерки из истории политических идей 

Древней Руси до конца XVI века. СПб, 1889. 
135. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. 
136. Евразийский взгляд (под ред. А.Г.Дугина). М., 2002. 
137. Евразийский временник (в пяти выпусках). Прага, 1927-29. 
138. Ершова И.И. Православная историософия (XIX в.). М., 1993. 
139. Жильсон Э. Избранное в 2 тт. Введение в философию Фомы Аквинского. М.-СПб, 

1999. 
140. Живченко В.П. Концепция «Сродного труда» в философии Г.С.Сковороды и ее 

культурно-историческое место. Киев, 1988. 
141. Житие Андрея Юродивого. СПб, 2001. 
142. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Л., 1990. 
143. Жуков В.Н. Русская философия права: естественно-правовая школа первой половины 

ХХ в. М., 2001. 
144. Зайченко Г.А. Джон Локк. М., 1988. 
145. Законы Ману. М., 1960. 
146. Замалеев А.Ф. Мыслители Киевской Руси. Киев, 1987. 
147. Замалеев А.Ф. Отечественные мыслители позднего средневековья. Киев, 1990. 
148. Захарчук О.С. История политических и правовых учений в вопросах и ответах. М., 

2005. 
149. Зеньковский В.В. История русской философии (в 2-х тт.). Ростов-на-Дону, 1999. 
150. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М., 1995. 
151. Зернов И.Н. Концепция монархической государственности в социальной философии 

И.А.Ильина. 
152. Златоструй. Древняя Русь X-XIII в. (сост. А.К.Кузьмин), М., 1990. 
153. Золотухина Н.М. Иосиф Волоцкий. М., 1981. 
154. Золотухина Н.М. Развитие политических и правовых учений в период становления и 

утверждения сословно-представительной монархии в России. М., 1988. 
155. Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. М., 

1985. 
156. Зомбарт В. Буржуа. М., 1994. 
157. Зомбарт В. Современный капитализм. Тт.1-2, М., 1903-05, т.3, М.-Л., 1930. 
158. Зомбарт В. Социализм и социальное движение в XIX столетии. СПб, 1902. 
159. Зомбарт В. Социология. М., 2003. 
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160. Зорькин В.Д. Политические и правовые учения Томаса Гоббса. «Советское 
государство и право», № 6, 1989. 

161. Зорькин В.Д. Чичерин. М., 1984. 
162. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX-начала ХХ века. 

М., 1988. 
163. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М., 1994. 
164. Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. В 3-х тт. 

(Репр.). М., 1995. 
165. Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли в 3-х тт. М., 1997. 
166. Игнатов В.К. Мировоззрение Симеона Полоцкого. Минск, 1992. 
167. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского в 2-х тт. М., 1986. 
168. Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. 
169. Из истории политической философии. (Ред. Т.А.Алексеева), М., 1992. 
170. Илларион, митрополит. Слово о законе и благодати. (Люб. изд.). 
171. Ильин И.С. Истоки русского правового скептицизма. Нравственно-правовые идеи 

ранних славянофилов. Новгород, 1998. 
172. Ильин И.С. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 

гг. в 2-х тт. М., 1992. 
173. Ильин И.С. О монархии и республике. М., 2000. 
174. Институт государства и права – 80 лет. Юбилейный выпуск. Ж. «Государство и 

право», М., 2005. 
175. Ионайтис О.Б. Русская средневековая философия и византийские традиции. 

Екатеринбург, 1999. 
176. Иосиф Волоцкий, преподобный. Просветитель. Рус. перевод. М., 1993. 
177. Иоффе О.С. Из истории цивилистической мысли: Юриспруденция Древнего Рима. 

Гражданское законодательство республики Казахстан. Вып. 8 (под ред. А.Г.Диденко), 
Алматы, 1999. 

