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теоретико-исторических дисциплин и спецкурсов, изучаемых на 4 курсе 

Факультета Права. Программы рассмотрены и одобрены Кафедрой теории 

права и сравнительного правоведения и рекомендованы Учебно-методическим 

советом ГУ-ВШЭ. 

Во второй части Комплекса содержатся рекомендации по выбору темы и 

написанию дипломных работ, а также примерные темы дипломных работ по 

теории государства и права и истории отечественного государства и права. 
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1. Программы и планы учебных дисциплин 
 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

М.: - ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Автор – кандидат юридических наук, доцент В.И.Карпец 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

История политических и правовых учений – базовый правоведческий 

курс с элементами теории и истории государства и права, сравнительного 

правоведения, философии, политологии, общегражданской истории, 

культурологии, религиоведения, геополитики и т.д. Курс призван обогатить 

знания, полученные студентами в ходе изучения теории государства и права, 

истории отечественного и зарубежного государства и права, отраслевых 

юридических дисциплин у будущих специалистов в различных отраслях права, 

показать им основные закономерности развития взглядов на государственно-

правовую реальность на протяжении истории и при необходимости научить их 

применять свои знания в научной и практической деятельности. 

По итогам изучения курса истории правовых и политических учений 

студент должен: 

ЗНАТЬ основные этапы развития политико-правовых идей на Востоке и 

Западе с древнейших времен до наших дней, особенности эволюции концепций 

основных отраслей права, основные подходы отечественных и зарубежных 

мыслителей к государству и праву, их сходство и различия. 

ИМЕТЬ основные представления о цивилизационных и культурных 

государственно-правовых парадигмах и их проявлениях во времени, о связи 

историко-правового развития и развития политико-правовых идеологий. 

УМЕТЬ работать с памятниками историко-правовой мысли и смежными 

с ними (религиозными, философскими и т.д.) источниками, анализировать их, 

сопоставлять типологические модели политико-правовых идеологий и взглядов 

на отраслевые вопросы в прошлом и настоящем, выявлять политико-правовые 

традиции, их жизнеспособные и нежизнеспособные стороны. 

ОБЛАДАТЬ навыками сравнительного исследования памятников права, 

реферативного их изложения, реферативного изложения различных точек 

зрения историков, юристов, философов и политиков на изучаемые вопросы, 

навыками написания рефератов и курсовых работ по проблематике курса. 

БЫТЬ СПОСОБНЫМ формулировать и отстаивать свою собственную 

точку зрения вне зависимости от позиции преподавателя, вести дискуссию. 
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Несмотря на то, что данный курс является обязательным для юристов 

всех специальностей, особенную значимость он имеет для тех, кто собирается 

специализироваться в области теории и истории права и государства 

(специальность 021100), в особенности заниматься научной работой, а также 

работать в высших органах государственной власти (администрации 

Президента, Государственной Думе, Совете Федерации), посвятить себя 

публичной политической деятельности. 

В ходе чтения курса учтены особенности ГУ-ВШЭ, поэтому особое 

внимание уделяется связи тех или иных политико-правовых учений с близкими 

им экономическими доктринами, влиянию политико-правовых концепций на 

экономику. 

Некоторые методологические указания. История политических и 

правовых учений как наука и как учебный курс сложились в нашей стране к 

середине ХХ века. В университетах Европы и Америки история политических и 

правовых доктрин, как правило, отдельные научные и учебные дисциплины, 

причем первую преподают на политических факультетах, вторую – на 

юридических. На наш взгляд, отказываться от сложившейся отечественной 

образовательной практики нет необходимости, поскольку в любой цивилизации 

право и политика тесно связаны, более того, взаимно определяют друг друга. 

Иной вопрос, что ставить на первое место – «правовое» или «политическое». 

Здесь ответ зависит от того, придерживается ли автор курса естественно-

правовой концепции или находится на позициях юридического позитивизма, 

иными словами, как он отвечает на вопрос о первичности государства или 

права в данной диаде. Это следует оговаривать на вступительной лекции; при 

составлении программы мы следуем общепринятой в большинстве вузов 

терминологии. 

В то же время сам по себе данный курс можно строить как по чисто 

хронологическому – как это делалось прежде – так и по парадигмальному 

принципу (от греч. παραδειγμα – παρα – сверх, над, и δειγμα – проявление). В 

философии Платона и неоплатоников это слово использовалось для описания 

трансцендентного образца, предопределяющего форму вещей, «непроявленное 

в проявленном». Парадигмальный подход позволяет проводить сходства и 

различия между явлениями совершенно разных понятийных, идеологических и 

временных рядов и не только дополнить, но и совершенно заменить 

хронологический, связанный только с одной из парадигм – парадигмой 

линейного исторического времени – хотя возможны и иные. На полную замену 

хронологического подхода парадигмальным мы, однако, сегодня не решаемся и 

предполагаем построить курс на сочетании того и другого. 

Предметом науки истории политико-правовых учений является, прежде 

всего, историко-сравнительное изучение взглядов на проблематику власти и 

закона в их взаимоотношениях. Здесь можно выделить несколько основных 

парадигм, объединяющих и разъединяющих политико-правовые идеологии.  

1. Циклическое время (сакральная парадигма) и линейное время 

(историческая парадигма). 
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2. Первичность власти по отношению к собственности (восточная 

парадигма) и первичность собственности по отношению к власти (западная 

парадигма). 

3. Первичность власти по отношению к закону (парадигма традиции) и 

первичность закона по отношению к власти (парадигма модерна). 

4. Власть и закон как проявление (откровение) и власть и закон как 

договор («завет»). 

Эти и некоторые другие парадигмы мы можем выявлять на протяжении 

всей истории политико-правовых учений с древнейших времен до наших дней. 

С точки зрения хронологии мы следуем за принятым в литературе 

делением на древний мир (древневосточный, античный и библейский), средние 

века (прибл. c IV в. по Р.Х. до XV-XVI вв.), эпоху модерна (от XVII в.), 

добавляя к этому делению также начавшийся в конце ХХ столетия 

промежуточный период «постмодерна», который, по мнению «модернистов», 

означает начало «конца истории», а по мнению традиционалистов – начало 

«великого возвращения» через преодоление постмодернизма. 

Содержание курса претерпело некоторые изменения по сравнению с 

основными учебными пособиями и тем, что обычно в нем содержится. Дело в 

том, что на протяжении долгого времени многие крупные имена и целые 

течения замалчивалась, другим же, напротив, уделялось неоправданно много 

внимания, несоразмерно с их подлинным значением, что было вызвано 

конъюнктурными и иными привходящими обстоятельствами. Мы попытались 

этот пробел восполнить. Мы также обращаем внимание студентов на то, что 

большинство политико-правовых идей на протяжении истории были в большей 

степени связаны с породившей их культурно-религиозной средой, чем о том 

порой было принято говорить. И здесь мы пытаемся сделать, пусть первый, но 

все-таки шаг вперед. 

На протяжении всего курса лекций мы стремимся показать 

пронизанность каждого исторического периода одними и теми же политико-

правовыми парадигмами. Такой подход может превратиться для студентов в 

увлекательное путешествие по карте политико-правовых идеологий. Например, 

перед ними могут оказаться поставлены такие вопросы, как «Что общего между 

теориями средневековых герметиков, анархизмом М.Бакунина и концепцией 

«советского социалистического права?», «Почему смертная казнь 

рассматривалась в древности как проявление милосердия?» или «Как связана 

концепция «отчуждения» Карла Маркса с «творением из ничего»?» Таких 

«вопросоответов» множество.  

В ряде случаев автор курса применяет сравнительно-исторический метод. 

Он проявляется не только в сопоставлении школ и учений одной (или разных) 

стран и эпох, но и в изложении оценок тех или иных мыслителей более 

поздними, в том числе позднейшими, авторами. Это помогает 

ретроспективному взгляду на историю политико-правовых учений, пониманию 

ее целостности. 

Ввиду общего парадигмального подхода к нашему предмету, в перечне 

литературы мы отказались от ее группировки по темам, разделив только на: 1) 
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ведущие учебники и хрестоматии, 2) основную литературу, необходимую для 

сдачи экзаменов и зачетов, 3) (условно) дополнительную литературу, 

необходимую, однако, для тех, кто действительно хотел бы нас понять. 

Совершенно очевидно, что по некоторым проблемам у лектора и 

студентов могут существовать разные точки зрения. Мы не стремимся 

навязывать собственную. Это, однако, не означает, что наличие 

альтернативных суждений может выражаться в непосещении лекций или 

нарушении учебной дисциплины. Студент может высказывать свою позицию в 

письменных (курсовых) работах, эссе и рефератах, на семинарах и в личных 

беседах с преподавателем на консультациях (что только поощряется и может 

быть учтено на экзамене). Единственное условие: точка зрения студента 

должна быть аргументирована, а не основана на «общих местах» 

публицистического плана. 

Указания по учебному плану, контролю и отчетности. Учебным 

планом предусмотрено 44 часа учебных занятий (28 лекционных часов и 16 

часов семинарских занятий). Ввиду большого объема материала по решению 

ведущего преподавателя количество лекционных занятий может быть 

увеличено.  

Учебным планом предусматривается также написание каждым студентом 

реферата (в 4-м модуле) и курсовой работы (по выбору студента, в 4-м модуле).  

Изучение курса истории политических и правовых учений завершается 

экзаменом по данной дисциплине. 

 

 

Примерный тематический расчет часов 

 

 

№ Наименование разделов и тем Лекции Семинары Всего 

ауд. 

1. Предмет и метод истории государства и права. 

Метафизические корни политико-правовых 

идеологий и их основные парадигмы. 

2 - 2 

2. Политико-правовые идеи Древнего Востока: 

Китай, Индия, Междуречье, Иран, Израиль. 

4 2 6 

3. Политико-правовая мысль античности: 

Древняя Греция, Древний Рим. Славяно-

кельтский и германский мир.  

4 2 6 

4. Политико-правовые идеи эпохи становления и 

расцвета христианства (Восточная и Западная 

Церковь, Византия, Русь, Римо-католическая 

Европа). 

4 - 4 

5. Политико-правовая мысль в средние века в 

иных мировых религиях (ислам, иудаизм) и на 

2 - 2 
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Востоке (тюрко-монгольская ойкумена). 

6. Политико-правовые учения нового времени: от 

Реформации и Ренессанса до начала ХХ в. 

Либерализм. Юридический позитивизм и 

естественное право. 

6 - 6 

7. Социализм, коммунизм и иные революционные 

идеологии: политико-правовые аспекты. 

2 2 4 

8. Политико-правовая мысль конца модерна и 

постмодерна. Судьбы государства и права и 

глобализация. 

4 - 4 

 Итого: 28 16 44 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Предмет и метод истории государства и права. 

Метафизические корни политико-правовых идеологий и их основные 

парадигмы 

 

 

Идеи о власти и законе в их историческом развитии как предмет науки 

истории политических и правовых учений. Понятие истории. История – 

деградация, прогресс или «вечное возвращение»? Понятие парадигмы. Время 

как парадигма. Основы метафизического подхода к истории. Метафизика и 

онтология. Манифестационизм и креационизм – основные метафизические 

парадигмы. Власть и закон в манифестационизме как «онтофания». Деградация 

онтофании от сакральной монархии к тоталитарным идеям ХХ в. Власть и 

закон в креационизме как «договор», «завет». Деградация договорных 

принципов от авраамических религий к современному либерализму. 

Существует ли «третий путь»? Троическая метафизика и преодоление 

дуализма. Метафизика Воскресения. «Трагическое понимание» власти и закона. 

Восток и Запад, «правое» и «левое» в политике и праве. 

 

Основная литература: 8, 9, 10, 11, 24, 25, 42, 59, 80-84, 90, 107, 132, 148, 

149, 169, 174, 179, 184, 185, 205, 209, 216, 221, 244-49, 252, 258, 159, 271, 280, 

291, 292, 295, 308-309, 311, 327, 328, 385, 422, 430, 450, 454, 469, 472-480, 481, 

487. 

 

Дополнительная литература: 11, 16, 27, 36, 37, 40, 41, 56, 58, 64, 74, 77, 78, 

82, 92, 93, 99, 103, 105, 111, 114, 127, 140, 142, 149-53, 154, 155, 156, 160, 161, 

170, 176, 177, 211, 216, 217, 231, 232, 233, 237, 240, 244, 249, 250-252. 
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Тема 2. Политико-правовые идеи Древнего Востока: Китай, Индия, 

Междуречье, Иран, Израиль 

 

 

Основная парадигма политической и правовой мысли и 

государственности Востока – манифестационизм: сакральность власти, 

первичность власти по отношению к собственности. Второстепенные элементы 

договорного начала в праве. 

Китай – «иное человечество»? «Желтый Предок» и «Книга перемен». 

«Всеобщие превращения» и «путь дракона». Император как «дракон». Даосизм. 

Учение о недеянии как форме власти. Что такое «Дао» и «дэ»? Лаоцзы. 

Неподвижность царской власти. Аномизм как основа правопонимания. 

Чжуанцзы: «путь бабочки» – взаимопревращения аномии. Конфуций и 

конфуцианство как противоположность даосизма. Учение об иерархии. 

Признание ценности закона и законодательства у Конфуция. Категории «жэнь» 

и «ли». Ритуал как основа права. Почитание предков и старших. Социально-

политические и правовые идеи Моцзы. Школа фацзя (легистов). Император 

Шан Ян. Учение о преступлении и наказании. Карательная природа права у 

легистов. Соотношение право и закона. Элементы конфуцианства и даосизма у 

фацзя. Становление дуальности политико-правовой идеологии Китая: 

экзотеризм (конфуцианство) и эзотеризм (даосизм).  

Политико-правовая мысль Индии. Арии и дравиды. Теории 

происхождения ариев: северно-причерноморская, гиперборейская. 

Мировоззрение ариев – классический и законченный манифестационизм. 

Учение о кальпах, манвантарах и югах. Адвайта (недвойственность). 

Происхождение мира из жертвоприношения. Атман и брахман. Ведизм. Учение 

о варнах. «Дваждырожденные». «Ригведа». «Рита» и «дхарма» как закон и 

правовая норма. Широта понятия «дхарма». Отсутствие императивности права. 

«Законы Ману» как основа арийского миропонимания. «Артхашастра». 

Буддизм и его разновидности (ламаизм, буддизм чань, тантрический буддизм).  

Политико-правовая мысль Древнего Ирана (Арьяварты). Иранские арии и 

индийские арии. «Авеста» – «Веды» наоборот. Зороастризм. Дуалистичность 

мира в зороастризме: добро и зло, правое и левое. Право как высшая 

добродетель. «Неюридическое право». Учение о царской власти. Понятие 

«хварно» – царское избранничество. Последовательный сакральный монархизм 

в Арьяварте. Доисламские корни суфизма.  

Древний Израиль и его особое место на Востоке. Израиль – «колыбель 

Запада на Востоке». Кто такие древние евреи? Происхождение креационизма. 

Понятие «брит» (договор) как основа будущего западного правопонимания. 

«Обрезание» и «избранность». Моисеев закон. Второзаконие. Теократия – 

высшая форма креационизма в праве. Теократия Судей. Негативное отношение 

авраамизма к монархии. «Царство» в Израиле – падение теократии. Давид и 

Соломон: самоотрицание креационистской теократии. Пророки и пророческая 
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традиция. Пророческие школы. Понимание истории Израиля в христианстве и 

исламе. 

 

Основная литература: 1, 3, 4, 18, 21, 29, 33, 56, 66, 85, 109, 124, 125, 135, 

145, 196, 200, 238, 243, 281, 282, 310, 316-317, 326, 341, 353, 377, 391, 398, 408,  

449, 464, 486. 

 

Дополнительная литература: 11, 12, 31, 52, 75, 85, 163, 179, 194, 209, 215, 

225, 230. 

 

 

Тема 3. Политико-правовая мысль античности: Древняя Греция, 

Древний Рим. Славяно-кельтский и германский мир 

 

 

Древняя Греция. Арийские корни древних эллинов. Почему античный 

мир стал основой правопонимания Запада: географические и геокультурные 

особенности Средиземноморья. Мировоззрение досократиков и его 

родственность ведизму и зороастризму. Философия огня у Гераклита и 

апология войны. Демокрит: «атеистический креационизм». Уникальность 

Демокрита в античном мире. Понятие справедливости у досократиков. 

Бытование идей о договорном происхождении государства, о естественных и 

человеческих законах у софистов и киников. Протагор. Антифонт. Пифагор и 

пифагорейство. Сократ как оппонент софистов. Сократ, «расколдовавший мир», 

– создатель европейской цивилизации. Идеи индивидуальной свободы у 

Сократа. Сократ и самоубийство. Ницше о Сократе. Сократ и Христос – 

аналогия или противоположность? Платон – ученик Сократа или Пифагора? 

Учение Платона об эйдосах. «Пещера». Теория эроса. Государство как 

основной тип общественного бытия. Происхождение государства у Платона. 

Государство философов. Воины в государстве. Воинский строй и эрос. 

Изгнание поэтов. Государство Платона как республика. Антимонархизм 

Платона. Всеобщая регламентация. Отношение Платона к браку и 

деторождению. Государственная роль музыки. Круговорот государственных 

форм. Платон и идеи коммунизма. Почему В.И.Ленин почитал Демокрита и 

отрицал Платона? А.Ф.Лосев о Платоне. Аристотель: имманентная проекция 

платоновской философии. Метафизика Аристотеля и «неподвижный 

двигатель». Аристотель – создатель современной политико-правовой науки. 

«Афинская полития». Государство как «семья». Учение о формах государства: 

монархии, аристократии и политии (демократии). Правильные и неправильные 

формы государства. Предпочтительность формы государства в зависимости от 

его размеров и географического положения. Почему Аристотель был взят за 

основу аппарата католической схоластики? Политические и правовые идеи 

Полибия. Круговорот государственных форм. Учение о смешанной форме 

правления. Теория Полибия как продолжение аристотелизма. Л.А.Тихомиров 

об Аристотеле и Полибии. Неоплатоники (Плотин). 
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Рим как изначальный архетип мирового государства (ROMA-AMOR). 

«Римская идея» сквозь века. Первые цари Италийского полуострова («Царь 

Нимейского леса»). Рим и Троя. Этруски. Политико-правовое мировоззрение 

эпохи царей. «Законы XII таблиц» и их основные идеи. Нума Помпилий. 

Аристократическая республика. Политическое мировоззрение патрициев и 

плебса. Основные идеи братьев Гракхов. Учение Цицерона о праве и 

государстве. Политическая мысль Вергилия. Мировоззрение императоров 

эпохи принципата и домината. Римская курия и религиозный плюрализм. 

Политико-правовые идеи стоиков. Космополитизм стоиков. Сенека о двух 

видах государства. Учение римских юристов о праве. Римские юристы о 

природы и системе права. Право и справедливость. «Право народов». 

Имперский плюрализм римского права. Право публичное и частное. Римское 

частное право как основа всех правовых систем Запада. Универсальность 

института частной собственности в римском праве. 