178. Иранская революция 1978-1979: Причины и уроки. М., 1989. 
179. Исаев И.А. Метафизика власти и закона. М., 1999. 
180. Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России. Конец XIX-нач.ХХ вв. 
181. Исаев И.А. Politica hermetica: скрытые аспекты власти. М., 2002. 
182. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России: XI-

ХХ вв. М., 1995. 
183. Ислам в современной политике стран Востока. М., 1986. 
184. История политических и правовых учений. Под ред. В.С.Нерсесянца. М., 1999. 
185. История философии права. (Отв.ред. А.П.Альбов, Д.В.Масленников, В.П.Сальников). 

СПб, 1998. 
186. Исход к Востоку (альманах Евразийцев). Прага, 1927. 
187. Йожко Шавли. Венеты: наши давние предки. М., 2003. 
188. Каддафи М. Зеленая книга. М., 1989. 
189. Кальвин Жан. Наставление в христианской вере. Grand Rapids, 1998. 
190. Кант И. Сочинения в 6 томах. М., 1969. 
191. Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад. Т.1, 

1909, т.2, 1912. 
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192. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Тт. 1-2, М., 2001-2002. 
193. Каченовский М.Т. О баснословном времени в российской истории. (В сб. Ученые 

записки Императорского Московского университета. № 2, М., 1833). 
194. Кейзеров Н.М. Власть и авторитет. Критика буржуазных теорий. М., 1973. 
195. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Петрозаводск, 1993. 
196. Кейпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. 
197. Кессиди Ф.Х. Сократ. М., 1988. 
198. Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. 
199. Кириллов И.А. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского 

мессианизма. М., 1914. 
200. Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. 
201. Книга глаголемая Библия. Острожская редакция. М., 2003 (репринт). 
202. К.Н.Леонтьев: pro et contra. СПб, 1995. 
203. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). М., 1985. 
204. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое время: от 

Макиавелли до Канта. СПб, 2002. 
205. Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 

1936. 
206. Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1966. 
207. Константин Багрянородный, император. Об управлении Империей. М., 1989. 
208. Конт О. Позитивизм и наука. М., 1975. 
209. Конфуций. Уроки мудрости. М., 2000. 
210. Крахоткин Ф.А. Политико-правовое учение Ф.Ницше. СПб, 2005. 
211. Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999. 
212. Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. В кн. Хлеб и воля: современная наука 

и анархия. М., 1990. 
213. Курбский А.М. (1528-1583). История о великом князе Московском. М., 2001. 
214. Кутузов Б.П. Церковная «реформа» XVII в. М., 2003. 
215. Ламетри. Сочинения. М., 1976. 
216. Лао-цзы. Дао дэ цзин. Алматы, 2000. 
217. Лебедев А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. М., 1900. 
218. Лебедев А.П. Очерки внутренней истории византийско-восточной церкви в IX, X и XI 

веках. Репринт, 1997. 
219. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. 
220. Лейбниц Г. Сочинения. В 4 тт. М., 1983-89.  
221. Лейст О.Э. Методические рекомендации к изучению курса истории политических и 

правовых учений. М., 1994. 
222. Лейст О.Э. Политическая идеология утопических социалистов во Франции в XVIII в. 

М., 1972. 
223. Ленин И.В. Апрельский тезисы (люб. изд.). 
224. Ленин И.В. Государство и революция (люб. изд). 
225. Ленин И.В. О значении воинствующего материализма. (люб. изд). 
226. Ленин И.В. Что делать? (люб. изд.). 
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227. Ленин И.В. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? 
(люб. изд.). 

228. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. Париж, 1980. 
229. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 1876. 
230. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. (Под ред. Г.Б.Кремнева). М., 1996. 
231. Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. 
232. Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба. Воспоминания. М., 2002. 
233. Леонтьев К.Н. Поздняя осень России. М., 2000. 
234. Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. (Сост. Т.М.Глушкова). М., 1992. 
235. Летописец еллинский и римский. М., 1998. 
236. Лиотар Ж.-Ф. Ситуация постмодернизма. СПб, 1998. 
237. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб, 1998. 
238. Лобода Е.Б. Даосизм: история возникновения и развитие. М., 1993. 
239. Локк Д. Сочинения в 3 тт. М., 1988. 
240. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. 
241. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев. М., 1994. 
242. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2000. 
243. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1989. 
244. Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. М., 1999. 
245. Лосев А.Ф. Миф и число. Сущность. М., 1994. 
246. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 
247. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. 
248. Лосев А.Ф. Хаос и структура. М., 1997. 
249. Лосев А.Ф. Языковая структура (учебное пособие). М., 1983.  
250. Лосский В.Н. Догматическое богословие. М., 1991. 
251. Лукач Д.К. К онтологии общественного бытия. 
252. Луковская Д.И. Политические и правовые учения: историко-теоретический аспект. Л., 