Славяно-кельтский и германский миры. Условность деления на славян, 

кельтов и германцев в начале I тыс. по Р.Х. «Варвары», «вандалы», «венеды». 

Готы. Сведения Геродота, арабских историков, Прокопия Кесарийского, 

Хинкмара, Фредегара. Легендарные сведения и археологические находки. 

Друидизм. «Волшебное королевство» Меровингов. Архаическое право славян. 

«Голубиная книга» как древнейший памятник славянской мысли. 

 

Основная литература: 22, 27, 30, 31, 34, 41, 47, 77, 78, 87, 93, 108, 119, 

126, 135, 142, 177, 187, 240, 254, 256, 262, 263, 279, 282, 293, 294, 321, 323, 339, 

342, 380, 389, 418, 443, 445-46, 452, 459-60. 

 

Дополнительная литература: 35, 39, 44, 55, 69, 100, 108, 124, 130, 141, 167, 

183, 196, 197, 198, 228. 

 

 

Тема 4. Политико-правовые идеи эпохи становления и расцвета 

христианства (Восточная и Западная Церковь, Византия, Русь, Римо-

католическая Европа) 

 

 

Основные политико-правовые идеи Нового Завета. «Царство не от мира 

сего». «Власть от Бога». «Царя чтите». Метафизика закона и аномии в Новом 

Завете. «Сень законная прейде». Первохристианская церковь. Эллино-

христианство и иудеохристианство. «Несть еллина ни иудея». Учение апостола 

Павла об «удерживающем ныне» (катехон). Апокалипсис св.Иоанна Богослова 

как христианское видение истории. «Новая земля и новое небо». Отношение 

первоначальной Церкви к римской власти. Признание римских законов и 

римского права. Политические и правовые взгляды ранних Отцов Церкви: св. 

Игнатий Богоносец, св. Ириней Лионский, св. Иустин Философ. Ориген. 

Гностики: «негативный креационизм». Два типа гностицизма в отношении 

закона: гностицизм «правой» и «левой руки». Аномизм гностиков. Маркион. 
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Гностицизм как колыбель социалистических и коммунистических учений. 

Формирование православного христианства после Миланского эдикта и I 

Вселенского Собора. Капподокийская школа: св. Василий Великий, св. 

Григорий Богослов, св. Григорий Нисский. Критика современных политико-

правовых учреждений у св. Иоанна Златоуста. Формирование канонического 

права. Правовые взгляды Императора Юстиниана. Рецепция каноническим 

правом римского права. Формирование византизма как «симфонии властей». 

Политико-правовые идеи в книге «Об управлении Империей» Константина 

Багрянородного и в «Воспоминаниях» Анны Комнины. Паламитские споры. 

Исихазм и государство. Флорентийская уния. 

Линейное время католического Запада. Концепция «двух градов» у 

Августина. Политико-правовые взгляды Боэция. Концепция «движущегося 

Рима» у франкских хронистов. Обоснование Западной Римской Империи. 

Концепция «двух мечей» и «двух светил» в Римо-католицизме. Реформа 

Григория VII и Клюнийская реформа. Бенедиктинцы и доминиканцы – два 

взгляда на государство и право. Правовое положение католических орденов. 

Рецепция римского права европейскими университетами. Формирование 

Романо-германской правовой системы. Политико-правовые взгляды Фомы 

Аквинского. Юридические аспекты деятельности католической инквизиции.  

Политико-правовые идеи раннесредневековой Руси. «Анархо-монар-

хизм» «Слова о Законе и Благодати» Иллариона Киевского. Политико-правовое 

сознание Рюриковичей. «Поучение» Владимира Мономаха. Церковная функция 

князя в «Житии Авраамия Смоленского». Иосифляне и нестяжатели о проблеме 

собственности. Русский взгляд на земельную собственность. Учение Иосифа 

Волоцкого «о царе и мучителе». Влияние теократических концепций 

доминиканцев. Монархический ответ. «Тягловое государство». Восприятие 

византийского церковно-правового наследия и симфонии властей после 

Флорентийской унии. Идея Третьего Рима. Главная задача царя по Филофею 

Псковскому. Политическое и правовое учение Иоанна Грозного. Ответ на него 

князя Андрея Курбского. Политико-правовая и каноническо-правовая 

концепция «Стоглава». Политическо-правовые аспекты опричнины. Учение о 

«земском государстве» у Ивана Тимофеева и Авраамия Палицына. Церковно-

политические концепции Патриархов Филарета и Иосифа. «Капитоновщина» и 

гностицизм. Кружок «боголюбцев» – путь к «антропоцентризации» 

Православия. Патриарх Никон и его иерократическая утопия. Раскол. 

Политико-правовые идеи в русском старообрядчестве. Протопоп Аввакум. 

Собор 1666-67 гг. и конец Третьего Рима. 

 

Основная литература: 2, 6, 14, 19, 20, 32, 44, 54, 55, 57, 58, 61, 70, 72, 73, 

94, 95, 96-100, 104, 118, 134, 139, 141, 146, 147, 152, 153, 154, 155,164, 165, 166, 

167, 170, 175, 176, 182, 191, 193, 198, 201, 203, 207, 213, 214, 217, 218, 229, 235, 

250, 257, 261, 272, 273, 274, 283, 287, 297, 318, 324, 325, 330, 331, 333, 336, 

345,347, 354, 355, 359, 364, 376, 379, 390, 396, 409-10, 419, 426, 427, 428, 432, 

433, 437, 441, 442, 451, 455, 456-57, 461, 467-68, 482, 483. 
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Дополнительная литература: 4, 12, 18, 22, 23, 33, 34, 48, 73, 79, 80, 86, 87, 

88, 94, 95, 96, 101, 109, 110, 120, 123, 132, 133, 135, 137, 143, 158, 162, 166, 169, 

171, 175, 181, 199, 204-205, 206, 210, 213, 214, 219-222, 223, 236, 240, 243, 253, 

262. 

 

 

Тема 5. Политико-правовая мысль в средние века в иных мировых 

религиях (ислам, иудаизм) и на Востоке (тюрко-монгольская 

ойкумена) 

 

 

Возникновение ислама – последовательно креационистской монотеисти-

ческой религии. Единство ислама как религии и права. Специфически правовой 

характер ислама. Шиизм и суннизм. Становление фикха – мусульманской 

правовой доктрины. Мухаммад аш-Шафин: «корни фикха». Четыре толка 

суннитского мусульманского права: ханафитский, маликийский, шафиитский и 

ханбалийтский. «Эпоха таклида» (традиции). Политико-правовые взгляды Ибн 

Халдуна. Формирование шариата. Частно-правовые аспекты шариатского 

права. Шиитская концепция государства и права. «Братья чистоты» – Ибн Сина 

и Ибн Рушд. Влияние на них взглядов Платона и Аристотеля. Учение о 

«добродетельном городе». Политико-правовые взгляды аль-Фараби. Утопия 

Всемирного халифата. Халифат (мирская власть) и имамат (духовное 

владычество). Теократизм и демократизм исламской концепции государства. 

Антимонархизм ислама. Династия Омейядов как узурпаторская (в рамках 

исламского мировоззрения). Политико-правовое учение Ибн Халдуна. Трактат 

«Мухаддим». Разновид-ности форм правления. Различие монархии и халифата. 

Суфийская мысль, политика и право. Ибн Араби. Сохраварди. Развитие 

мусульманской политико-правовой мысли в последующие времена. Аль 

Афлани. Мухаммед Абдо и его концепция шариата как естественного права. 

Современные концепции мусульманского права. Государственно-правовое 

обоснование исламской революции в Иране. Цивилизационная модель ислама и 

современность. 

Возникновение иудаизма как нового прочтения ветхозаветной религии в 

III в. по Р.Х. Агадическое право. Галаха. Иудаизм в средние века. Политико-

правовые взгляды Маймонида. Талмудическая и каббалистическая школы. 

«Зогар». Рабби Акиба. Кордовская и виленская школы. «Воссоздание иврита» в 

позднем средневековье. Неортодоксальные течения внутри иудаизма: 

саббатианство, учение Якова Франка. Хасидизм. Возникновение сионизма и его 

основные положения. Теодор Герцль, Ахад Гаам, В-З.Жаботинский.  

Монгольская империя средневековья как один из основных архетипов 

имперского государства. «Сокровенное сказание монголов» и средневековые 

представления о происхождении правящих родов. «Imperium mundi in statu 

nascendi». Противоположность монгольской концепции международных 

отношений и римского «права народов». «Великая Яса» и карательное право. 



 13 

Идея всеобщего равенства. Влияние монгольской политико-правовой идеи на 

русскую государственную и правовую традицию. 

 

Основная литература: 12, 13, 71, 105, 106, 121, 122, 123, 178, 183, 188, 

349-350, 357, 365, 386, 387, 431, 462. 

 

Дополнительная литература: 54, 131. 

 

 

Тема 6. Политико-правовые учения нового времени: от Реформации 

и Ренессанса до начала ХХ в. Либерализм. Юридический позитивизм 

и естественное право 

 

 

Реформация как попытка возвращения к авраамическому креационизму в 

Европе. Критика протестантами «язычества» Ритмо-католической Церкви. 

Отказ от церковного Предания. Республиканский и буржуазный характер 

Реформации. Реформация в Германии: Мартин Лютер, Томас Мюнцер. 

Социалистические и коммунистические идеи у Мюнцера. Кальвинизм: учение о 

предопределении. Кальвинизм как основа формирования буржуазной этики и 

права. Макс Вебер и Вернер Зомбарт о протестантских корнях капитализма. 

«Мистический протестантизм» (Яков Бёме). Контр-реформация. Политико-

правовые взгляды Пия II. Унификация политической организации и 

канонического права Римо-католической Церкви на Тридент-ском соборе. 

Политико-правовая концепция ордена иезуитов. «Император Неба и Император 

Вены».  

Герметизм как основа европейского Ренессанса. Герметизм – «макси-

мальный манифестационизм». Влияние алхимии на политическую мысль 

Проторенессанса и раннего Ренессанса. «Королевское искусство» и традиции 

королевских родов. Сакральное цареубийство. Золото и «труп короля». 

Фиксация в алхимии и фиксация права. Василий Валентин, Николай Фламель, 

Раймунд Луллий. Политическая философия розенкрейцерства. Идея западной 

антилатинской империи у Джона Ди («зеленая земля»). Влияние идей Джона 

Ди на будущее формирование атлантического сообщества. 

Начало детеологизации и деэтизации политики и права. Макиавелли. 

Технологии властвования у Макиавелли. Учение о централизованной власти и 

государственном суверенитете у Жана Бодэна. Идеи «всеобщей 

справедливости» и «гражданского общества» у Ф.Бэкона. Гуго Гроций – 

создатель современного международного права. Соотношение права и силы. 

Договорная концепция государства и права у Гроция и Гоббса. Спиноза: 

imperium и civitas. Республиканские концепции государства в Англии XVII в. 

Т.Гоббс: государственно-правовой механицизм. Развитие договорной теории 

государства у Дж.Локка. Секуляризация юридической науки С.Пуфендорфом. 

Договор и постановление как источники права. Б.Спиноза о юридической и 

фактической свободе. Ш.Монтескье: теория разделения властей и ее 
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аристократическое происхождение. Монтескье и князь А.Курбский: единая 

историческая парадигма. «Дух законов» Ш.Монтескье. Соотношение закона и 

свободы. Типы законов. Учение об общественном договоре у Ж.-Ж.Руссо. 

Руссо и «правовой экологизм». Руссо о суверенитете. Демократическое 

прочтение идей Монтескье и Руссо в революции 1789-93 гг. Политические идеи 

английского и французского масонства. Иллюминизм. Революция 1789-93 гг. 

как синтез политических идей «третьего сословия» и иллюминизма. 

Возникновение концепции прав человека и гражданина. Идеи 1789 г. как 

основа новоевропейской цивилизации. Разделение революции. Якобинцы и 

жирондисты. Возникновение бонапартизма. «Кодекс Наполеона» как фиксация 

буржуазного частного права. Буржуазная империя Наполеона Бонапарта. Граф 

Жозеф де Местр о революции и контрреволюции. Идеи Жозефа де Местра и 

ХХ век. 

Политико-правовые учения в США в XVIII-XIX вв. Английское и фран-

цузское колониальное правление в Северной Америке. Геноцид коренного 

населения в английских колониях. Английские колонисты и пуританизм. Идеи 

библейской теократии в английских колониях и на первом этапе возникновения 

США. Первые хартии вольностей. Роджер Уильямс и Натаниэль Уорд. 

Попытки установления в английских колониях монархии Стюартов и их 

неудача. Декларация независимости и американское прочтение теории 

разделения властей. Политико-правовые идеи Т.Джефферсона и Б.Франклина. 

Дж.Адамс и идея «сдержек и противовесов». Теория республики. Политико-

правовые идеи Томаса Пейна. Война Севера и Юга XIX в. и ее политико-

правовые аспекты. 

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. 

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. 

Политические и правовые концепции основоположников позитивизма. 

Политико-правовое учение Огюста Конта. Методологические основы позити-

визма. Отрицание познания сущности государства и права. Теория 



 15 

социократии. Принцип «Порядок и прогресс». Конт о революции как 

патологическом явлении, классовой солидарности как средстве 

предотвращения революции. Субъективное право как обязанность и социальная 

функция.  

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. 

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. 

Социологический позитивизм. Учение о государстве и праве Рудольфа 

фон Иеринга (Германия). «Юриспруденция интересов». Право как юридичес-ки 

защищенный интерес. Борьба за право социальных сил. Право как 

неустойчивый компромисс конкурирующих интересов. Взаимная обуслов-

ленность государства и права: нормативно-юридический аспект государства и 

политико-властный аспект права. Иеринг о борьбе государств и формиро-вании 

единого мирного государства в будущем. 

Политическое и правовое учение Людвига Гумпловича (Австрия). 

Происхождение права и государства. Теория насилия. Эволюция форм 

государственной власти. Особенности «современного культурного 

государства». 

Дуалистическая теория государства Георга Еллинека. Социологический и 

юридический методы познания и аспекты государства. Концепция 

самоограничения, связанности государства законодательством и 

международным правом.  

Неокантианская политико-правовая философия Рудольфа Штаммлера. 

Право как логическая первооснова хозяйства. «Возрожденная» теория 

естественного права с меняющимся содержанием.  

Учение Фридриха Ницше о праве и государстве. Концепция воли к 

власти. Идея вечного возвращения. Государство как средство культурной и 

социальной эволюции. Аристократический и демократический типы 

государства. Государство и личность. Элементы аристократического анархо-

индивидуализма. Государство и историческая перспектива. Элитарная 

концепция права. Естественное право как право на неравенство. Взгляд на 

войну и мир. Революция как угроза культуре. Влияние Ницше на русскую 

(К.Леонтьев) и германскую мысль. 

Традиционалистская и монархическая политико-правовая мысль XIX в. в 

Европе. Т.Карлейль, Луи де Бональд, Доносо Кортес. 

Политико-правовая мысль России XVIII в. Оформление идеологии 

государственного абсолютизма. Феофан Прокопович: «Правда воли 

монаршей». Возникновение «двух правосознаний» – дворянского и народного. 

Протекционизм и меркантилизм. «Книга о скудости и богатстве» (Иван 
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Посошков). Возникновение идеологии частной собственности (середина XVIII 

в.) в связи с освобождением дворянства от службы. «Просвещенный 

абсолютизм» и «Наказ» Екатерины II. Критика современности и 

аристократический проект кн. М.М.Щербатова. Мистические учения середины-

конца XVIII в. и их влияние на правовую мысль. Учение о «сродностях» 

Григория Сковороды. Правовая доктрина русского масонства (И.Елагин, 

И.Шварц, Н.Новиков). Попытка «консервативной революции» и ее неудача при 

Павле I. Попытки преодоления церковного раскола (Единоверие). Идеология 

«Указа о престолонаследии и Императорской фамилии». Стремление Павла I к 

законодательному преодолению крепостнических отношений. 

Геополитический континентализм Императора Павла. 

Легитимизм и Священный Союз. Доктрина «официальной народности» 

графа А.С.Уварова. Славянофильство как явление. Условность понятия 

«славянофильство». «Власть» и «земля» у А.С.Хомякова, И.С.Аксакова. 

«Свобода без демократии». Стремление к «преодолению права». Учение о 

праве и нравственности. Разработка славянофилами учения о собственности 

(Ю.Ф.Самарин, А.С.Беляев). Влияние немецкого романтизма на славяно-филов. 

«Почвенничество».  

Возникновение цивилизационного подхода к изучению политико-

правовых явлений («Россия и Европа» Н.Я.Данилевского). К.Н.Леонтьев и его 

учение о стадиях политико-правового развития. «Органический 

консервативный социализм» К.Н.Леонтьева. Учение о единоличной власти 

Л.А.Тихомирова. Критика доктрины разделения властей. Разработка целостной 

теории монархической государственности. Л.А.Тихомиров о соотношении 

монар-хического, аристократического и демократического начал в управлении, 

о целостности и единстве верховной власти. Л.А.Тихомиров как создатель 

теории соотношения власти и управления. Возможность применения 

государственно-правовых идей Л.А.Тихомирова в государствах 

немонархического типа (в том числе в президентских республиках). 

Либеральная и революционная (левая) правовая и политическая мысль 

XIX-начала ХХ вв. Русский либерализм как обратная сторона петербургско-

синодальной государственности. Корни либерализма – Указ о дворянской 

вольности 1762 г., творчество А.Радищева и Н.Новикова. Декабристы. 

М.М.Сперанский. Деятельность русской адвокатуры после 1862 года. Правовой 

либерализм. Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин. «Государственная школа». 

Формирование новой для России теории права. Русская теория права в общем 

движении юридического позитивизма. Формирование психологической школы 

права. Л.И.Петражицкий. Попытки рецепции естественно-правовой теории (кн. 

Е.Н.Трубецкой). Либеральные тенденции в «русской религиозной философии» 

начала ХХ века. Н.А.Бердяев. И.А.Ильин и неогегельянство в праве. Переход 

части «религиозных философов» на консервативные позиции («Новое 

средневековье» Н.А.Бердяева, учение о монархии И.А.Ильина). Левый 

либерализм. «Западничество». Т.Н.Грановский. История права М.Ковалевского. 

Правовая теория Б.А.Кистяковского. Идеи правового государства как идейная 

основа будущей партии конституционных демократов – «партии юристов». 
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«Оправдание добра» В.С.Соловьева. Учение В.С.Соловьева о справедливости. 

Теократический прокатолицизм В.С.Соловьева. 

 

Основная литература: 7, 15, 16, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 48, 60, 67, 68, 69, 74, 

75, 79, 88, 89, 92, 102, 103, 110, 112, 113, 117, 120, 133, 138, 140, 143, 144, 160, 

162, 163, 168, 180, 189, 190, 202, 204, 208, 210, 215, 220, 229-234, 239, 241, 242, 

255, 275, 277, 278, 284, 286, 290, 296, 298, 299-301, 304, 315, 320, 337, 340, 343, 

344, 364, 351, 352, 358, 362-363, 366, 371, 372, 388, 397, 406, 412, 420, 423, 424-

425, 429, 434-435, 440, 444, 448, 453, 458, 463, 465, 485, 488. 