1985. 
253. Луковская Д.И. Социологическое направление во французской теории права. Л., 1972. 
254. Любищев А.А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. СПб, 2000. 
255. Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982. 
256. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в 

индоевропейских языках. М., 1996. 
257. Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901.  
258. Малинова И.П. Философия права (От метафизики к герменевтике). Екатеринбург, 

1995. 
259. Мальцев Г.В. Понимание права: Подходы и проблемы. М., 1999.  
260. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. М., 1989. 
261. Манягин В.Г. Апология Грозного Царя. М., 2005. 
262. Марк Аврелий. Наедине с собой. М., 2000. 
263. Марк Аврелий. Размышления римского императора Марка Аврелия о том, что важно 

для самого себя. М. 
264. Маркс К. Конспект Бакунина «Государственность и анархия». Т.18. 
265. Маркс К. К критике гегелевской философии права. (Люб. изд.). 
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266. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. (Люб. изд.). 
267. Маркс К. Философско-экономические рукописи 1848 г. (Люб. изд.). 
268. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. (Люб. изд.). 
269. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого 

индустриального общества. М., 1994. 
270. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995. 
271. Махабхарата. М., 2001. 
272. Медведев И.П. Империя и суверенитет в средние века. (На примере истории Византии 

и некоторых сопредельных государств). (В сб. «Проблемы истории международных 
отношений. Сборник статей памяти академика Е.В.Тарле). Л., 1972. 

273. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Киев, 2002. 
274. Мельников Ф.Е. Блуждающее богословие. М., 1911. 
275. Местр Ж.-М. де. Рассуждения о Франции. М., 1997. 
276. Миллс Р.И. Властвующая элита. М., 1959. 
277. Милль Дж.С. Система Логики. СПб, 2003. 
278. Милль Дж.С. Утилитаризм. О свободе. СПб, 1900.  
279. Мирзаев С.Б. Полибий: Из истории политической и правовой мысли. М., 1986. 
280. Мир политической мысли. Хрестоматия под ред. Ю.К.Бегунова в 6 частях. М., 1994-

1999. 
281. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996. 
282. Мифы народов мира. Тт. 1-2, М., 1979-1980. 
283. Молчанов Н.С. Философский анализ религиозно-этических воззрений Аввакума. 

Саранск, 1997. 
284. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1955. 
285. Мор Т. Утопия. М., 1978. 
286. Мотин С.В. Из истории политико-правовой мысли в Западной Европе и США ХХ 

века. Уфа, 2001. 
287. Муравьев А. Учение о Христианском Царстве у преп. Ефрема Сирина. (В сб. Regnum 

Aeternum). М., 1996. 
288. Научное наследие Б.Н.Чичерина: история и современность. Тамбов,1998. 
289. Начапкин М.Н. Монархическая идея в русском консерватизме конца ХIХ-первой 

половине ХХ в. Екатеринбург, 1998. 
290. Нерсесянц В.С. Гегель. М., 1979. 
291. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 2005. 
292. Нерсесянц В.С. Право и закон: из истории правовых учений. М., 1983. 
293. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. 
294. Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1984. 
295. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2001. 
296. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. М., 1998. 
297. Николай Кузанский. Сочинения в 2-х тт. М., 1979-1980. 
298. Ницше Ф. Сочинения в 2 тт. М., 1996. 
299. Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. СПб, 1999. 
300. Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1995. 
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301. Новгородцев П.И. Труды по философии права: Кризис соврем. правосознания. СПб, 
2000. 