 

Дополнительная литература: 1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 24, 30, 38, 40, 42-

43, 45, 50, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 77, 84, 89, 97, 102, 104, 111, 115, 116, 122,  

134, 136, 138, 139, 144-46, 164, 177, 178, 180, 181, 195, 200, 201, 203, 207, 224,   

229, 234, 245, 254, 261. 

 

 

Тема 7. Социализм, коммунизм и иные революционные идеологии: 

политико-правовые аспекты 

 

 

Древность социалистического и коммунистического политико-правового 

дискурса. Гностицизм (негативный креационизм) и манихейство как основной 

метафизический источник социализма и коммунизма. «Пересотво-рение мира». 

Коммунистические идеи в раннем христианстве и средневековых ересях. 

«Беггарды», «братья свободного духа», гуситы, Томас Мюнцер. 

Манифестационистская солярная утопия (герметический аристократический 

социализм) в эпоху Ренессанса (Кампанелла, Дж.Бруно, Сирано де Бержерак). 

Социализм и алхимия. «Утопия» Т.Мора – социализм или иезуитизм? 

Государство иезуитов в Парагвае. Элементы социализма во французской 

буржуазной революции XVIII в.: Г.Бабёф и «заговор равных». Утопический 

социализм XIX в.: Сен-Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн. 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 
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«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). Идея 

«победы социализма в одной, отдельно взятой стране в условиях 

капиталистического окружения» – атеистическая версия идеи «Третьего Рима». 

«Автаркический коммунизм». И.В.Сталин об усилении «классовой борьбы» 

при социализме и необходимости укрепления государства. Трансформация 

марксистских определений государства. Теории государства и права 

А.Я.Вышинского. Возрождение в СССР теории юридического позитивизма. 

Создание «советской социалистической правовой науки». Окончательный 

переход И.В.Сталина к «византизму» и традиционной российской политике в 

годы Великой Отечественной войны. Преодоление марксизма в теории 

государства и экономической теории («Экономические проблемы социализма в 

СССР»). Попытки возвращения к «марксизму-ленинизму» после ХХ съезда 

КПСС. Превращение марксизма в язык. А.Ф.Лосев о марксизме как языке. 

Советская юридическая наука в 50-80-е годы ХХ в. 

Марксизм в Европе. Развитие Д.Лукачем теории отчуждения. А.Грамши и 

его теория революции. «Тюремные тетради» А.Грамши. Возникновение 

еврокоммунизма. Еврокоммунизм о государстве и праве. Крах попыток 

привнесения еврокоммунистических идей в СССР. 

Идеи «консервативной революции» в Европе. Германский романтизм и 

французский традиционализм как основные источники идеи «консервативной 

революции». Традиционализм в ХХ веке: Р.Генон, Ю.Эвола. Ю.Эвола о 

государстве. Иерархизм и антиэгалитаризм. Преодоление «принципов 1789 

года». Возникновение геополитических подходов к государству и праву: 

К.Хаусхофер, Х.Макиндер. Идеи «консервативной революции» в России: 

К.Леонтьев, В.В.Розанов, раннее евразийство. Евразийство – попытка 

«русского синтеза». Творческое развитие и преодоление славянофильства и 

«государственной школы», соединение консерватизма и «демотии». 

Евразийство о монархии и республике. Теория «идеократического государ-

ства». Акцентирование традиций Золотой Орды и Московской Руси (кн. 

П.Н.Трубецкой), русская геополитика (П.Н.Савицкий). Принципиально новая 

теория права Н.Н.Алексеева: учение о правообязанности. Евразийство и 

практика социалистического строительства в СССР. Евразийство и 

Православие (в т. ч. Cтарообрядчество). Неоевразийство в современной России. 

Политическая и правовая идеология русского «национал-большевизма»: 

Н.Устрялов, И.Лежнев, М.Пришвин (в дневниках). Связь «национал-

большевизма» с евразийством. Попытка использования государственной 

властью идей «национал-большевизма» в конце 40-х-начале 50-х гг. ХХ в. и 

крах этих попыток после ХХ съезда КПСС.  

Идеи консервативной революции в Германии 20-х годов. А.Мёллер ван 

ден Брук о «вечной Империи». Э.Никиш: привнесение концепций социалис-

тического права. Э.Юнгер: рабочий класс как новая аристократия. Основные 

историсофские идеи О.Шпенглера. Германская консервативно-революцион-ная 
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юридическая мысль. К.Шмитт. Учение К.Шмитта о суверене и суверени-тете. 

Юридический децизионизм (термин К.Шмитта). Различие правовых систем 

«государств суши» и «государств моря». Теория чрезвычайного положения и 

диктатуры. Искажение и вульгаризация идей «консервативной революции» в 

германском национал-социализме и итальянском фашизме. Критика фашизма 

справа у Ю.Эволы. Партия как ядро государства и основа его аппарата. Идеи 

происхождения права из «духа расы». Эзотерические основы нацизма: 

«гностицизм справа». Антикатолицизм. «Фюрер-принцип». Германский 

этнический национализм. Альтернативные проекты европейской федерации 

внутри руководства нацистской Германии. Италия: первоначальный фашизм 

как делегация монархической власти. Корпоративное государство и право в 

Италии. Переход фашизма на республиканские позиции: «социальная 

республика Сало». Поражение национал-социализма и фашизма во Второй 

мировой войне. 

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. Анархисты в IV 

Интернационале. Анархисты в гражданской войне в Испании 30-х гг. ХХ века. 

Анархизм в Европе в 60-е годы ХХ в. Ги Дебор и его теория борьбы с 

«обществом спектакля». Современный «пессимистический анархизм». Хаким 

Бей и возвращение к гностическим корням левого дискурса. «Правые» 

элементы анархизма Хаким Бея. 

Революционные идеи в ХХ веке в Азии. Революционное народничество 

Сунь Ятсена. Политико-правовые идеи партии «гоминдан». Превращение 

гоминдана в буржуазную партию. Чан Кайши. Возникновение Коммунисти-

ческой партии Китая. Политические идеи КПК: даосизм по содержанию, 

марксизм по форме. Диктатура Мао Цзедуна как ханьская национальная 

этнократия в противовес монголо-уйгурским императорским династиям. 

«Большой скачок». Идея культурного плюрализма без плюрализма полити-

ческого («пусть расцветают сто цветов»). Отказ от культурного плюрализма на 

рубеже 60-х гг. ХХ в. «Культурная революция» 1966 года как возобновле-ние 

борьбы даосизма и конфуцианства. Осуществление европейских идей «ротации 
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элит» (Г.Моска, В.Парето) в ходе «культурной революции». «Большой 

китайский проект» и конфликт с СССР. Правовые идеи в Китае 60-х гг. ХХ в.: 

перенос на китайскую почву концепций П.Стучки, Е.Пашуканиса, 

А.Вышинского. Даосские мотивы в политических текстах позднего Мао 

Цзедуна. Скрытая верховная власть китайской армии после смерти Мао 

Цзедуна. Победа «криптоконфуцианской» линии. Дэн Сяопин и его концепция 

экономических и политических реформ. Локальная рецепция континентально-

европейского частного права в Китае 80-90-х гг. ХХ в. «Социализм с китайской 

спецификой». Превращение Китая в мировую сверхдержаву. Влияние 

политико-правовой идеологии КНР на соседние страны. «Идеи чучхэ» в 

Северной Корее.  

 

Основная литература: 5, 9, 10, 17, 38-39, 62, 80-84, 86, 137, 151, 156-159, 

161, 171-173, 186, 211-212, 223-227, 251, 260, 264-268, 285, 288, 289, 302, 303, 

331, 332, 348, 351, 360, 367-369, 370, 373-375, 381-383, 384, 392-395, 400, 401-

402, 407, 432, 435, 455, 481. 

 

Дополнительная литература: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 24, 30, 32, 40, 

42-43, 45, 46, 50, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 77, 84, 89, 97, 1-2, 104, 111, 115, 116, 

122, 125, 126, 134, 136, 138, 139, 144-146, 147, 164, 174, 178, 180, 181, 185-193, 

195, 200, 201, 203, 207, 224, 226, 227, 229, 234, 242, 245, 254, 261. 

 

 

Тема 8. Политико-правовая мысль конца модерна и постмодерна. 

Судьбы государства и права и глобализация 

 

 

Конец эпохи модерна – окончательная деонтологизация и десакрализация 

государства и права. Характерные черты и основные направления буржуазной 

политической и 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. 

Нормативистская теория права Г.Кельзена. «Чистая» теория права, ее 

деидеологизация и деаксилогизация. Юриспруденция как наука о сфере 

должного. Ступени права: основная норма, конституционные нормы, общие и 

индивидуальные нормы. Создание общих норм как применение конституции. 

Правотворчество и право-применение. Суд как творец индивидуальных норм и 

общих прецедентов. Государство как система отношений господства и 

подчинения. Концепция государственного суверенитета как логической 

предпосылки нормативного порядка. Социологическая юриспруденция. Школа 

«свободного права». Е.Эрлих. Право как «живой порядок» отношений и 

«внутренний порядок» человеческих союзов. Закон, кодификация как поздние 
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стадии проявления права. Свободный поиск права судом. Гарвардская 

социологическая школа права. 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. «Реалистическая» теория права в США 

(К.Ллевеллин, Д.Фрэнк и др.). Противопоставление «права в законе» 

(«бумажного») «реальному праву». Право как судебная и административная 

практика, как решение, а не правило. Фрэнк об «авторитарных мифах» 

нормативизма. Социально-психологическое течение движения свободного 

права (Г.Канторович и др.). Роль интуиции, чувств в обосновании судебного 

правотворчества. Психологические теории права. Право как продукт сознания 

психики. Правовые понятия как «субъективные убеждения». Идеи об 

инстинктивной основе права. Критика иллюзорной нормативности 

законодательства. Психоаналитические концепции государства и права. 

З.Фрейд о происхождении государства и права из отцеубийства. Право как 

«вытеснение». К.-Г.Юнг: государство и право как проявления коллективного 

бессознательного. Право и архетипы у Юнга. Теории «возрожденного 

естественного права» и их основные разновидности. Неотомизм и право: 

Ж.Маритен, Э.Жильсон. Естественное право как основная политико-правовая 

концепция современной Римо-католической Церкви.  

Государство, право и экзистенциализм. «Правый» экзистенциализм 

М.Хайдеггера – «реванш онтологии». Возрождение М.Хайдеггером учения 

досократиков. Право как функция слова у М.Хайдеггера. «Основы 

метафизики». Связь и разрыв М.Хайдеггера с национал-социализмом. 

Либеральная экзистенциалистская историософия К.Ясперса. «Левый 

экзистенциализм» Ж.-П.Сартра. «Экзистенциализм – это гуманизм». 

Фундаментальный атеизм Сартра. Философия свободы. Критика Сартром 

буржуазного государства и права. Ж.-П.Сартр и Советский Союз. Ж.-П.Сартр, 

коммунизм и маоизм. Юридический экзистенциализм В.Майхофера («Бытие и 

право», «Естественное право как экзистенциальное право») и Э.Фехнера 

(«Естественное право и экзистенциальная философия»). Конкретная ситуация 

как источник права у Г.Кона.  

Постмодернистские государственно-правовые идеи в Европе и США. 

Идеи «открытого общества». К.Поппер («Открытое общество и его враги») и 

Ф.Фукуяма («Конец истории»). Упразднение государства и «общество 

кочевников» Ж.Аттали. Обоснование перехода власти от государства к 

транснациональным корпорациям. 

Политико-правовые взгляды американских неоконсерваторов. 

Диспенсациализм и десакрализованное христианство. “Manifest Destiny” как 

обоснование глобальной роли США. Теории «экспорта демократии». 

Постмарксистский левый дискурс. Критика современных государственно-

правовых реалий Запада у Н.Хомски. Книга «Империя» как манифест 

современного левого дискурса. «Новые правые» в современной Европе. 

Критика христианской истории государства и права у А. де Бенуа. Возвращение 

«новых правых» к органицизму и «философии жизни». Французская 
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философия постмодернизма (Ж.Делёз, Ж.Бодрияйр и др.) и ее влияние на 

теорию государства и права. М.Фуко: история государства и права как история 

сексуальности и наказания. 

Государство и право в русской философии ХХ века. Юридический 

позитивизм (С.В.Пахман, Г.Ф.Шершневич). «Внутренняя» и «внешняя» 

стороны права. «Метаюридические» и юридические аспекты права. «Чистая» 

форма права (мера, величина) как предмет юридической науки. 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. «Возрожденное естественное право» в России 

(Е.Н.Трубецкой). «Философия права» Е.Н.Трубецкого. Государство и право в 

русской философии «Серебряного века» – «от марксизма к идеализму». 

Софиологическое направление в учении о государстве (С.Н.Булгаков). 

Еретичность софиологии С.Н.Булгакова с точки зрения Православия и ее 

недостаточность с точки зрения гностиков. Христианский социализм 

С.Н.Булгакова и его «Философия хозяйства». «Царство Духа и царство кесаря» 

Н.А.Бердяева. «Опыты православной теодицеи» о. Павла Флоренского. 

Государство и право как производные религиозного культа («Философия 

культа»). Монархизм как православный догмат у о.П.Флоренского 10-х гг. ХХ 

в. Признание о. Павлом Флоренским Советской власти. Учение позднего 

П.А.Флоренского о государстве и его «Записки о будущем государственном 

устройстве России». Близость позднего о. Павла Флоренского к национал-

большевизму Н.Устрялова. Методология А.Ф.Лосева и ее значение для теории 

государства и права. Святоотеческие и византийско-московские корни 

философии А.Ф.Лосева. Философия имени и мифа А.Ф.Лосева. «Хаос и 

структура». Использование метаматематики А.Ф.Лосева для анализа 

феноменов государственности, права и анархии. А.Ф.Лосев о множественности 

языков науки и культуры и о возможности использования марксизма как языка 

в условиях Советской власти. А.Ф.Лосев как историк политических учений 

(анализ трудов Платона, Аристотеля и неоплатоников). Универсальность 

наследия А.Ф.Лосева. 

Политико-правовые идеи «антисоветского проекта». «Холодная война» 

как источник последнего. «Гарвардский проект» и его реализация. Основные 

идеи правозащитного движения в СССР: юридический буквализм, 

общемировое значение концепции прав человека, примат Конституции СССР 

над принципами партийного руководства. Теория «конвергенции». Критика 

«реального социализма» с «неозападнических» (А.Д.Сахаров) и «неопочвен-

нических» (А.И.Солженицын, И.Р.Шафаревич) позиций. «Антисоветский 

проект» как официальная идеология «перестройки». Рецепция идей 

гражданского общества, правового государства, прав человека перед и в связи с 

распадом СССР. Постсоветская юридическая наука: «от марксизма к 

либерализму». Публичные заявления ученых ИГПАНа (В.Е.Гулиева и др.) об 

ошибочности всей своей предыдущей деятельности. Идеология современного 
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российского конституционализма (С.С.Алексеев, Б.В.Топорнин, М.В.Баглай, 

В.А.Туманов). Формирование новых школ юридической науки: цивилитарно-

либертатной школы (В.С.Нерсесянц), российского юридического 

неопозитивизма (Г.В.Мальцев). Идеи управляемости мирового сообщества и 

всемирного государства (Г.Х.Шахназаров). Ретроспектива государственно-

правовых аспектов «советской цивилизации» и «неосоветский проект» 

(С.Г.Кара-Мурза). Возрождение интереса и «герметической политике» и 

эзотерическим аспектам права (И.А.Исаев), православно-монархическому 

государствоведению (А.Н.Боханов). Политико-правовые идеи в современной 

российской философии: постмодернизме (А.С.Подорога) и социал-

консерватизме (А.С.Панарин). Возрождение евразийства и возникновение 

неоевразийства на основе идей интегрального традиционализма (А.Г.Дугин). 

Неоевразийство о «правах народов» и «правах человека». Цивилизационно-

правовой плюрализм неоевразийства. Возрождение теории право-обязанности. 

Современное российское государство и право на распутье. Быть или не быть 

российской государственности?  

 

Основная литература: 11, 49-53, 63-65, 76, 111, 114-115, 127-132, 136, 163, 

178, 179-182, 192, 194, 195, 219, 236-237, 241-249, 269-270, 276, 277-78, 286, 304, 

305, 306-307, 308-309, 311-314, 334-335, 337-338, 361, 362, 399, 403, 406, 411-

417, 423, 424-426, 434-435, 436, 439, 448, 461, 463, 465, 466, 470-471, 487. 

 

 

Литература ко всему курсу 

 

 

Ведущий учебник и хрестоматии: 

 

 

1. История политических и правовых учений. (Под ред. О.Э.Лейста). М., 

2002. 

2. История политических и правовых учений: хрестоматия. (Под ред. 

О.Э.Лейста). М., 2000. 

3. Антология мировой правовой мысли. В 5 томах. (Рук. науч. проекта 

Семигин Г.Ю.). М., 1999. 

 

 

Рекомендуемая основная 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. 
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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. 
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Критерии оценки 

 

 

Признаки Оценка 

Знание курса на уровне лекционного 

материала, базового учебника, 

основных законодательных 

Отлично:  

5 баллов по 5-балльной шкале,  
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памятников, дополнительной учебной 

и методологической литературы, а 

также научной литературы, знание 

разных точек зрения по вопросу 

8-10 баллов по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне лекционного 

материала, базового учебника и 

основных законодательных 

памятников, а также дополнительной 

учебной и методологической и 

литературы 

Хорошо:  

4 балла по 5-балльной шкале,  

5-7 баллов по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне лекционного 

материала, базового учебника и 

основных законодательных 

памятников 

Удовлетворительно:  

3 балла по 5-балльной шкале,  

4-5 баллов по 10-балльной шкале  

Незнание курса на уровне 

лекционного материала, базового 

учебника и основных законодательных 

памятников. 

Неудовлетворительно:  

2 балла по 5-балльной шкале,  

1-3 балла по 10-балльной шкале 
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2004. 

 

 

Автор – член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор 

Г.В.Мальцев 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Данный спецкурс охватывает вводные разделы современной философии 

права, изучение которой требует предварительной подготовки студентов, 

прохождения ими ряда курсов юридических и философских дисциплин. 

Интегрированные по своей природе философско-правовые знания 

способствуют формированию у студента-юриста зрелого самостоятельного 

взгляда на право, его развитие и его познание, а также системы 

мировоззренческих установок, позволяющих будущему специалисту свободно 

и уверенно владеть законодательным и иным юридическим материалом, 

целеустремленно воздействовать на юридическую практику. 

Учебные задачи курса определяются в соответствии с характером и  

представлением философско-правового знания в современном обществе. 

Студент должен овладеть категориями и концепциями философии права для 

того, чтобы использовать их при изучении теории права и других юридических 

дисциплин, правильно оценивать теоретические и методологические подходы в 

юриспруденции, поддерживать на высоком уровне свое профессиональное 

правосознание в качестве юриста. 