302. Новоженина И.В. Государственно-правовое учение Н.Н.Алексеева. Уфа, 2002. 
303. Омельченко Н.А. Политическая мысль русского зарубежья. Очерки истории. М., 1997. 
304. О свободе. Антология мировой либеральной мысли (1 пол. ХХ в.). М., 2000. 
305. Основы Евразийства (под ред. А.Г.Дугина). М., 2002. 
306. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
307. Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2000. 
308. Панарин А.С. Политология. М., 2003. 
309. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996. 
310. Панфилова Т.В. Человек в мировоззрении Востока: Традиции и современность. М., 

1989. 
311. Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 

1980. 
312. Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных 

юридических понятий. М., 1927. 
313. Пашуканис Е.Б. основные проблемы марксистской теории права и государства. Ж. 

«Советское государство и революция права». №1, 1931. 
314. Пашуканис Е.Б. Сталинская Конституция и социалистическая законность. Ж. 

«Советское государство», № 4, 1936. 
315. Пейн Т. Избранные соч. М., 1959. 
316. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. 
317. Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. 
318. Переписка Иоанна Грозного с Андреем Курбским. М., 1979. 
319. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

СПб, 2000. 
320. Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая 

теория. М., 1963. 
321. Платон. Соч. в 3 тт. М., 1968-73. 
322. Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1938. 
323. Плотин. Сочинения. СПб, 1995. 
324. Погодин, архимандрит Амвросий. Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. 

Джорданвилль, 1963. 
325. Погосбекян Д.Р. Политические и правовые идеи в «Слове о законе и благодати» 

Илариона. М., 2003. 
326. Позднеева Л.Д. Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая. М., 1967. 
327. Политическая мысль в России. Словарь персоналий. М., 2001. 
328. Политические учения: история и современность. Домарксистская политическая 

мысль. М., 1976. 
329. Политические учения: история и современность. Марксизм и политическая мысль 

XIX века. М., 1979. 
330. Полный Православный богословский энциклопедический словарь. В 2-х тт. (с изд. 

1904 г.). Репринт. М., 1992. 
331. Полубников А.В. Идеи монархической государственности. М., 2002. 
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332. Поляков А.В. Возрожденное естественное право в России. Л., 1987. 
333. Поморские ответы. М., 1991. 
334. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1998. 
335. Поппер К. Открытое общество и его враги. Тт. 1-2, М., 1992. 
336. Прокл. Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972. 
337. Пяткина С.А. Правовые категории в теории Л.И.Петражицкого. В кн. Актуальные 

вопросы истории политических и правовых учений. М., 1987.  
338. Пяткина С.А. Русская буржуазная правовая идеология. М., 1980. 
339. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура: идеи и институты Древней 

Греции. М., 1989. 
340. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней. В 3 кн. Новосибирск, 1997. 
341. Ригведа. Мандалы I-IV, М., 1989; Мандалы V-VIII, М., 1995; Мандалы IX-X, М., 1999. 
342. Римские стоики. М., 1985. 
343. Робеспьер М. Революционная законность и правосудие: Статьи и речи. М., 1959. 
344. Русская политическая и правовая мысль XI-XIX вв. (Сборник под ред. 

Н.Н.Разумовича). М., 1987. 
345. Русская философия. Словарь. М., 1999. 
346. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961. 
347. Савва В. Московские Цари и Византийские Василевсы. К вопросу о влиянии 

Византии на образование идеи Царской власти Московских Государей. Харьков, 1901. 
348. Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997. 
349. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроэс). М., 1973. 
350. Сагадеев А.В. Ибн-Сина (Авиценна). М., 1980. 
351. Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма (1840-1876). М., 1997. 
352. Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной революции 

XVII века. М., 1985. 
353. Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. М., 1987. 
354. Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. М., 1908. 
355. Серяков М.Л. Голубиная книга. Священное сказание русского народа. М., 2001. 
356. Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. 