Формы контроля знаний. Итоговая оценка по учебной дисциплине 

«Философия права» складывается из следующих элементов: 

оценка за работу на семинарских занятиях (доклады, обсуждения); 

оценка за реферат; 

оценка за ответ на экзамене, проводимом в устной форме. 

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с четом 

введенных весов. В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая 

оценка. 

 

 

Тематический расчет часов 

 

 

№ Наименование тем Аудиторные часы Самостоятельн Всего 
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п/

п 

Лекции Семинары ая работа часов. 

1.  Введение в философию права 3 2 4 9 

2. Проблемы онтологии права 3 2 4 9 

3. Гносеологические и 

ценностные проблемы права 

3 2 4 9 

4. Право в свете категории 

свободы 

3 1 5 9 

5.  Равенство как философско-

правовая идея 

3 1 5 9 

6. Справедливость и право 3 2 4 9 

Итого: 18 10 26 54 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Введение в философию права  
 

 

Предмет и методы философии права. Философия права как 

фундаментальная философия и юридическая дисциплина. Соотношение 

философии права с теорией права, социологией права, юридической логикой. 

Структура философии права. Онтология права. Гносеология 

(эпистемология) права. Аксиология права. 

Философия права как часть нормативной философии. Нормативная 

философия и нормативные науки. 

Значение философии права для развития юридической науки, 

формирования юридического мировоззрения, правового сознания общества и 

юристов как особой профессиональной группы. 

 

Литература: 

 

Гартман Н. Этика, М., 2002 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для ВУЗов. М., 1997. 

Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. 

Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 

Шелер М. История философии права. СПб., 1998. 
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Тема 2. Проблемы онтологии права 

 

 

Что такое правовая онтология? Общие замечания об онтологическом 

статусе права. Право между реальным и идеальным бытием. Позитивность 

права. Метафизика права. Бытие права: основные онтологические решения 

(Кант и Гегель). 

Проблема сущего и должного в праве. Право как должное. Право как 

сущее. Стратегии правового развития в зависимости от соотношения сущего и 

должного. 

Разнообразие онтологических концепций права. Космизм права – 

древнейший взгляд на право. Правовой универсализм. Правовой идеализм. 

Правовой реализм. Современные космические идеи права. 

Онтологические основания естественного права, онтологические 

основания юридического позитивизма. Противоположность и борьба 

философских установок естественного права и юридического позитивизма. 

Возможна ли интеграция этих установок? Перспективы создания 

интегративной юриспруденции. Правовой экзистенциализм. Феноменология 

права. 

Бытие права во времени и пространстве. Философские основания понятия 

правового пространства. Пространственные категории философии права: 

протяженность, непрерывность и прерывность, сужение и расширение. Право 

во времени: прошлое, настоящее, будущее. Временные характеристики права: 

последовательность, преемственность, ритмичность, обратимость и 

необратимость во времени. Вечное и преходящее в сфере права. 

Соотношение онтологических и исторических элементов в праве. 

 

Литература: 

 

Алексеев Н.Н. основы философии права. СПБ., 1998. 

Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб., 2003.  

Керимов Д.А. Философские основания права. М., 1998. 

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для ВУЗов. М., 1997. 

Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. 

Трубецкой Е.Н. Труды по философии пава. СПб., 2001. 

 

 

Тема 3. Гносеологические и ценностные проблемы права 

 

 

Формы постижения правовых явлений. Научное познание права. 

Нормативное познание права. Ценностное познание права. Единство форм 
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познания права. Рациональные и сверхрациональные методы постижения 

юридической действительности. 

Право в свете науковедения. Постижение  причинно-следственных связей 

в праве. Эмпиризм и практика как критерий юридического познания. Границы 

данного критерия. Эксперимент, пробы и ошибки в познании права. Значение 

науки и научной методологии для юриспруденции. Истина в праве. 

Относительность и изменчивость правового знания. Юридический 

рационализм. Закон и законодательство: проблемы их научной обоснованности. 

Нормативное познание права. Связи долженствования между реальными 

и идеальными объектами. Нормативная связь между поступком и его 

последствиями, действием и противодействием, подвигом и наградой, 

преступлением и наказанием. Правомерное и противоправное поведение в 

свете нормативного сознания. 

Ценностное познание права. Понятие ценности. Иерархическая структура 

ценностей и их постижение через оценку. Формирование системы приоритетов 

и предпочтений в праве на основе ценностного познания. Различия между 

нормативным и ценностным познанием права. 

Последствия разрыва причинно-следственных, нормативных и 

ценностных связей в праве. 

 

Литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для ВУЗов. М., 1997. 

Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

Новогородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. 

Субъект, познание, деятельность. М.. 2002. 

Фон Вритт Г.Х. Логико-философские исследования. Избранные труды. М., 

1986. 

Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 

Тер-Акопов А.А. Юридическая логика. М., 2002. 

Проблемы ценностного подхода в праве. Традиция и обновление. М., 1996. 

 

 

Тема 4. Право в свете категории свободы 

 

 

Право как свобода. Различные философские концепции свободы. 

Позитивная и негативная свобода, смысл и функции соответствующих понятий 

в праве. Позитивные и негативные права человека. Свобода выбора в сфере 

правового поведения. Границы и возможности свободного выбора в сфере 

юридических отношений. 

Свобода воли как фактор правомерного поведения и ответственности за 

противоправные поступки. Свобода воли и волевое содержание права. 
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Свобода как самореализация человека. Свобода личности: правовые 

возможности и границы. Философские основания прав и свобод человека. 

 

Литература: 

 

Алексеев Н.Н. основы философии права. СПБ., 1998. 

Гегель. Философия права. М., 1994. 

Керимов Д.А. Философские основания права. М., 1998. 

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для ВУЗов. М., 1997. 

Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. 

Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. 

 

 

Тема 5. Равенство как философско-правовая идея 

 

 

Понятие равенства. Элементы понятия равенства. Смысл приравнивания 

и уравнивания в философии, естественных науках и общественной жизни. 

Эгалитаризм как социальная доктрина, его достоинства и недостатки. 

Эгалитарные тенденции в понимании и применении права. Равенство и 

количественные изменения права. Норма права как равный масштаб, 

применяемый по всем юридическим субъектам. 

Формальное юридическое равенство. Равенство перед судом и законом. 

Равноправие.  

Равенство и свобода. Реальные и мнимые противоречия между 

равенством и свободой. Право как воплощение свободы и равенства. Правовые 

средства против превращения свободы в произвол, а равенства – в 

нивелирование и уравниловку. Гармонизация свободы и равенства в праве. 

 

Литература: 

 

Джон Ролз. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. 

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М.. 2002. 

Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм. М.. 1984. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для ВУЗов. М., 1997. 

Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. 

Шершеневич Г.Ф. история философии права. Спб, 2001.  

 

 

Тема 6. Справедливость и право 
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Философские подходы к пониманию справедливости. Справедливость и 

мировая гармония. Идея справедливости – выражение состояний равновесия, 

элементов природы и общества. Справедливость в свете древнего и 

современного космизма. 

Социальные основы понятия справедливости. Всеобщий «обмен 

веществ» в природе и обществе. Законы, присущие обменным отношениям и 

сфере человеческих взаимоотношений. Эквивалентность и взаимность, 

представленная в обмене. Справедливость (и несправедливость) отношений, 

возникающих из обмена действиями, результатами действия, материальными и 

духовными объектами (продуктами деятельности, идеями, информацией и т.д.).  

Этические основы понятия справедливости.  Справедливость в свете 

категорий добра и зла. Первичные этически формулы справедливости «отвечай 

добром на добро, злом на зло». Золотое правило. Принцип Талиона. 

Христианское учение о необходимости отвечать добром на зло. Его судьба в 

современном мире.  

Формальная и социальная справедливость. Понятие формальной 

справедливости в праве. Законность как формальная справедливость. Принцип 

неукоснительного исполнения договоров как фундаментальная основа права. 

формальная процедурная справедливость. Честность и верность данному слову 

как основа формальной справедливости в области морали. 

Понятие социальной справедливости. Виды социальной справедливости. 

Классификация Аристотеля и современные классификации. 

Дистрибутивная (распределительная) справедливость. Понятие 

справедливого распределения. Выбор принципов справедливого распределения. 

Принципы распределения: а) по труду; б) по заслугам; в) по потребностям; г) 

по социальному рангу и положению; д) согласно выигрышу в сфере свободного 

рынка и т.д. Сочетание различных дистрибутивных принципов в системе 

общественного распределения. Справедливость распределительных процессов 

в политике. 

Ретрибутивная справедливость (справедливость возмездия и воздаяния). 

Эволюция понятия «возмездие» от эпохи кровной мести до современного 

уголовного права. Наказание как кара. Справедливость возмездия: проблемы 

современного правосудия. Идея воздаяния (вознаграждения) за добрые дела. 

Соразмерность достижений и поощрений, подвига и награды. Система заслуг и 

вознаграждений а в праве. Наградное право. Соотношение идей справедливости 

и равенства, справедливости и свободы. 

 

Литература: 

 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для ВУЗов. М., 1997. 

Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. 
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Литература ко всему курсу 

 

 

1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. Спб., 1998. 

2. Антология мировой правовой мысли. Том 1. Античность. Восточные  

цивилизации. М., 1999. 

3. Антология мировой правовой мысли. Том 2. Европа V – XVII вв. М., 

1999. 

4. Антология мировой правовой мысли. Том 3. Европа. Америка. XVII – XX 

вв. М., 1999. 

5. Антология мировой правовой мысли. Том 4. Россия XI – XIX  вв. М., 

1999. 

6. Антология мировой правовой мысли. Том 5. Россия. Конец XIX - XX  вв. 

М., 1999. 

7. Деннис Ллойд. Идея права. М., 2002. 

8. Джон Ролз. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. 

9. Исаев И.А. Метафизика власти и закона. М., 1998. 

10. История философии права. Учебное пособие. Спб., 1998. 

11. Керимов Д.А. Философские основания права. М., 1998. 

12. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. 

13. Мальцев Г.В. Понимание права: проблемы и подходы. М., 1999. 

14. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М., 1977. 

15. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 1997. 

16. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. 

17. Проблемы ценностного подхода в праве. Традиция и обновление. М., 

1996. 

18. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. 

Спб., 1997. 

19. Соловьев В.С. Оправдание добра. Сочинения в двух томах. Том 1. М., 

1988. 

20. Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. Спб., 2001. 

21. Философия права Гегеля и современность. М., 1977. 

22. Чичерин Б.Н. Философия права. Спб., 1998. 

23. Шершеневич Г.Ф. История философии права. Спб., 2001. 

24. Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория 

федерализма. Спб., 1999. 

25. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. 

26. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 

27. Проблемы ценностного подхода в праве. Традиция и обновление. М., 

1996. 

28. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. 

Спб., 1997. 
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29. Соловьев В.С. Оправдание добра. Сочинения в двух томах. Том 1. М., 

1988. 

30. Субъект, познание, деятельность. Колл. монография. М., 2002. 

31. Тер-Акопов А.А. Юридическая логика. М., 2002. 

32. Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. Спб., 2001. 

33. Философия права Гегеля и современность. М., 1977. 

34. Фон Вритт Г.Х. Логико-философские исследования. Избранные труды. 

М., 1986. 

35. Чичерин Б.Н. Философия права. Спб., 1998. 

36. Шелер М. Избранные философские произведения. М., 1994. 

37. Шершеневич Г.Ф. История философии права. Спб., 2001. 

38. Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. М. 1998. 

 

 

Темы рефератов 

 

 

1. Естественно-правовые теории современности. 

2. Идея права в свете онтологической теории Н. Гартмана. 

3. Соотношение моральных и правовых обязанностей. 

4. Значение свободы воли в теории права. 

5. Философский смысл понятия равноправия. 

6. Сущность юридического позитивизма. 

7. Рациональное и эмоциональное в праве. 

8. Золотое правило - как принцип права. 

9. Вопросы ретрибутивной справедливости в трудах П.А. Сорокина. 

10. Теория справедливости Джона Ролза. 

11. Формальное юридическое равенство. 

12. Возмездие и воздаяние в праве. 

13. Право как дистрибутивная (распределительная) система. 

14. Аристотель о дистрибутивной справедливости. 

15. Свобода и равенство в праве. 

 

 

Темы курсовых работ 

 

 

1. Философия права как философская и юридическая дисциплина 

2. Природа и функции нормативного сознания 

3. Сущее и должное в праве 

4. Правовой идеализм и правовой реализм: причины противостояния 

5. Правовое пространство: онтологическое обоснование  

6. Истина в праве 

7. Свобода воли и юридическая ответственность 

8. Дистрибутивная справедливость 
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9. Честность и добросовестность как правовые ценности 

10. Проблемы усиления морали средствами права 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

 

1. В чем состоит своеобразие онтологического и  гноселогичность подходов 

к праву? 

2. Возможна ли интегративная юриспруденция? 

3. Чем позитивные права человека отличаются от негативных? 

4. Каковы основные характеристики естественно-правового учения? 

5. Обратимость и необратимость права во времени. 

6. В чем заключается значение эмпирического подхода к праву? 

7. В чем проявляется непрерывность и прерывность в развитии права? 

8. Правовые возможности  и пределы свободы личности. 

9. Существует ли зависимость между количественными и качественными 

изменениями права? 

10. Правомерное и неправомерное поведение. 

11. В чем проявляется свобода выбора в области правоотношений? 

12. Что должно делать право, чтобы свобода человека не превращалась в 

произвол? 
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ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ 

«РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Авторы – кандидат юридических наук, Председатель Комитета 

Государственной Думы по культуре Г.П.Ивлиев, заместитель Начальника 

Правового управления Аппарата Государственной Думы М.Н.Ласточкина 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Предметом спецкурса является методология и технология разработки и 

экспертизы законопроектов федерального уровня. Понимание процедуры 

разработки и экспертизы законопроектов на федеральном уровне, их места в 

законодательном процессе Российской Федерации позволит студентам по-

иному взглянуть на закон как результат законотворческой деятельности. 

В процессе изучения спецкурса студенты должны раскрыть содержание 

понятия "законопроект", усвоить требования, предъявляемые к законопроекту, 

получить представление о субъектах, осуществляющих разработку 

законопроектов, процедуре разработки законопроектов, понятии "экспертиза 

законопроектов", процедуре проведения экспертизы и результатах ее 

проведения. 

Преподавание спецкурса призвано дать студентам целостное 

представление о процессе правообразования, месте и целях планирования 

законопроектной работы и экспертизы законопроектов. 

Предметом настоящего спецкурса являются также история и 

современные представления о понятии и средствах юридической техники, 

определение места теории юридической техники в системе учебных 

юридических дисциплин, ознакомление с основными средствами, приемами и 

правилами юридической техники нормативных правовых актов. 

В процессе обучения студенты должны получить представление о 

понятии "нормативный правовой акт", правилах составления нормативных 

правовых актов, требованиях, предъявляемых к структуре нормативных 

правовых актов, правилах подготовки проектов о внесении изменений в акты, 

составлении перечней актов, подлежащих признанию утратившими силу.  

Представляется необходимым, чтобы в ходе изучения спецкурса 

студенты должны получили представление о соотношении понятий 

"обнародование" и " опубликование", содержании понятия "официальный 

источник опубликования" применительно к разным видам актов (федеральным 

законам, указам и распоряжениям Президента Российской Федерации, 

постановлениям и распоряжениям Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, 
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подлежащих и не подлежащих государственной регистрации в Министерстве 

юстиции Российской Федерации), научились правильно исчислять сроки 

вступления в силу нормативных правовых актов. 

По спецкурсу предусмотрено написание реферата в форме заключения по 

законопроекту. 

Составной частью настоящей Программы является список официальных 

источников – нормативных правовых актов и постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации, а также список литературы, 

рекомендуемой студентам для самостоятельного изучения. 

 

 

Примерный расчет часов 

 

 

№ 

пп. 

Наименование разделов и тем Аудиторные часы Контр, 

или 

курсовые 

работы 

Самостоя 

тельная 

работа 

Всего 

часов 

  Лекции Семи-

нары 

Всего    

1. Предмет спецкурса. 2  2  2 4 

2. Планирование 

законопроектной 

деятельности. 

2  2   2 

3. Разработка законопроектов. 4  4  4 8 

4. Экспертиза законопроектов. 2  2  2 4 

5. Задачи и содержание 

правовой экспертизы 

законопроектов. 

2  2  2 4 

6. Этапы и виды экспертизы 

законопроектов в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

4  4  6 10 

7. Особенности подготовки 

законопроектов, 

устанавливающих новое 

правовое регулирование. 

6  6  8 14 
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8 Особенности подготовки 

законопроектов о внесении 

изменений в действующие 

законы. 

4  4   4 

9 Перечень как прием 

юридической техники. 

2  2   2 

10 Порядок и особенности 

вступления в силу 

нормативных правовых актов. 

2  2  4 6 

11 Нормативные правовые акты 

Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

2  2  4 6 

 Всего часов: 32  32 4 32 68 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Предмет спецкурса 

 

 

Легиспруденция или законотворчество? 

Понятия "разработка законопроекта", "законопроект". Общие требования 

к законопроекту. Субъекты, осуществляющие разработку законопроектов. 

Законодательная процедура. 

История развития научных представлений о понятиях и целях 

юридической техники. Место теории юридической техники в системе учебных 

юридических дисциплин. Задачи, функции и цели преподавания теории 

юридической техники. 

 

 

Тема 2. Планирование законопроектной деятельности 

 

 

Послания Президента Российской Федерации. План законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации. Комиссия Правительства 

по законопроектной деятельности. Роль Министерства юстиции РФ в 

организации законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации. Формирование и реализация Примерной программы 

законопроектной деятельности Государственной Думы на текущую сессию. 

Научные основы стратегического планирования в сфере законопроектной 

деятельности. 
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Тема 3. Разработка законопроектов 

 

 

Обоснование необходимости разработки законопроектов. Подготовка 

концепции законопроекта и технического задания на разработку законопроекта. 

Прогнозная оценка последствий принятия законопроектов. 

Разработка законопроектов в Правительстве Российской Федерации.  

Разработка законопроектов другими субъектами законодательной 

инициативы. Организация разработки законопроекта. Рабочая группа, 

технологии ее организации и деятельности. Формулирование правовых норм. 

Внесение законопроекта. Полномочия по рассмотрению и принятию 

законопроекта. 

 

 

Тема 4. Экспертиза законопроектов 

 

 

Понятие "экспертиза законопроектов". Субъекты, осуществляющие 

экспертизу законопроектов. Виды экспертиз законопроектов (правовая, 

лингвистическая, финансово-экономическая, экологическая, 

криминологическая и другие). Система экспертизы законопроектов. 

 

 

Тема 5. Задачи и содержание правовой экспертизы законопроектов 

 

 

Соответствие законопроекта Конституции Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Особенности законопроектов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Наличие заключения Правительства Российской. 

Оценка соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Соотношение 

законопроекта и общепризнанных принципов и норм международного права. 