М., 1998. 
357. Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим-М., 2003.  
358. Сковорода Г.С. Сочинения. Минск, 1999. 
359. Слово о полку Игореве и мировоззрение его эпохи. Киев, 1990. 
360. Смена вех. Прага, 1921. 
361. Современная буржуазная философия. (под ред. А.С.Богомолова и др.). М., 1978. 
362. Современная западная философия. Словарь. М., 1991. 
363. Современные зарубежные исследования русской политической мысли XIX в. (под 

ред. Н.Н.Разумовича), М., 1980. 
364. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 2001. 
365. Сокровенное сказание монголов. М., 1996. 
366. Солнцев Н.В. Русская философия. Имена. Учения. Тексты. М., 2001. 
367. Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт., М., 1990. 
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368. Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт., (общ. ред. и сост. А.В.Гулыги и А.Ф.Лосева), М., 
1998. 

369. Соловьев В.С. Сочинения в 3 тт. М., 1989. 
370. Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2002. 
371. Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб, 2002. 
372. Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 тт. М., 1957. 
373. Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1952. 
374. Сталин И.В. Выступление на XVIII съезде ВКП(б). М., 1939. 
375. Сталин И.В. Экономические вопросы социализма в СССР. М., 1953. 
376. Старообрядчество. Лица, события, предметы и символика. Опыт энциклопедического 

словаря. М., 1996. 
377. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 2001. 
378. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987. 
379. Стоглав (материалы Стоглавого Собора). М., 2003. 
380. Страбон. География. М., 1962. 
381. Струве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999. 
382. Струве П.Б. Размышления о русской революции. 
383. Струве П.Б. Patriotica. Россия. Родина. Чужбина. СПб, 2000. 
384. Стучка П. Революционная роль советского права. М., 1931. 
385. Сурия Пракша Синха. Юриспруденция. Философия права. М., Будапешт, 1996. 
386. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 
387. Таукилев А.Н., Сапаргалиев Г.С. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби. 

Алма-Ата, 1975. 
388. Темнов Е.И. Макиавелли: Из истории политической и правовой мысли. М., 1979. 
389. Темнов Е.И. Платоновский диалог «Государство». М., 2004. 
390. Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994. 
391. Тилак Б. Арктическая родина в Ведах. М., 2001. 
392. Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М., 1999. 
393. Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. 
394. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 2001. 
395. Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М., 1997. 
396. Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. 
397. Токвилль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. 
398. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб, 1998. 
399. Топорнин Б.Н. Политические системы современности. М., 1978. 
400. Тоталитаризм в Европе ХХ в. Из истории идеологий, движений, режимов и их 

преодоления. М., 1996. 
401. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. 
402. Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1993. 
403. Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. СПб, 2001. 
404. Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920. 
405. Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана.  
406. Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология: К критике учений о праве. М., 1971. 
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407. Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: История и 
современность. Алматы, 1994. 

408. Упанишады. М., 3 т. 1992. 
409. Успенский Б.А. Царь и Патриарх. Харизма власти в России. М., 1998. 
410. Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-

исторический феномен. (В сб. «Художественный язык средневековья»). М., 1982. 
411. Устрялов Н.В. Национал-большевизм. 2003. 
412. Устрялов Н.В. О политической доктрине славянофильства. Харбин, 1925. 
413. Устрялов Н.В. Под знаменем революции. Харбин, 1925. 
414. Устрялов Н.В. Понятие государства. Харбин, 1931. 
415. Устрялов Н.В. Россия у окна вагона. Харбин, 1926. 
416. Устрялов Н.В. Элементы государства. Харбин, 1932. 
417. Устрялов Н.В. Patriotica// Смена вех. Прага, 1921. 
418. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. III-I вв. до н.э. М., 1977. 
419. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Тт.1-3, М., 1964-1971. 
420. Федоров А.А. Европейская мистическая традиция и русская философская мысль 

(посл. треть XVIII-первая треть ХIХ вв.). Нижний Новгород, 2001.  
421. Философия мировой политики: Актуальные проблемы. М., 2000. 
422. Философия права. Хрестоматия. (Сост. Т.А.Рубанцова). Новосибирск, 2004. 
423. Фихте И.Г. Избранные сочинения. М., 1916. 
424. Флоренский П.А. О будущем государственном устройстве России. Ж. «Литературная 

учеба».  
425. Флоренский П.А. Сочинения в 4-х тт. (Составитель игумен Андроник (Трубачев).) М., 