Учет решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека. 

Соответствие федеральным законам, основным отраслевым 

законодательным актам. 

Регламент Государственной Думы о правовой экспертизе. 

 

 

Тема 6. Этапы и виды экспертизы законопроектов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации 
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Особенности правовой экспертизы на различных этапах рассмотрения 

законопроекта в Государственной Думе ("нулевое", первое, второе и третье 

чтение). Лингвистическая экспертиза законопроектов. Экспертиза отклоненных 

федеральных законов. Экспертиза в комитете Государственной Думе и в 

правовом управлении. 

Научно-экспертные советы. 

Учет мнения субъектов Российской Федерации. 

 

 

Тема 7. Особенности подготовки законопроектов, устанавливающих 

новое правовое регулирование 

 

 

Регламент Государственной Думы о формах осуществления права 

законодательной инициативы. Требования, предъявляемые к тексту 

законопроекта. Понятие "концепции" законопроекта. Особенности 

структурирования законопроектов об установлении нового правового 

регулирования.  

Статья как основная структурная единица законопроекта, ее структура. 

Способы изложения норм права в статьях. Определенность нормы. Понятие 

примечания как приема юридической техники. Понятие, значение и виды 

приложений. Порядок употребления ссылок.  

Пакетный принцип внесения законопроектов. 

Использование правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации при осуществлении законопроектной деятельности. 

 

 

Тема 8. Особенности подготовки законопроектов о внесении 

изменений в действующие законы  

 

 

Структура законопроекта о внесении изменений в действующие законы. 

Реквизиты законопроектов. Даты в законопроекте. Требования, предъявляемые 

к наименованию законопроекта. Терминология, применяемая при оформлении 

вносимых изменений. Особенности структурирования статей законопроектов о 

внесении изменений. Порядок указания необходимых и достаточных 

источников официального опубликования. Переходные положения. 

Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 

законопроектов о внесении изменений в действующие законы. 

 

 

 

 

 



 62 

Тема 9. Перечень как прием юридической техники 

 

 

Понятие перечня. Виды перечней в российском правотворчестве. Правила 

подготовки перечней. Перечни актов, подлежащих признанию утратившими 

силу. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по 

подготовке перечней на приостановление действия отдельных актов в рамках 

федерального закона о федеральном бюджете. Виды актов, подлежащих 

включению в перечень. Порядок указания необходимых и достаточных 

источников официального опубликования. 

 

 

Тема 10. Порядок и особенности вступления в силу нормативных 

правовых актов 

 

 

Порядок вступления в силу федеральных конституционных и 

федеральных законов. Соотношение понятий "обнародование" и 

"опубликование". Понятие официального источника опубликования. 

Вступление в силу актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Вступление в силу нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. Исчисление сроков вступления в силу. Правовая 

позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу 

исчисления срока вступления в силу. Особенности порядка вступления в силу, 

предусмотренные Налоговым кодексом, Бюджетным кодексом, Таможенным 

кодексом. Утрата юридической силы нормативным правовым актом. 

 

 

Тема 11. Нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации 

 

 

Особенности подготовки нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Соотношение 

актов Президента Российской Федерации и федеральных законов. Проблема 

"указного права". Вопросы делегированного законодательства. Выбор формы 

акта Президента Российской Федерации. Соотношение актов Правительства 

Российской Федерации с федеральными законами и актами Президента 

Российской Федерации. Структура актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

Официальные источники 
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регистрации". 

22. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации". 

23. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 июля 1999 

года № 217 "Об утверждении разъяснений о применении правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации". 

24. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 

2001 года № 11-П "По делу о проверке конституционности постановления 

Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-Ш ГД "О внесении 

изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации " Об объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в связи с запросом Советского 

районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан". 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 

года № 803 "О совершенствовании организации исполнения федеральных 

законов". 

26. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 

законопроектов (рекомендованы Советом Государственной Думы для 

использования при осуществлении законопроектной деятельности - выписка из 

протокола № 187 заседания Совета Государственной Думы от 20 ноября 2003 

года). 

27. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

января 2004 года № 1-П "По делу о проверке конституционности отдельных 

положений пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, второй и четвертой 

статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 Гражданского процессуального 

Кодекса Российской Федерации в связи с запросом Правительства Российской 

Федерации". 

28. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 

февраля 2004 года № 78-O "По ходатайству Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации об официальном разъяснении определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 1999 года по 

жалобе гражданки И.В.Петровой на нарушение ее конституционных прав 

частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

29. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 " О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти". 

30. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 

апреля 2004 года № 7-П "По делу о проверке конституционности положений 

пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 года № 

538 "О деятельности негосударственных организаций по лоцманской проводке 

судов" в связи с жалобой международной общественной организации 

"Ассоциация морских лоцманов России" и автономной некоммерческой 

организации "Общество морских лоцманов Санкт-Петербурга". 

31. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 

апреля 2004 года № 9-П "По делу о проверке конституционности отдельных 

положений федеральных законов "О федеральном бюджете на 2002 год", "О 

федеральном бюджете на 200е год", "О федеральном бюджете на 2004год" и 

приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и 

жалобой гражданина А.В.Жмаковского". 

32. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 

апреля 2004 года № 8-П "По делу о проверке конституционности Земельного 

Кодекса Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной 

Думы". 
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33. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 

года № 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении 

об аппарате Правительства Российской Федерации". 

 

 

Литература ко всему курсу 

 

 

1. Анализ коррупциогенности законодательства: памятка эксперту по 

первичному анализу коррупциогенности законодательного акта. Под ред. 

В.Н.Южакова. - М., Статут, 2004. 

2. Бошно С.В. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Научно-практическое издание. - М.: «Глобус», 2005. 

3. Брауде И.Л. Очерки по юридической технике. - М., 1958. 

4. Законодательная техника  Научно-практическое пособие под ред. 

Ю.А.Тихомирова. - Москва, Городец, 2000. 

5. Законодательный процесс. Научно-практическое пособие под ред 

Р.Ф.Васильева. - Москва, Юриспруденция, 2000. 

6. Законотворчество в Канаде / Отв. ред. С.В.Кабышев. - М.: Формула права, 

2006. 

7. Законотворчество в Российской Федерации / Под. ред.А.С.Пиголкина. М, 

2000. 

8. Законотворчество в Российской Федерации. Методическое пособие по 

подготовке и принятию законов. - Изд-во Кодекс, Санкт-Петербург, 2006. 

9. Иеринг Р. Юридическая техника. Пер. с нем. - Санкт-Петербург, 1906. 

10. Как готовить законы научно-практическое пособие под ред. 

Ю.А.Тихомирова. - М., 1993.  

11. Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, 

проблемы и перспективы. - М., 1997. 

12. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. - М., Эксмо, 2007. 

13. Керимов Д.А. Законодательная техника. - М..1997. 

14. Керимов Д.А. Культура и техника законодательства. - М.,1991. 

15. Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому 

оформлению законопроектов / Под ред. Г.П.Ивлиева. - М., 2005. 

16. Комментарий к Федеральному закону «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» / Под. ред. Г.П.Ивлиева и О.И.Ковалёва. Издание 

Гос.Думы. - М., 2006. 

17. Основы парламентского права / Под. ред. Т.Я.Хабриевой. Издание 

Гос.Думы. - М., 2006. 

18. Оценка законов и эффективности их принятия. Науч. ред. Г.П.Ивлиев. 

Издание 2-е, перераб. и доп.- М.: Издание Гос.Думы, 2005. 

19. Очерки методологии законотворчества / материалы первого Конгресса 

Европейской Ассоциации содействия законодательству (Бельгия), 9-11 

сентября 1993 г. - Баден-Баден. 1996. 
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20. Пиголкин А.С, Рахманина Т.Н., Абрамова А.И. Законопроекты должны 

проходить проверку на зрелость // Журнал российского права. 1997. № 10. 

21. Проблемы юридической техники. - Нижний Новгород, 2000. 

22. Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. - М, 

1998. 

23. Систематизация законодательства в Российской Федерации. Под ред. 

А.С.Пиголкина. - Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003. 

24. Справочник по нормотворческой технике. - Москва, Издательство БЕК, 

2002. 

25. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем.- 2-е изд., перераб.-

М., Издательство БЕК, 2002. 

26. Тихомиров Ю.А. Как готовить законы (научно практическое пособие).- 

М., Известия, 1993. 
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ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Автор – кандидат юридических наук, доцент В.И. Карпец 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Цель спецкурса – ознакомить студентов с основными направлениями 

правовой мысли России во всех основных ее областях – философии права и 

власти, общей теории права и государства, государственному праву, основным 

отраслям права – в историческом и сравнительно-историческом аспектах. 

История правовой мысли рассматривается в широком культурном контексте, с 

учетом современных достижений философии, религиоведения, истории 

культуры, а также применительно к экономике, геополитическому и военно-

стратегическому положению России. 

Формы контроля: устный зачет в конце второго модуля. Итоговая 

оценка выставляется по результатам сдачи зачета. 

 

 

Примерный расчет часов 
 

 

№ Название темы Всего часов Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа 
Лекции Семинары 

1 Правосознание 

славян и Руси в 

древности (до IX в.) 

6 2  -  4 

2 Правовая и 

политическая мысль 

раннесредневековой 

Руси 

6 2  -  4 

3 Влияние Византии, 

Золотой Орды и 

Европы на 

политико-правовую 

мысль 

средневековой Руси  

8 4  -  4 
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4 Политико-правовая 

идеология 

Московской Руси 

(XV-XIII вв.) 

6 2  -  4 

5 Политическая и 

правовая мысль 

России XVIII в. 

10 4  -  6 

6 Консервативная 

правовая и 

политическая мысль 

XIX - нач. ХХ вв. 

10 4  -  6 

7 Основные 

тенденции 

политико-правовой 

мысли XX в. в 

СССР, Российской 

Федерации и 

Русском Зарубежье 

8 4  -  4 

 Всего: 54 22  -  32 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Правосознание славян и Руси в древности (до IX в.) 

 

 

Индоевропейская общность народов и ее происхождение. Венеды. 

Варново-сословная структура общества. Жреческие (славянские) и княжеско-

воинские (русские) общества. Основы правосознания жрецов и князей. 

Континентальный и морской факторы в формировании политического и 

правового сознания Древней Руси. 

Основы правосознания северных индоевропейцев (славяно-русской 

ветви) в догосударственный и раннегосударственный периоды. Право и 

природно-географическая среда. «Мировой закон» (рита) договор (ряд) как 

источники позитивного права. «Божий суд» (ордалии). Догосударственные и 

дохристианские истоки «Русской Правды». 

 

 

Тема 2. Правовая и политическая мысль раннесредневековой 

Руси 
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Родовая монархия как основа государственности раннесредневековой 

Руси (IX-XII вв.). Основные архетипы монархической власти в мировой 

культуре. Архетипы «призвания князя». Рюриковичи как сакральный 

монархический род. Синонимический характер понятия «Русь» и «дом 

Рюрика». «Княжее право». Политическая идеология начального летописания. 

«Власть» и «земля». 

Влияние православного христианства на правосознание 

раннесредневековой Руси. Церковное освящение власти. Учение о законе и 

благодати («Слово и законе и благодати» митрополита Илариона). 

Взаимоотношение княжеской власти и церковной иерархии («Житие Авраамия 

Смоленского»). 

Дохристианское и христианское начала в русском праве IX-XII вв. 

Рецепция канонического права. Правосознание сословия «церковных людей». 

Раннесредневековое понимание права собственности и частноправовых 

отношений. 

 

 

Тема 3. Влияние Византии, Золотой Орды и Европы на политико-

правовую мысль средневековой Руси 

 

 

Западная и восточная парадигмы развития права и государственности. 

Соотношение власти и собственности как основа разделения «западного» и 

«восточного» пути. Понятия феодализма, «азиатского способа производства» и 

«тяглового государства». 

Византизм и «тотальное Православие». Симфония властей. 

Православный монарх и церковные соборы. 

Геополитическое наследие Золотой Орды и правосознание Руси. Переход 

от компенсаторного права («Русская Правда», княжеские уставы) к 

карательному. Военно-тягловый строй. Понятие преступления и наказания в 

мировоззрении и практике Чингизидов. 

Европейские корни Великокняжеского дома и формирование 

аристократического правосознания. Родственные и политические связи русский 

князей и правящих домов Европы. «Слово о полку Игореве» как памятник 

аристократической политической мысли Руси. Рюриковичи, Чингизиды и 

Гедиминовичи. Геополитический и культурный выбор св. князя Александра 

Невского и его роль в будущей политической и правовой ориентации Русского 

государства. 

 

 

Тема 4. Политико-правовая идеология Московской Руси 

(XV-XVIII вв.) 
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«Перенос царства» и его понимание на Руси. Византийское наследие в 

его полноте. Идея «Третьего Рима» -- основа мировоззрения Московской Руси. 

Корни идеи «Третьего Рима» -- «Сказание о князьях Владимирских», «Повесть 

о белом клобуке», Тверское летописание, преп. Иосиф Волоцкий, преп. 

Геннадий Новгородский, митрополит Зосима. Рецепция византийской 

государственной символики. Послания старца Филофея. Эсхатологический 

характер учения о Третьем Риме. 

Царская власть и идея самодержавия в Московской Руси. Отличие 

самодержавия от абсолютизма и ограниченной монархии. «Государство 

правды». Соотношение «правды» и «закона». Учение о неюридической 

(религиозно-нравственной) ответственности власти (преп. Иосиф Волоцкий), о 

соотношении «веры» и «правды» (Иван Пересветов). Внутридинастический 

спор в переписке Иоанна Грозного и Андрея Курбского. 

Политико-правовые взгляды преп. Нила Сорского и «нестяжателей». 

Исихазм – духовная основа движения «заволжских старцев». Отсутствие 

расхождений между «нестяжателями» и «иосифлянами» по принципиальным 

вопросам при разногласиях о церковном землевладении и монастырском 

устроении. «Заволжские старцы» и еретические движения (новгородско-

московская ересь XV в., ересь Башкина, «капитоновщина»). 

Иерократическая утопия Патриарха Никона. Влияние римо-католической 

доктрины «двух мечей». «Греческий проект». Идеология церковной реформы. 

Возникновение церковного раскола. Старообрядчество (протопоп 

Аввакум, диякон Феодор, Никита Добрынин). 

Собор 1666-67 гг. и возникновение государственного абсолютизма. 

Конец «Третьего Рима». Переход к секулярной политико-правовой идеологии. 

Начало рецепции европейской культуры. 

Правовое мировоззрение Московской Руси до собора 1666-1667 гг. 

«Тягловое государство». Сословное представительство. Понятие 

правообязанности. Отражение правовых отношений в летописях и народной 

словесности. «Правовой нигилизм» как цивилизационное явление (попытка 

анализа вне современных оценок). Подчиненность права религии. Народного 

отношение к собственности на землю и праву собственности вообще. 

«Крепость» (XV-XVII вв.) versus «крепостничество» (XVIII в.). 

 

 

Тема 5. Политическая и правовая мысль России XVIII в. 

 

 

Оформление идеологии государственного абсолютизма. Феофан 

Прокопович – «Правда воли монаршей». Новая доктрина престолонаследия. 

Что такое «империя»? Империи в мировой культуре. Попытка выработки 

светского, вестернизированного языка права и управления. Возникновение 

«двух правосознаний» - дворянского и народного. 
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Протекционизм и меркантилизм. «Книга о скудости и богатстве» (Иван 

Посошков). Возникновение идеологии частной собственности (середина XVIII 

в.). 

«Просвещенный абсолютизм» и «Наказ» Екатерины II. Критика 

современности и аристократический проект кн. М.М.Щербатова. 

Мистические учения середины-конца XVIII в. и их влияние на правовую 

мысль. Учение о «сродностях» Григория Сковороды. Влияние герметизма и 

алхимии. Правовая доктрина русского масонства (И.Елагин, И.Шварц, 

Н.Новиков). 

Попытка «консервативной революции» и ее неудача при Павле I. 

Попытки преодоления церковного раскола (Единоверие). Идеология «Указа о 

престолонаследии и Императорской фамилии». Стремление Павла I к 

законодательному преодолению крепостнических отношений. 

 

 

Тема 6. Консервативная правовая и политическая мысль России 

XIX-начала ХХ вв. 

 

 

Легитимизм и Священный Союз. Доктрина «официальной народности» 

графа А.С.Уварова. 

Славянофильство как явление. Условность понятия «славянофильство». 

«Власть» и «земля» у А.С.Хомякова, И.С.Аксакова. «Свобода без демократии». 

Стремление к «преодолению права». Учение о праве и нравственности. 

Разработка славянофилами учения о собственности (Ю.Ф.Самарин, 

А.С.Беляев). Влияние немецкого романтизма на славянофилов. 

«Почвенничество». 

Возникновение цивилизационного подхода к изучению политико-

правовых явлений («Россия и Европа» Н.Я.Данилевского). К.Н.Леонтьев и его 

учение о стадиях политико-правового развития. «Органический 

консервативный социализм» К.Н.Леонтьева. 

Учение о единоличной власти Л.А.Тихомирова. Критика доктрины 

разделения властей. Разработка целостной теории монархической 

государственности. Л.А.Тихомиров о соотношении монархического, 

аристократического и демократического начал в управлении, о целостности и 

единстве верховной власти. Л.А.Тихомиров как создатель теории соотношения 

власти и управления. Возможность применения государственно-правовых идей 

Л.А.Тихомирова в государствах немонархического типа (в т.ч. в президентских 

республиках). 

Либеральная и революционная политическая и правовая мысль XIX-

начала ХХ вв. 

Метафизическая основа либерализма – идея линейного исторического 

времени (бл. Августин, Фома Аквинский, в России – Патриарх Никон). «Единое 

мировое время» истории. 
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Русский либерализм как обратная сторона петербургско-синодательной 

государственности. Корни либерализма – Указ о дворянской вольности 1762 г., 

творчество А.Радищева и Н.Новикова. Декабристы. М.М.Сперанский. 

Деятельность русской адвокатуры после 1862 года. 

Правовой либерализм. Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин. «Государственная 

школа». Формирование новой для России теории права. Русская теория права в 

общем движении юридического позитивизма. Формирование психологической 

школы права. Л.И.Петражицкий. Попытки рецепции естественно-правовой 

теории (кн. Е.Н.Трубецкой). 

Либеральный тенденции в «русской религиозной философии» начала ХХ 

века. Н.А.Бердяев. И.А.Ильин в неогегельянство в праве. Переход части 

«религиозных философов» на консервативные позиции («Новое средневековье» 

Н.А.Бердяева, учение о монархии И.А.Ильина). 

Левый либерализм. «Западничество». Т.Н.Грановский. «История права» 

М.Ковалевского. Правовые идеи в «Истории русской интеллигенции» 

П.Н.Милюкова. М.О.Гершензон. М.М.Винавер. «Конституционно-

демократическая партия» как «партия юристов».  

Революционные, революционно-демократические и анархические идеи. 

Соотношение либерализма и революции (последняя вырастает из первого, но 

отбрасывает его). 

Революционная демократия (А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский), русский 

анархизм (М.А.Бакунин) и народничество (П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, 

«народовольцы») как «левое славянофильство». Рецепция марксизма 

(Г.В.Плеханов, П.Б.Аксельрод) как «левое западничество». Попытка 

соединения обеих тенденций в работах В.И.Ленина («Государство и 

революция»). Русское прочтение марксизма и марксизм первоначальный. 

Теория отмирания государства и права. 

 

 

Тема 7. Основные тенденции политико-правовой мысли ХХ в. в 

СССР, Российской Федерации и Русском Зарубежье 

 

 

Два основных направления в политико-правовой идеологии 

Коммунистической партии: «мировая революция» (Л.Д.Троцкий) и «социализм 

в одной, отдельной взятой стране» (И.В.Сталин). Победа второй тенденции и 

возрождение традиционной государственности России с доминированием 

«восточной парадигмы» под оболочкой «марксизма-ленинизма». Превращение 

марксизма в язык советской правовой науки и выражение на этом языке часто 

противоположных по сути идей. 

Правовой нигилизм как юридическая теория советской науки в 20-е годы 

ХХ в. (П.И.Стучка, П.Б.Пашуканис). Переход советской теории права на 

позиции юридического позитивизма в 30-е годы. 

Немарксистская философия в СССР до Великой Отечественной войны и 

возможность ее применения к теории права и государства. Значение 
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методологии А.Ф.Лосева («Хаос и структура»). Вопросы государства и права в 

трудах позднего П.А.Флоренского (в т.ч. «Записка о будущем государственном 

устройстве России»). 

Основные течения политико-правовой мысли в Русском Зарубежье – 

реставрационно-монархическое (нерефлективное), леволиберальное 

(П.Н.Милюков), праволиберальное (П.Б.Струве), солидаризм. Влияние идей 

итальянского фашизма и германского национал-социализма. 

Евразийство – попытка «русского синтеза». Творческое развитие и 

преодоление славянофильства и «государственной школы», соединение 

консерватизма и демократии («демотия»). Теория «идеократического 

государства». Акцентирование традиций Золотой Орды и Московской Руси (кн. 

П.Н.Трубецкой), русская геополитика (П.Н.Савицкий). Принципиально новая 

теория права Н.Н.Алексеева – учение о правообязанности. Евразийство и 

практика социалистического строительства в СССР. Евразийство и 

Православие (в т.ч. старообрядчество). Евразийство и национальный вопрос 

(Я.Бромберг). 

Основные направления в советской теории права. Теория 

«социалистического права» и ее тяготение к юридическому позитивизму. Право 

и идеология. Рецепция идеи негосударственного происхождения права в период 

кризиса советского строя. Основные тенденции развития науки уголовного 

права – от «объективного вменения» к теории индивидуализации наказания. 

Создание советской криминалистики. «Социальное» и «биологическое» 

направления в криминологии. Основные школы науки советского гражданского 

права.  

Государственно-политические идеи периода кризиса советского строя. 

Официальная теория «реального социализма» как попытка преодоления 

марксизма. «Недостаточность» этой политики. Диссидентское движение – 

«неозападническое», «неославянофильское» и «неомарксистское» направления. 

Общая их социальная однородность. 

Рецепция доктрины прав человека и теории правового государства после 

распада СССР. Государственно-политический и правовой тупик и попытки его 

преодоления. 

 

 

Базовый учебник 

 

 

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений (любое изд.). 

 

 

Основная литература 

 

 

1. Исаев И.А. Метафизика власти и закона. М., 2000. 
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2. Исаев М.А. Словарь основных юридических понятий Древней Руси. М., 

2001. 

3. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений (любое изд.). 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Правосознание славян и Руси в древности (до IX в.) 

2. Основы правосознания жрецов и князей. 

3. Континентальный и морской факторы в формировании политического и 

правового сознания Древней Руси. 

4. Родовая монархия как основа государственности раннесредневековой 

Руси (IX-XII в.в.) 

5. Политическая идеология начального летописания. 

6. Влияние православного христианства на правосознание 

раннесредневековой Руси. 

7. Дохристианское и христианское начала в русском праве IX – XII в.в. 

8. Западная и восточная парадигмы развития права и государственности. 

9. Понятие преступления и наказания в мировоззрении и практике 

Чингизидов. 

10. Переход от компенсаторного права к карательному. 

11. Корни идеи «Третьего Рима». 

12. Царская власть и идея самодержавия в Московской Руси. 

13. Политико-правовые взгляды преп. Нила Сорского и «нестяжателей». 

14. Собор 1666-1667 г. и возникновение государственного абсолютизма. 

15. Аристократический проект кн. М.М. Щербатова. 

16. Славянофильство как явление. 

17. Учение о единоличной власти Л.А. Тихомирова. Критика доктрины 

разделения властей. 

18.  Доктрина «официальной народности» графа А.С. Уварова. 

19. К.Н. Леонтьев и его учение о стадиях политико-правового развития. 

20. Либеральная и революционная политическая и правовая мысль XIX – 

начала XX в. 

21.  Метафизическая основа либерализма. 

22. Указ о дворянской вольности 1762 г. 

23. Немарксистская философия СССР до Великой Отечественной войны и 

возможность ее применения к теории права и государства. 

24. Основные течения политико-правовой мысли в Русском Зарубежье. 

25. Евразийство и практика социалистического строительства в СССР. 

26.  Основные направления в советской теории права. 

27. Рецепция доктрины прав человека и теории правового государства после 

распада СССР. 
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ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ 

«КАНОНИЧЕСКОЕ (ЦЕРКОВНОЕ) ПРАВО» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Автор – кандидат юридических наук, доцент В.И.Карпец 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

В связи с увеличением роли Церкви и религиозных организаций в 

обществе для квалифицированной подготовки юридических кадров, 

необходимо знание основ правового положения этих религиозных организаций, 

а также их внутренние устроение. Эти вопросы регулируются не только 

государственным, административным, гражданским правом, но также и 

специфическим религиозным правом, вырабатывавшемся в течение двух 

тысячелетий. Применительно к государствообразующей религиозной 

конфессии России – православие - это церковное, или каноническое, право. 

Каноническое право было обязательным предметом в дореволюционных 

университетских программах подготовки юристов в России. Оно преподается 

(разумеется, применительно к господствующим конфессиям этих стран) в 

основных государствах Европы. Без знания канонического права, как одного из 

основных источников романо-германской правовой системы не возможно 

изучение континентального права вообще. 

Задачей данного курса является первоначальное ознакомление студентов с 

основами канонического права (прежде всего, православного), необходимое как 

для их научно юридической культуры, так и для практической работы 

(поскольку  Православная Церковь и другие религиозные организации 

выступают в качестве субъектов права). 

Формы контроля. Контроль знаний студента осуществляется в 

соответствии с Методикой, принятой в ГУ-ВШЭ, по 10-балльной системе. При 

этом при текущем контроле знаний студента оценочными критериями 

являются: самостоятельная работа над выполнением домашнего задания по 

изучению некоторых разделов и тем курса; посещаемость и активность участия 

на лекционных занятиях. При итоговом контроле знаний студента оценочным 

критерием является устный зачет. 

Итоговая оценка знаний студента (зачет) складывается из оценок текущего 

и итогового контроля: 

оценки за эссе; 

оценки на зачете, проводимом в устной форме. 

В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая оценка. 
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Примерный расчет часов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Аудиторные часы Конт

р или  

курсо

вые 

раб. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

часов 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Всего 

1. Тема 1. Природа 

Православной Церкви. 

Церковь как социальный, 

исторический и юридический 

феномен  

2  2  2 4 

2. Тема 2. Специфика 

церковного права. Право 

церковное и право 

каноническое. Православное 

право понимание 

2  2  2 4 

3. Тема 3. Основные источники 

церковного и канонического 

права. Правила Святых 

Апостол, правила Святых 

отец Семи Вселенских 

Соборов, « градские законы 

греческих царей». 

Законодательство Юстиниана 

2  2  2 4 

4. Тема 4. Толкование 

церковного и канонического 

права. Святоотеческое 

толкование. Византийские и 

русские канонисты 

2  2  4 6 

5. Тема 5. Норма церковного 

права. Понятие канона 

2  2  2 4 

6. 
Тема 6. Юридическая 

ответственность в церковном 

и каноническом праве 

2  2  2 4 

7. Тема 7. Каноническое право и 

духовничество. Понятие 

епитимьи и ее применение 

2  2  2 4 
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8. Тема 8. Каноническое 

строение Православной 

Церкви. Юридические 

аспекты церковной иерархии. 

Понятие церковной 

юрисдикции 

2  2  2 4 

9. Тема 9. Церковное 

управление и церковный суд. 

Юрисдикция церковного суда 

2  2  2 4 

10. Тема 10. Церковная община и 

церковный приход как 

юридические лица. 

Частноправовые аспекты. 

Имущественные отношения 

внутри Церкви и между 

церковными организациями и 

иными субъектами 

гражданско-правовых 

отношений 

2  2  2 4 

11. Тема 11. Церковь и 

государство. История и 

современность. Положение 

Церкви по Конституции РФ 

2  2  2 4 

12. Тема 12. Брачно-семейные 

отношения по каноническому 

праву Православной Церкви 

2  2  2 4 

13. Тема 13. Правовое положение 

православных юрисдикций, 

не входящих в структуру 

РПЦ (старообрядчество) 

2  2  2 4 

 Всего: 26  26  28 54 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Природа Православной Церкви. Церковь как социальный, 

исторический и юридический феномен. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 
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2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 2. Специфика церковного права. Право церковное и право 

каноническое. Православное право понимание.  

 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 3. Основные источники церковного и канонического права. 

Правила Святых Апостол, правила Святых отец Семи Вселенских Соборов, « 

градские законы греческих царей». Законодательство Юстиниана. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 
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Тема 4. Толкование церковного и канонического права. Святоотеческое 

толкование. Византийские и русские канонисты. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 5. Норма церковного права. Понятие канона.  

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 6. Юридическая ответственность в церковном и каноническом 

праве. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 
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6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 7. Каноническое право и духовничество. Понятие епитимьи и ее 

применение 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 8. Каноническое строение Православной Церкви. Юридические 

аспекты церковной иерархии. Понятие церковной юрисдикции. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 9. Церковное управление и церковный суд. Юрисдикция 

церковного суда. 

 

Литература: 
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1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 10. Церковная община и церковный приход как юридические лица. 

Частноправовые аспекты. Имущественные отношения внутри Церкви и между 

церковными организациями и иными субъектами гражданско-правовых 

отношений. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 11. Церковь и государство. История и современность. Положение 

Церкви по Конституции РФ. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 
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7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения по каноническому праву 

Православной Церкви. 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Тема 13. Правовое положение православных юрисдикций, не входящих в 

структуру РПЦ (старообрядчество). 

 

Литература: 

 

1. Бенешевич. Древне-славянская Кормчая в XIV титулах без толкования. 

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. М., 1913. 

4. Павлов А.С. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

5. Постановления Апостольские (в русском переводе). Казань, 1864. 

6. Правила святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и 

Святых Отец с толкованиями. М., 1912. 

7. Российское законодательство X – XX в.в. под ред. профессора О.И. 

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 

 

 

Базовый учебник 

 

 

В.А. Цыпин. Церковное право. - М., 1996. 
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Темы курсовых работ 

 

 

1. Источники канонического права Православной Церкви (общий обзор). 

2. Каноническое право и правовые системы мира. Роль и место. 

3. Внутреннее и внешнее церковное право. 

4. Каноническое право в средневековой Руси. 

5. Каноническое право в Византийской Империи. 

6. Правовая природа Церкви по каноническому праву. 

7. Виды церковной власти по каноническому праву. 

8. Церковный суд по каноническому праву. 

9. Брак и семья в каноническом праве. 

10. Церковь и государства (каноническо-правовые аспекты). 

 

 

Темы эссе 

 

 

1. Законодательство Юстиниана в системе канонического права. 

2. Церковные предания как источники канонического права. 

3. Влияние канонического права на гражданское право России и Европы. 

4. Влияние канонического права на уголовное право России и Европы. 

5. Церковный приход: правовое положение. 

6. Церковное наказание. Епитимья в каноническом праве. 

7. Церковные организации как юридические лица в современном праве. 

8. Каноническое брачно-семейное право и современные семьи. 

9. Симфония властей в Византии и на Руси: церковно-правовые аспекты. 
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ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ 

«ИСЛАМСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВА И СОВРЕМЕННОЕ 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Автор – доктор юридических наук, профессор Л.Р.Сюкияйнен 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Предметом настоящего спецкурса являются теоретические основы 

исламской концепции власти (государства), история возникновения и эволюция 

исламского халифата, а также влияние данной концепции на современное 

развитие мусульманских стран. В рамках курса освещаются исходные начала 

исламской теории государства, его назначение и принципы функционирования, 

а также основы организации исламского государства. Особое внимание 

уделяется центральной категории указанной концепции – главе государства 

(халифу, имаму, эмиру). 

В процессе обучения студенты должны получить общее представление о 

теоретических основах исламского права, понятиях «шариат» и «фикх», 

основных источниках исламского права, его ведущих положениях и общих 

принципах. Особое внимание уделяется раскрытию соотношения религиозной 

и собственно юридической сторон исламского права, его сравнению с иными 

правовыми системами в части, касающейся организации и деятельности 

государства. Целью спецкурса является усвоение студентами принципов и 

ведущих начал организации исламского государства, различных способов 

занятия поста главы государства, круга его полномочий, форм осуществления 

принципа консультаций, процедуры контроля за деятельностью халифа. 

Ставится цель познакомить студентов с понятиями «халифат», «халиф», 

«шура», «визара» и др. В ходе обучения студенты должны усвоить основы 

функционирования исламской власти, принципы отношений между правителем 

и подданными. 

Особое внимание уделяется форме правления исламского государства в 

сравнении с наиболее распространенными современными формами правления. 

Кроме того, спецкурс нацелен на анализ того влияния, которое оказывает 

традиционная исламская концепция государства на современные конституции 

мусульманских стран и их политико-правовое развитие в целом. Раскрываются 

основы современных исламских теорий демократии и прав человека, а также 

подходы исламского государствоведения к политическим реформам в 

мусульманском мире. 

К настоящей программе лекционного спецкурса прилагаются список 

литературы, рекомендованной студентам для подготовки к занятиям и 
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самостоятельного изучения тем, а также примерная тематика курсовых работ и 

вопросы для самостоятельной проверки знаний студентов. 

Формой итоговой оценки знаний является устный зачет. 

 

 

Примерный расчет часов 

 

 

№ п/п. 
Название разделов и 

тем 
Аудиторные часы Всего часов 

  Лекции Семинары Всего  

1 Исламское право: 

понятие, источники, 

основные  принципы 

4  4 4 

2. Исламская концепция 

природы  государства 

4 2 6 6 

3. Исламская концепция 

формы правления 

4  4 4 

4. Влияние исламской 

концепции государства 

на современное 

развитие 

мусульманских стран  

2  2 2 

5. Исламские концепции 

демократии и прав 

человека 

2  2 2 

6. Ислам и политические 

реформы в 

мусульманском мире 

2  2 2 

 Всего часов: 18 2 20 20 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Исламское право: понятие, источники, основные принципы 

 

 

Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и 

юридическому явлению. Понятие шариата, его определение и структура. 

Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское 



 87 

право в объективном смысле. Основные источники фикха. Соотношение 

религиозных (Коран и сунна) и рациональных (аналогия, «исключенные 

интересы», истихсан и др.) источников. Понятие исламского права и его 

определение. Доктрина – ведущий источник исламского права. Основные 

классификации, теоретические конструкции и концепции исламского права. 

Основные принципы фикха и исламского права. Отражение в них религиозного 

начала и юридической природы исламского права. 

 

 

Тема 2. Исламская концепция природы государства 

 

 

Развитие исламской концепции государства (халифата) в рамках 

исламской правовой доктрины (фикха). Халифат – центральная категория 

исламской теории государства. Определение халифата как функциональной 

стороны исламской власти. Исламский подход к происхождению, природе 

государства и его назначению. Различия между суннитскими и шиитскими 

представлениями о государстве. Соотношение между исламским государством 

и шариатом. Исламская концепция верховенства шариата. Совещательность 

(шура), равенство и справедливость – основные теоретические принципы 

организации и функционирования исламского государства. Шиитская 

концепция имамата.  

 

 

Тема 3. Исламская концепция формы правления 

 

 

Халиф – центральное звено концепции исламского государства. Условия, 

которым должен соответствовать претендент на пост главы исламского 

государства. Исламская мысль о способах занятия поста главы государства. 

Полномочия халифа и формы их осуществления. Статус консультативного 

совета. Его полномочия при избрании халифа и контроле его деятельности. 

Порядок прекращения полномочий халифа. Исламская концепция формы 

правления как власти, основанной на принципе совещательности. Современное 

исламское государствоведение о сравнении данной формы с монархией, 

президентской и парламентской республиками. Исламская мысль о 

характеристике исламского государства как теократии. 

 

 

Тема 4. Влияние исламской концепции государства на современное 

развитие мусульманских стран 

 

 

Закрепление в конституциях современных мусульманских стран 

исходных начал исламской концепции государства. Ислам и статус главы 
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государства. Исламский принцип совещательности и парламентские 

учреждения. Конституционный статус женщины. Конституции мусульманских 

стран и семье и правах человека. Ислам и конституционное закрепление 

основных направлений внутренней и внешней политики. Отражение принципов 

исламской концепции государства в Конституции Исламской Республики Иран 

и Основном Низаме о власти Королевства Саудовской Аравии. 

Конституционный статус шариата как основного источника законодательства и 

практика реализации данного принципа. Общая характеристика места 

исламского права в современных правовых системах мусульманских стран. 

 

 

Тема 5. Исламские концепции демократии и прав человека 

 

 

Современная исламская правовая мысль о демократии. Концепции 

исламской демократии. Исламские представления о различиях между 

либеральным и исламским подходами к демократии. Современные шиитские 

лидеры о несовместимости ислама с демократией. Современная исламская 

концепция  прав человека. Соотношение прав и обязанностей человека в 

исламе. Исходные начала исламской теории прав человека. Отдельные права 

человека в современной исламской трактовке. Особенности прав женщины в 

исламе. Исламская конвенция о правах человека 1990 г. и ее сравнение с 

международно-правовыми документами по правам человека. Перспективы 

сближения исламского и либерального подходов к правам человека.  

 

 

Тема 6. Ислам и политические реформы в мусульманском мире 

 

 

Современная исламская правовая мысль о глобализации. Основные 

причины и направления политического реформирования современного 

мусульманского мира. Исламское правоведение о делении современного мира и 

несколько составляющих. Ислам и перспективы политических реформ в 

мусульманских странах. Исламская правовая мысль о возможности 

заимствования опыта западных стран  в области политической демократии. 