1994-2000. 
426. Флоренский П.А. Философия культа. М., 2004.  
427. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. 
428. Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. 
429. Французское Просвещение и революция. М., 1989.  
430. Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1980. 
431. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. М., 1995. 
432. Фулканелли. Философские обители. М., 2000. 
433. Фулье А. История схоластики. Киев, 1995. 
434. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 
435. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 
436. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переделка миропорядка. Pro et contra. M., 

1997.  
437. Хара-Даван Э. Русь Монгольская. М., 2000. 
438. Хаусхофер К. О геополитике. М., 2001. 
439. Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова. М., 2002. 
440. Хомяков А.С. Сочинения в двух томах. М., 1994. 
441. Хроника Иоанна Малалы (репринт). М., 1996. 
442. Хэйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. 
443. Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. М., 1966. 
444. Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. 
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445. Чанышев А.А. История политических учений: Классическая западная традиция: 
Античность – первая четверть ХIX в. М., 2001. 

446. Чанышев А.А Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 
447. Чанышев А.А. Философия древнего мира. М., 1999.  
448. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. М., 1980. 
449. Чжуанзцы. М., 2005. 
450. Чаттерджи Сатичандра, Датта Дхирендрамохан. Древняя индийская философия. М., 

1954.  
451. Чигуров И.С. Политическая идеология средневековья в сравнительно-исторической 

перспективе: Византия и Древняя Русь. М., 1990. 
452. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. СПб, 1999. 
453. Шалина Л.А. Русская религиозная философия второй половины XVIII в. 

Розенкрейцеры и Г.С.Сковорода.  
454. Шан цзюньшу. Древнекитайская философия. Собр. текстов. В 2 тт. М., 1973. 
455. Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории. В собр. соч. в 3-х тт., т.1, 

М., 1994. 
456. Шахов М.О. Старообрядческое мировоззрение. М., 2001. 
457. Шахов М.О. Философские аспекты староверия. М., 1997. 
458. Шеллинг В.Ф.И. Соч. в 2 тт. М., 1987. 
459. Шкода В.В. Мыслители Рима. Наедине с собой. М.-Харьков, 1998. 
460. Шкода В.В. Философы Греции: Основы основ: логика, физика, этика. М., 1999. 
461. Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. 
462. Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим, 1989. 
463. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. т.1, 2. 
464. Шохин В.К. Первые философы Индии. М., 1997. 
465. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. 
466. Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994. 
467. Щеглов А.П. Древнерусская ноуменальная философия. М.-Иерусалим, 1991. 
468. Щеглов А.П. Философское содержание Толковой Палеи по материалам русской 

рукописи. М., 1994. 
469. Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1960. 
470. Эвола Ю. Фашизм: критика справа. М., 2005. 
471. Эвола Ю. Языческий Империализм. М., 1995. 
472. Элиаде М. Азиатская алхимия. М., 2000. 
473. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. 
474. Элиаде М. Космос и история. М., 1987. 
475. Элиаде М. Кузнецы и алхимия. СПб, 1997. 
476. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб, 1998. 
477. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 2000. 
478. Элиаде М. Словарь религий. СПб, 1997. 
479. Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.-СПб, 1998. 
480. Элиаде М. Трактат по истории религий. Тт. 1-2, СПб, 1999. 
481. Энгельс о государстве и праве. М., 1970. 
482. Эриугена Иоанн Скот. Гомилия на пролог Евангелия от Иоанна. М., 1995. 
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483. Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998. 
484. Юсов П.А. Философия права. Южно-Сахалинск, 2004. 
485. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. (Биогр. очерки. Сост. 

Ф.Павленков). М., 1995. 
486. Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лаоцзы и его учение. М.-Л., 1950. 
487. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
488. Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория Федерализма. Опыт 

синтетической теории права и государства. СПб, 1999. 
 
10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
• Юридическая энциклопедия. М., – «Прогресс», 2010. 

 
10.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  
• Электронные ресурсы библиотеки  НИУ ВШЭ-Пермь 

 
10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
• Предусмотрено использование системы LMS. 
 
11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
• Используется проектор (для лекций и семинаров).  
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