Опыт отдельных мусульманских стран по проведению политических реформ и 

использованию исламских традиций в этом процессе. Особенности подхода к 

исламу в ходе проведения политических реформ в различных мусульманских 

странах. Ислам, политика и право в странах Центральной Азии. Перспективы 

использования исламских политических традиций в России. 

 

 

 

Литература ко всему курсу 
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Основная: 

 

 

1. Донцов В.Е. Шариат и современные международные отношения // 

Дипломатический ежегодник. 2000. 

2. Коран. Перевод с арабского  и комментарии М.-Н.О.Османова. М., 1995. 

3. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966. 

4. Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

мысли в пяти томах. Том 1. М., 1999. С.683-688. 

5. Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001. 

6. Сапронова М.А. Высшие органы государственной власти арабских 

республик. М., 2007. 

7. Сапронова М.А. Государственный строй и конституции арабских 

республик. М., 2003. 

8. Сюкияйнен Л.Р. Влияние ислама на конституции развивающихся стран 

Востока // Политическая власть и конституция в развивающихся странах. М., 

1987. 

9. Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и проблемы прав человека в свете 

мусульманско-правовой культуры // Ислам и современные международные 

отношения. М., Научная книга. 2001. 

10. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и конституционный статус личности в странах 

Зарубежного Востока // Правовое положение личности. М., 1987. 

11. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: союзники или противники? Шариат 

должен быть включен в борьбу с экстремизмом // Терроризм и религия. М., 

2005. 

12. Сюкияйнен Л.Р. Исламская концепция прав человека: теоретические 

основы, тенденции и перспективы развития // Права человека: итоги века, 

тенденции и перспективы. М., Норма. 2002. 

13. Сюкияйнен Л.Р. Исламская политическая и правовая мысль Арабского 

Востока  // История политических и правовых учений. XX век. М., Наука.1995. 

14. Сюкияйнен Л.Р. Исламская политико-правовая культура и 

демократизация в мусульманском мире: конфликт или совместимость? // 

Религия и конфликт. М.:РОССПЭН. 2007 

15. Сюкияйнен Л.Р. Исламская правовая мысль о глобализации и 

перспективах политического реформирования мусульманского мира // 

«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз».  №4(47), М., 2007. 

16. Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 

развивающихся странах. М., 1991. 

17. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманская государственно-правовая доктрина // 

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

18. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 

1986. 
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19. Л.Р.Сюкияйнен. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 

20. Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 1998. 

21. Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока  (Иран, 

Египет, Израиль, ОАЭ, Ирак). М., 2001. 

 

 

Дополнительная: 

 

 

1. Л.В.С. Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права согласно 

учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005.  

2. Ал-Куфи, Абу Йусуф Йакуб Ибрахим. Китаб ал-харадж (Мусульманское 

налогообложение). СПб., 2001. 

3. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в УП-ХУ веках. Курс лекций. Л., 1966. 

4. Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984. 

5. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право в правовых системах стран 

Арабского Востока // Государство и право в развивающихся странах. М., 1976. 

6. Сюкияйнен Л.Р. Государственно-правовые теории ислама в современном 

конституционном строительстве развивающихся стран // Современный ислам: 

проблемы политики и идеологии. Вып.2. М., 1983. 

7. Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государственно-

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, права, 

политики и экономики. М., 1985. 

8. Сюкияйнен Л.Р. Концепция мусульманской формы правления и 

современное государствоведение в странах Арабского Востока // Социально-

политические представления в исламе. История и современность. М., 1987. 

9. Аль-Газали, Абу Хамид. Наставление правителям и другие сочинения. 

М., 2004. 

 

 

Примерные темы рефератов и курсовых работ 

 

 

1. Источники исламской концепции государства. 

2. Халифат: определение, функции, теоретические основы. 

3. Халиф: порядок занятия поста, полномочия. 

4. Консультативный совет: формирование и полномочия. 

5. Особенности формы правления исламского государства. 

6. Особенности шиитских представлений о власти. 

7. Ислам и современные конституции мусульманских стран. 

8. Современные исламские концепции демократии. 

9. Современные исламские концепции прав человека. 

10.  Современная исламская правовая мысль о глобализации. 

11. Современное исламское правоведение о политических реформах в 

мусульманском мире. 
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ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ 

«ВВЕДЕНИЕ В ИСЛАМСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Автор – доктор юридических наук, профессор Л.Р. Сюкияйнен 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Текущий контроль состоит в проверке преподавателем одного реферата, а 

также в оценке работы студентов на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль по окончании курса проводится в форме устного зачета. 

Итоговая (результирующая) оценка по курсу «Введение в исламское 

уголовное право» складывается из: 

оценки за реферат;  

оценки за работу на семинарских занятиях; 

оценки за итоговый зачет. 

Результирующая оценка определяется с учетом промежуточных оценок. В 

зачетную книжку и в ведомость проставляется результирующая оценка. 

 

 

Примерный расчет часов 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов  Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары и 

практические. 

занятия 

1. Понятия шариата, 

фикха и исламского 

права. Источники 

фикха и исламского 

права 

7 2 1 4 

2. Основные понятия и 

принципы 

исламского права 

7 2 1 4 

3. Понятия 

преступления и 

наказания в шариате 

10 4 2 4 

4. Особенности 

отдельных 

10 4 2 4 
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преступлений 

5. Основы исламского 

уголовного процесса 

5 2 1 2 

6. Шариат и 

современное 

уголовное право 

12 6 2 4 

7. Исламское уголовное 

право в истории 

России 

7 2 1 4 

 Итого: 58 22 10 26 

 

 

Содержание программы 
 

 

Тема 1. Понятия шариата, фикха и исламского права. Источники фикха 

и исламского права 
 

 

Шариат и фикх - ключевые категории исламского права. Понятие и 

структура шариата. «Практические» нормы - важнейший элемент шариата. 

Соотношение в шариате религиозных и мирских правил поведения. 

Фикх как наука, изучающая «практические» нормы шариата, а также как 

система этих норм. Понятие иджтихада как методологии толкования предписаний 

шариата и формулирования новых норм. 

Источники фикха (усуль аль-фикх) и их классификация. Религиозные и 

рациональные источники норм фикха. 

Соотношение шариата и фикха. 

Понятие исламского права и его соотношение с шариатом и фикхом. 

Источники исламского права. 

 

Основная литература: 

 

1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Доктрина как источник мусульманского  права // Источники 

права. М., 1985. 

4. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы и 

современная практика // Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 



 93 

1. Абдель Ваххаб Халлаф. Источники исламского шариата и отражение в праве 

интересов человека // Антология мировой правовой мысли. Т.1. Античность. 

Восточные цивилизации. М., 1999. 

2. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. Спб, 1850 

(репринтное переиздание). 

3. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в УП-ХУ веках. Курс лекций. Л., 1966. 

4. Schacht J. An introduction to Islamic Law. Oxford, 1964.  

 

 

Тема 2. Основные понятия и принципы исламского права 

 

 

Характерные черты исламского права как самостоятельной правовой 

системы. Соотношение понятий «шариат», «фикх» и «исламское право». 

Некоторые основополагающие понятия и концепции исламского права, имеющие 

отношение к уголовому праву. 

Понятие «целей» шариата и их классификация. 

Понятие «интереса» и классификация интересов, защищаемых шариатом. 

Классификация правовых оценок поведения человека. 

Основные принципы фикха (исламского права) и роль доктрины в их 

разработке. Значение этих принципов для современной интерпретации 

шариата как основного источника законодательства. 

 

Основная литература: 

 

1. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Государство и 

право, 1996, № 8. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы и 

современная практика // Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007. 

4. Сюкияйнен Л.Р. Принципы мусульманского права: юридическое 

осмысление религиозно-нравственного идеала // Политико-нравственный идеал 

в современном российском законодательстве. Ростов-на-Дону. СКАГС, 2005. 

5. Общие принципы мусульманского права //Антология мировой правовой 

мысли. Т.1. Античность. Восточные цивилизации. М., 1999. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абдель Ваххаб Халлаф. Источники исламского шариата и отражение в праве 

интересов человека // Антология мировой правовой мысли, Т.1. Античность. 

Восточные цивилизации. М., 1999. 

2. Боронбеков С. Основные ценности ислама - объекта охраны шариата // 

«Государство и право», 2003, №2. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Маджалла: 99 общих принципов фикха // « Минарет. 
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Российский журнал исламской доктрины». №  4 (007), 2005. 

4. Schacht J. An introduction ti Islamic Law. Oxford, 1964. 

 

 

Тема 3. Понятия преступления и наказания в шариате 
 

 

Нарушение норм шариата как религиозный грех и правонарушение в 

юридическом смысле религиозные и «мирские» санкции за правонарушения. 

Критерии классификации правонарушений: характер нарушенных прав и 

закрепление меры ответственности в основных источниках фикха. 

Три категории правонарушений: худуд, кисас и тазир. 

 

Основная литература: 

 

1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы и 

современная практика // Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007. 

3. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. СпБ., 1850, 

репринтное переиздание 1991 г. 

4. Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

5. Хрестоматия по исламу. Переводы с арабского, введение и примечания. М., 

1994. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Муллаев М. Происхождение и религиозная сущность шариата. Душанбе, 1967. 

2. Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право в российской правовой 

системе. Нальчик, 2001. 

3. Л.В.С.Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права согласно 

учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. 

 

 

Тема 4. Особенности отдельных преступлений 

 

 

Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, 

прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, вероотступничество, 

бунт) и наказания за их совершение. 

Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных 

повреждений) и наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп за кровь). 

Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 

 

Основная литература: 
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1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы и 

современная практика // Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007. 

3. Хрестомания по исламу. Переводы с арабского, введение и примечания. М., 

1994. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право в российской правовой 

системе. Нальчик. 2001. 

2. Аутаев С.-Х. Основы исламского уголовного права. М., 2003. 

3. Л.В.С.Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права согласно 

учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005 

 

 

Тема 5. Основы исламского уголовного процесса 

 

 

Становление шариатского суда и исламские правовые основы правосудия. 

Принципы организации шариатского суда, качества судьи и этика его поведения в 

суде. Основы исламского уголовного процесса. Виды принимаемых шариатским 

судом доказательств. 

 

Основная литература: 

 

1. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманские суды в странах Арабского Востока // 

Государственный аппарат. М., 1984. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Шариатское правосудие: теоретические основы и практика  

// «Отечественные записки». 2003. № 2. 

4. Китаб-уль-Ихтияр. Принципы судебной системы ислама. Казань, 1999. 

5. Письмо Умара ибн Ал-Хаттаба судье Абу Мусе Ал-Ашари // Антология 

мировой правовой мысли. Т.1. Античность. Восточные цивилизации. М., 1999. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

2. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право и насилие. 

М. 2002. 

 

 

Тема 6. Шариат и современное уголовное право 
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Направления влияния шариата на современное уголовное право 

мусульманских стран. Классификация правовых систем указанных стран по 

степени влияния на них исламского уголовного права. 

Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, 

Йемена, Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 

Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, 

Пакистана. 

 

Основная литература: 

 

1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы и 

современная практика. В сб.: Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007.  

3. Боронбеков С. государственный строй и уголовное право Афганистана (1880-

1930 гг.). Рязань, 1995. 

 

Дополнительная литература: 

 

Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

 

 

Тема 7. Исламское уголовное право в истории России 
 

 

Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. 

Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ 

вв. 

Попытки введения норм исламского уголовного права в современной 

России. 

Общие перспективы использования достижений исламской правовой 

культуры в правовом развитии современной России. 

 

Основная литература: 

 

1. Боровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право, насилие. 

М., 2002. 

2. Мисроков З.Х. Адат и шариат в российской правовой системе. Исторические 

судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. М., 2002. 

3. Свечникова Л.Г. Обычай в правовой системе (на материалах правового 

развития народов Северного Кавказа в XIX в.). Ставрополь, 2002. 

4. Ислам и право в России /составители и редакторы И.Л.Бабич и 

Л.Т.Соловьева/. М., РУДН. 2004. Вып.2. 

5. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, 
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статистика). Составитель и автор вводной статьи, комментариев и приложений 

Д.Ю.Арапов. М., 2001. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Муллаев М. Происхождение и религиозная сущность шариата. Душанбе. 1967. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Найдется ли шариату место в российской правовой системе? 

— Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 2001. 

 

 

Литература ко всему курсу 

 

 

1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 

1986. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы 

и современная практика // Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007. 

 

 

Примерные темы для рефератов 
 

 

1. Понятия шариата и фикха. 

2. Источники мусульманского права. 

3. Шариатский суд: организация и деятельность. 

4. Понятие преступления и наказания по шариату. 

5. Классификация преступлений в мусульманском праве. 

6. Влияние шариата на современное уголовное право. 

7. Мусульманское уголовное право в России: история и современность. 

 

 

Примерные темы для курсовых работ 

 

 

1. Источники мусульманского уголовного права. 

2. Функции и принципы мусульманского уголовного права. 

3. Классификация преступлений и наказаний в мусульманском праве. 

4. Правомочия собственника по мусульманскому праву. 

5. Преступления категории «худуд»: особенности состава и применения 

санкций. 

6. Правонарушения категории «тазир»: разновидности и меры 

ответственности. 

7. Основы мусульманского уголовного процесса. 
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8. Мусульманское право и современное законодательство: формы и модели 

взаимодействия. 

9. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. Опыт 

отдельных стран. 

10. Мусульманское уголовное право и права человека. 

11. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, 

настоящее, будущее. 

12. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и 

религиозного начал. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 

2. Источники мусульманского права. 

3. Основные принципы мусульманского права. 

4. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 

5. Понятие преступления и наказания. 

6. Классификация правовых оценок поведения человека. 

7. Критерии классификации преступлений. 

8. Преступления категории «худуд». 

9. Преступления категории «кисас» или «дийа». 

10. Преступления категории «тазир». 

11. Основы организации и деятельности шариатского суда. 

12. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 

13. Влияние шариата на современное уголовное право. 

14. Применение норм мусульманского уголовного права в России. 
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ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ 

«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВОСУДИЯ» 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. 

 

 

Автор программы – доктор юридических наук, профессор Л.Р.Сюкияйнен  

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Предметом настоящего спецкурса является ознакомление с 

теоретическими основами исламского правосудия, историей возникновения и 

развития органов правосудия исламского государства, а также влиянием 

исламских правовых институтов и принципов на современные судебные 

системы мусульманских стран. Кроме того, в рамках спецкурса освещаются 

имеющие отношение к правосудию вопросы теории исламского права, а также 

российский опыт организации и деятельности органов исламского правосудия 

на различных этапах истории  нашей страны. 

В процессе обучения студенты должны получить общее представление о 

теоретических основах исламского права, понятиях «шариат» и «фикх», 

основных источниках  исламского права, его ведущих концепциях и общих 

принципах. Особое внимание уделяется раскрытию соотношения религиозной 

и собственно юридической сторон исламского права, его сравнению с иными 

правовыми системами в части, касающейся организации и деятельности 

органов правосудия. Целью спецкурса является усвоение студентами 

принципов и ведущих начал организации институтов исламского правосудия – 

шариатских судов, ведомства жалоб, органов «хисба» и других.  

В ходе обучения студенты должны усвоить основы исламского 

процессуального права, принципы этики поведения судьи, виды доказательств, 

правила вынесения судебных решений и способы их обжалования. Спецкурс 

нацелен также на изучение влияния исламских правовых принципов и 

институтов на судебные системы современных мусульманских стран, 

ознакомление с опытом современных шариатских судов и иных органов 

правосудия, организация и деятельность которых основаны на шариатских 

началах. Кроме того, ставится цель ознакомление студентов с российским 

опытом исламского правосудия – историей создания и функционирования 

шариатских судов в Российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. В процессе 

обучения студенты познакомятся с опытом использования отдельных 

принципов и институтов исламского правосудия в современной России (в 

частности, на примере шариатских судов в Чечне и Ингушетии). 

К настоящей программе лекционного спецкурса прилагаются список 

литературы, рекомендованной студентам для самостоятельного изучения его 
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тем, а также примерная тематика курсовых работ и вопросы для 

самостоятельной проверки знаний студентов. 

Формой итоговой оценки знаний по спецкурсу является устный зачет. 

 

 

Примерный расчет часов 

 

 

№ 

п/п. 
Название разделов и тем Аудиторные часы 

Всего 

часов 

  Лекции 
Семи-

нары 
Всего  

1 Исламское право: понятие, 

источники, основные концепции и 

принципы 

4  4 4 

2. Теоретические основы исламского 

правосудия, принципы организации 

шариатских судов и иных органов 

исламского правосудия 

6 2 8 8 

3. Основы исламского процессуального 

права 

4 2 6 6 

4. Органы исламского правосудия в 

современных судебных системах 

мусульманских стран 

4 2 6 6 

5. Шариатские суды в России в ХIХ – 

ХХ вв. 

2  2 2 

 Всего: 20 6 26 26 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. Исламское право: понятие, источники, основные концепции  

и принципы 

 

 

Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену и 

юридическому явлению. Понятие шариата, его определение и структура. 

Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское 

право в объективном смысле. Основные источники фикха. Соотношение 

религиозных (Коран и сунна) и рациональных (аналогия, «исключенные 
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интересы», истихсан и др.) источников. Понятие исламского права и его 

определение. Доктрина – ведущий источник исламского права. Основные 

классификации, теоретические конструкции и концепции исламского права. 

Основные принципы фикха и исламского права. Отражение в них религиозного 

начала и юридической природы исламского права. 

 

 

Тема 2. Теоретические основы исламского правосудия, принципы 

организации шариатских судов и иных органов исламского 

правосудия 

 

 

Шариатское правосудие – ведущий институт исламского государства и 

ислама как нормативной системы. Исламская мысль о ведущих началах 

правосудия. Принципы организации шариатского суда. Требования, 

предъявляемые к кади (шариатскому судье). Реализация принципа равенства  в 

организации и деятельности шариатского суда. Полномочия шариатского 

судьи. Этика поведения кади в ходе судебного процесса. Ведомство жалоб  и 

его полномочия по рассмотрению жалоб на решения шариатского суда и 

разрешению споров с участием государственных органов. Институт «хисба». 

Превращение органов рыночной инспекции в институты, контролирующие 

соблюдение требований шариата в общественных  местах. Судебные 

полномочия органов полиции. 

 

 

Тема 3. Основы исламского процессуального права 

 

 

Исходные начала рассмотрения споров шариатскими судами. Отличия 

между процессуальными правилами в зависимости от характера 

рассматриваемых дел. Принцип единоличного рассмотрения дел, функции 

муфтия и писаря. Виды доказательств, принимаемых шариатским судом. 

Свидетельские показания и предъявляемые к ним требования в зависимости от 

характера рассматриваемого дела. Признание и его отличия от иных 

доказательств. Клятва и правила ее принесения. Косвенные улики. Правила 

вынесения решения шариатским судом, его исполнения и возможность его 

обжалования. Представительство в судебном процессе. Особенности 

процессуальных правил, применявшихся иными органами исламского 

правосудия. 

 

 

Тема 4. Органы исламского правосудия в современных судебных 

системах мусульманских стран 
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Историческая эволюция институтов исламского правосудия. Судебные 

реформы ХIХ в. и восприятие европейского опыта наиболее развитыми 

мусульманскими странами. Влияние принципов и основ исламского правосудия 

на современные судебные системы Мусульманского Востока. Классификация 

этих систем в зависимости от степени влияния на них исламского права. 

Модификация традиционных основ исламского правосудия. Принцип 

коллегиального рассмотрения судебных споров, многоступенчатость судебных 

систем, порядок обжалования решений современных шариатских судов. 

Влияние опыта ведомства жалоб на судебные системы некоторых стран (Иран, 

Саудовская Аравия). 

 

 

Тема 5. Шариатские суды в России в ХIХ – ХХ вв. 

 

 

Принципы организации и деятельности шариатских судов и Российской 

империи в ХIХ – начале ХХ вв. Юрисдикция данных органов исламского 

правосудия, их соотношение с другими элементами имперской судебной 

системы. Судебные функции духовных центров мусульман (духовных 

собраний, муфтиятов). Опыт организации и деятельности шариатских судов на 

Северном Кавказе во второй половине ХIХ в. Ликвидация шариатских судов 

после 1917г. и их восстановление в 20-х гг. ХХ в. Опыт создания шариатских 

судов в Чечне в 90-х гг. прошлого столетия. Неофициальный шариатский суд в 

Ингушетии. Перспективы использования  основ и принципов исламского 

правосудия в деятельности судебных органов в современной России. 

 

 

Литература ко всему курсу 

 

 

Основная: 

 

1. Л.В.С.Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права согласно 

учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. С.191-208. 

2. Коран. Перевод с арабского  и комментарии М.-Н.О.Османова. М., 1995. 

3. З.Х.Мисроков. Адат и шариат в российской правовой системе. 

Исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. М., 

2002. 

4. Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

мысли в пяти томах. Том 1. М., 1999. С.683-688. 

5. Письмо Умара ибн ал-Хаттаба // Антология мировой правовой мысли в 

пяти томах. Том 1. М., 1999. С.681-682. 

6. Сунна Пророка Мухаммада  // Антология мировой правовой мысли в пяти 

томах. Том 1. М., 1999. С.657-674. 
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7. Л.Р.Сюкияйнен. Мусульманские суды в странах Арабского Востока // 

Государственный аппарат. Сборник статей. М., 1984. 

8. Л.Р.Сюкияйнен. Мусульманское право (вопросы теории и практики). М., 

1986. 

9. Л.Р.Сюкияйнен. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 

10. Л.Р.Сюкияйнен. Шариатское правосудие // Отечественные записки. 

№2(11). 2003. 

11. Шариат и суд (вещное и обязательственное право). Перевод 

применяемого в Оттоманской Империи Гражданского Свода (Мэджеллэ). Том 

Третий. Книги 12-16. Ташкент, 1912. 

 

 

Дополнительная: 

 

 

1. И.Ч.Аксенов, Л.Г.Свечникова. О некоторых особенностях в 

судоустройстве и судопроизводстве у коренных народов Южного федерального 

округа в первой половине ХХ века // Человек и общество на Кавказе. Проблемы 

правового бытия. Ставрополь, 2002. 

2. Д.Х.Албаков. О применении шариата в Республике Ингушетия // Ислам и 

право в России. Выпуск 2. М., 2004. 

3. В.О.Бобровников. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право и 

насилие. М., 2002. 

4. Н.А.Дулина. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984. 

5. А.И.Ионова. Судебная практика и арбитраж в исламе // Вестник 

Московского Университета. Сер. 13. Востоковедение. 1995, №1. 

6. Ислам в законодательстве России 1554-1929 гг. Сборник 

законодательных актов. Уфа, 1998. 

7. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, 

статистика). М., 2001. 

8. М.А.Исмаилов. Формирование и развитие права народов Дагестана 

(ХVII- начало ХХ вв.). Махачкала, 2004. 

9. С.А.Кириллина, М.Г.Рябков. Система управления и мусульманское 

судопроизводство Египта в период экспедиции Наполеона I Бонапарта (1798-

1801 гг.) // Восток в Новое время. Экономика, государственный строй. М., 1991. 

10. З.Х.Мисроков, Адатское и мусульманское право в рорсийской правовой 

системе. Нальчик, 2001. 

11. Мухаммад ибн Харрис ал-Хушани. Книга о судьях (Китаб ал-Кудат). М., 

1992. 

12. Н.А.Нефляшева. Шариатские суды: реформирование на северо-западном 

Кавказе (по материалам Кубанской области 60-х гг. – конца ХIХ в.) // Шариат: 

теория и практика. Уфа, 2000.  

13. Л.Г.Свечникова. Обычай в правовой системе (на материалах правового 

развития народов Северного Кавказа в ХIХ в.). Ставрополь, 2002. 
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14. А.А.Хасанов. Система управления и суда в мамлюкском Египте конца 

ХIV – начала ХVI в. // История и экономика стран Арабского Востока и 

Северной Африки. М., 1975. 

 

 

Темы курсовых работ 

 

 

1. Понятия шариата, фикха и исламского права. 

2. Источники исламского судебного права. 

3. Принципы организации и деятельности шариатских судов. 

4. Доказывание в исламском судебном процессе. 

5. Принципы исламского процессуального права. 

6. Основы организации и деятельности ведомства жалоб и органов «хисба». 

7. Шариатские суды в современных судебных системах. 

8. Шариатские суды в России в ХIХ – ХХ вв. 

 



 105 

2. Рекомендации по выбору темы и написанию 
дипломных работ 

 

 

 

Дипломная работа - выпускная квалификационная работа юриста - 

представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной 

из актуальных тем в области юриспруденции, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи.  

Дипломная работа должна продемонстрировать показывает уровень 

освоения выпускником методов научного анализа сложных социальных 

явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 

вносить обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

Дипломная работа должна: 

- носить творческий характер; 

- содержать логичное и четкое изложения материала; 

- опираться на достоверный фактический материал;  

- отражать умение выпускника пользоваться современными приемами и 

технологиями поиска, отбора, обработки и систематизации информации; 

- содержать, если это необходимо по характеру темы, актуальные 

статистические данные; 

- демонстрировать способность выпускника работать с нормативно-

правовыми актами; 

- быть правильно оформлена. 

Дипломная работа оформляется в виде текста с приложением, если это 

необходимо, графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем дипломной работы - 2-2,5 п.л. (имеется в виду не 

машинописный, а типографский печатный лист, т.е. в объеме 50-75 страниц 

машинописного текста или 80-100 тыс. знаков). 

Студент-выпускник самостоятельно выбирает тему выпускной 

квалификационной работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой или 

предлагаемых преподавателем – будущим научным руководителем. Темы 

дипломных работ студентов-выпускников утверждаются кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом научного 

руководителя в установленный срок представляется на кафедру, рецензируется 

независимым рецензентом и подлежит защите перед Государственной 

экзаменационной комиссией. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

Темы дипломных работ по проблемам российского парламентаризма 

(посвящаются 100-летию со дня начала работы первой Государственной 

Думы): 

 

 

1. Исторические особенности становления российского парламентаризма. 

2. Парламентский прецедент как источник права. 

3. Место и роль Первой Государственной Думы и современной 

Государственной Думы России в структуре органов государственной 

власти(сравнительное исследование). 

4. Конституционный статус палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

5. Принципы и практика формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания. 

6. Проблема начала работы палаты парламента: Конституция, регламент, 

процедура. 

7. Принципы и практика формирования Государственной Думы 

Федерального Собрания. 

8. Признание полномочий парламентария. 

9. Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации.  

10. Правовое регулирование депутатской неприкосновенности. 

11. Партийно-политическая структура палат Федерального Собрания.  

12. Парламентский комитет, его место и роль в парламентской деятельности. 

13. Порядок принятия решений Государственной Думой. 

14. Порядок принятия решений Советом Федерации. 

15. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

16. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 

17. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

18. Экологическая экспертиза в законодательном процессе. 

19. Криминологическая экспертиза в законодательном процессе. 

20. Финансово-экономическая экспертиза законопроектов. 

21. Особенности юридической техники нормативных правовых актов. 

22. Язык закона. 

23. Проблемы систематизации российского законодательства. 

24. Использование современных информационных технологий в 

законодательной деятельности. 

25. Формы и методы лоббизма в российском парламенте. 

26. Взаимодействие Федерального Собрания и Президента Российской 

Федерации. 

27. Взаимодействие Федерального Собрания и Правительства Российской 

Федерации. 
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28. Взаимодействие Федерального Собрания и федеральных судебных 

органов. 

29. Формы и методы контрольной деятельности Федерального Собрания. 

30. Формы и методы межпарламентского сотрудничества. 

31. Понятие эффективности закона. 

32. Проблемы повышения эффективности российского законодательства. 

33. Понятие парламентской культуры, пути ее повышения. 

34. Информационная политика российского парламента. 

35. Электронная форма систематизации законодательства. 

36. Проблемы электронного опубликования нормативных правовых актов. 

37. Проблемы электронного опубликования индивидуальных правовых 

актов. 

38. Проблемы электронного опубликования судебной (арбитражной) 

практики. 

39. Базы данных юридических знаний и их использование в законотворчестве 

и правоприменительной практике. 

40. Юридическое значение электронной цифровой подписи и практика ее 

использования. 

41. Правовая информация в сети общего доступа Интернет. 

42. Внесение законопроекта в законодательный орган. 

43. Подготовка законопроекта к рассмотрению. 

44. Ненормативные решения палат Федерального Собрания РФ. 

45. Процедурные решения палат Федерального Собрания РФ. 

46. Кворум. 

47. Планирование законодательного процесса. 

48. Правовые классификаторы. 

49. Правовой тезаурус. 

50. Язык законодательства. 

51. Понятийная система нормативного правового акта. 

52. Юридический документ. 

53. Юридическое дело. 

54. Учет нормативных правовых актов. 

55. Вступление в силу нормативных правовых актов. 

56. Утрата силы нормативными правовыми актами. 

57. Переходные положения нормативных правовых актов. 

58. Взаимодействие нормативных и индивидуальных правовых актов. 

59. Компетенция законодательных (представительных) органов 

государственной власти в федеративном государстве. 

60. Рассмотрение бюджетных законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

61. Рассмотрение налоговых законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

62. Ратификация международных договоров парламентом: сравнительное 

исследование.  

63. Институт роспуска Государственной Думы. 
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64. Будущее российского парламентаризма. 

 

 

Темы дипломных работ, связанные с проблематикой Международной 

конференции ГУ-ВШЭ: 

 

 

1. Государство и общественное самоуправление. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Право и саморегуляция. 

4. Саморегуляция в сфере экономики. 

5. Саморегулируемые организации в сфере бизнеса. 

6. Проблемы модернизации экономики и государства. 

7. Государственное регулирование как фактор экономического роста. 

8. Право как фактор экономической (социальной) модернизации. 

9. Правовые условия и предпосылки экономической (социальной) 

модернизации. 

10. Экономическая и социальная кооперация бизнеса и власти. 

11. Правовая и социальная ответственность бизнеса. 

12. Оценка эффективности правовых норм. 

13. Оценка эффективности государственных институтов. 

14. Теория и практика мониторинга законодательства. 

15. Правовые формы экономических и социальных модернизационных 

проектов. 

16. Модернизация права в модернизирующемся обществе. 

17. Право – средство модернизации или инструмент ее торможения? 

18. Правовые «предохранители» в модернизационных программах. 

 

Возникновение государства и права: 

 

1. Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы.  

2. Юридическая антропология как наука о происхождении и раннем 

развитии права. 

3. Проблема происхождения государства в современной политической 

антропологии. 

4. Роль института кровной мести в историческом становлении права.  

5. Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение 

судов. 

6. Ранние государства: формы, структура и функции.  

7. Современные теории происхождения права.  

8. Современные теории происхождения государства. 

 

 

Теория права: 
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1. Сущность и понятие права: современные подходы и решения.  

2. Структура и функции права.  

3. Право как мера свободы личности.  

4. Право, равенство и равноправие.  

5. Ценности и принципы права.  

6. Социальная справедливость и право.  

7. Объективное и субъективное в праве. 

8. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

9. Традиции и новаторство в праве.  

10. Право и нравственность: современные представления об их соотношении. 

11. Право и религия: исторические и современные проблемы.  

12. Политика и право: современные проблемы.  

13. Нравственные основы права.  

14. Право и этика.  

15. Право и этикет. 

16. Воздействие права на общественную нравственность.  

17. Правовая реформа в России: проблемы и перспективы. 

18. Теоретические основы правового регулирования.  

19. Право, сила, принуждение: современный взгляд на их соотношение. 

20. Эволюция и революция в развитии права.  

21. Прогресс и право.  

22. Прогресс в праве.  

23. Право и технические нормы. 

24. Правовая система: понятие, структура, функции. 

25. Правовая карта мира: введение в современное сравнительное 

правоведение. 

26. Европейская модель права: история и современность. 

27. Система общего права: история и современность.  

28. Мусульманское право: основные черты и особенности.  

29. Право современных исламских государств.  

30. Теория обычного права. 

31. Системы обычного права в современном мире.  

32. Интеграция и международная унификация правовых систем.  

33. Правосознание и правотворчество.  

34. Правосознание и правоприменение.  

35. Правовая психология: старое и новое.  

36. Правовая идеология: особенности современного состояния и тенденции 

развития. 

37. Правовой идеал. 

38. Правовая культура общества.  

39. Теория источников права: современное состояние и перспективы.  

40. Право и закон, право и законодательство.  

41. Конституция в системе источников права.  

42. Верховенство закона в правовом государстве.  
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43. Закон в федеративном государстве.  

44. Судебный прецедент как источник права.  

45. Локальное нормотворчество в системе права.  

46. Нормативный договор в современном праве.  

47. Публично-правовой договор.  

48. Соотношение частного и публичного права. 

49. Международно-правовой договор в системе национального права.  

50. Общепризнанные принципы и нормы международного права.  

51. Материальное и процессуальное право.  

52. Становление системы российского законодательства.  

53. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт.  

54. Референдум как правовой институт.  

55. Законодательный процесс: традиции и новые институты.  

56. Институт делегирования законодательных функций: возможности и 

пределы. 

57. Современная законодательная техника.  

58. Текст и язык права. 

59. Промульгация (опубликование) законов.  

60. Действие и действительность закона.  

61. Прекращение действия законов: формы и способы.  

62. Действие закона во времени и пространстве. 

63. Систематизация законодательства и правовая реформа в России.  

64. Учет законодательства: современные методы и система. 

65. Право и информация. 

66. Информатика и право. 

67. Предмет и метод информационного права. 

68. Исторический опыт систематизации и кодификации российского 

законодательства. 

69. Теория и практика правоприменения. 

70. Индивидуальные правовые акты: новые подходы и требования.  

71. Аналогия в праве.  

72. Презумпции в праве. 

73. Коллизии в праве. Коллизионные правила.  

74. Толкование права.  

75. Субъекты толкования права.  

76. Правоотношение как форма реализации права.  

77. Теория правоотношений: современное состояние.  

78. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.  

79. Государство как субъект права.  

80. Юридические лица в российском праве.  

81. Теория субъективных прав.  

82. Человек как субъект права.  

83. Юридические факты и юридическая практика.  

84. Законность и справедливость.  

85. Законность и целесообразность.  
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86. Теоретические основы законности. 

87. Конституционная законность: мировой и российский опыт.  

88. Методы обеспечения законности и правопорядка. Правовая культура 

общества.  

89. Уважение к праву и закону.  

90. Правовой нигилизм и пути его преодоления.  

91. Теория правового поведения. 

92. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические 

аспекты. 

93. Правонарушения: преступления и проступки.  

94. Соотношение социальной и юридической ответственности. 

 

 

Теория государства: 

 

 

1. Понятие государства: современные подходы.  

2. Государство и государственная власть.  

3. Система государственной власти.  

4. Государство и идеология. 

5. Официальное название государства: политические, правовые и 

социально-исторические проблемы.  

6. Функции современного государства.  

7. Государственная власть: понятие и функции.  

8. Территория государства: политические и правовые проблемы. 

9. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 

10. Историзм в теории государства. 

11. Государство и рынок. 

12. Экономические функции современного государства. 

13. Влияние НТР на структуру и функции государства. 

14. Правовое обеспечение преемственности государственной власти. 

15. Государство как принудительная сила: история и современность. 

16. Либеральное и социальное государство. 

17. Формы государственного правления. 

18. Монархия как форма правления: история и современность. 

19. Парламентская республика. 

20. Президентская республика. 

21. Унитарное государство: современные черты и пути развития. 

22. Империя как форма государства. 

23. Федеративное устройство России. 

24. Субъект федерации: государственно-правовой статус. 

25. Конфедерация и другие межгосударственные образования. 

26. Политический режим: сущность, функции, динамика. 

27. Авторитарный политический режим: история и современные формы. 

28. Государство и гражданское общество. 
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29. Государство и семья. 

30. Церковь и государство. 

31. Государство в политической системе общества. 

32. Государство и общественные объединения. 

33. Правовой статус общественных объединений. 

34. Государство и профессиональные союзы. 

35. Государство и саморегулируемые организации. 

36. Государство и молодежные организации. 

37. Государство и политически партии. 

38. Правовое регулирование деятельности политических партий.  

39. Уставы общественных объединений и политических партий.  

40. Государство и средства массовой информации.  

41. Личность в демократическом и авторитарном государстве.  

42. Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

43. Государство как гарант прав и свобод личности.  

44. Судебная защита прав и свобод личности.  

45. Обязанности гражданина: проблемы теории и практики.  

46. Конституционная защита прав и свобод личности.  

47. Институт гражданства: теоретико-правовые аспекты.  

48. Система защиты прав человека и гражданина в России. 

49. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод личности.  

50. Международные институты защиты прав и свобод личности. 

51. Государство и общественные правозащитные организации.  

52. Государственный аппарат: структура и функции.  

53. Централизация и децентрализация в организации и деятельности 

государственного аппарата. 

54. Судебная власть в государстве. 

55. Организация правосудия и судебные реформы в Российской Федерации. 

56. Органы местного самоуправления в Российской Федерации.  

57. Теория правового государства на современном этапе.  

58. Идея правового государства в России.  

59. Формирование правового государства в России  

60. Социальное государство: понятие и проблемы.  

61. Разделение властей в правовом государстве.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

1. Правительственный конституционализм второй половины XIX – начала 

XX вв.  

2. Свобода собраний (митингов) в российском законодательстве начала XX 

в. 
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3. Свобода печати и ее законодательное обеспечение в Российской империи 

в начале XX в. 

4. Права и обязанности человека в российской консервативной доктрине 

второй половины XIX – начало XX вв. (М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Л.А. 

Тихомиров). 

5. Организационно-правовые основы деятельности политической полиции 

царской России  

6. Государственный строй Российской империи после реформы 1906 г. 

7. Государственная дума Российской империи. 

8. Государственный совет России (1906-1917 гг.) 

9. Совет министров и его роль в реализации государственно-правых реформ 

начала XX в. 
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