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УМК - 4. Учебно-методический комплекс для студентов 4 курса 

Факультета Права // Автор-составитель проф. В.Б.Исаков. – М., 

Государственный университет - Высшая школа экономики, 2009. 81 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс - 4 объединяет программы учебных 

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. 

В работе над Учебно-методическим комплексом - 4 принимали участие 

Г.П.Ивлиев, В.Б.Исаков, В.И.Карпец, М.Н.Ласточкина, Г.В.Мальцев, 

Л.Р.Сюкияйнен, А.С.Туманова, В.Н.Четвернин.  
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1. Программы и планы учебных дисциплин 
 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

 

 
http://new.hse.ru/sites/tp/prof/pages/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0

%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.a

spx 

 

 

Программа обязательного учебного курса для специальности 030501.65 «Юриспруденция», 

уровень подготовки – «специалист»  

Автор программы: кандидат юридических наук, профессор В.А. Четвернин 

Москва. - ГУ-ВШЭ. – 2009. – 17 с. 

© Государственный университет-Высшая школа экономики, 2009 

© Владимир Александрович Четвернин, 2009 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Философия права является высшей духовной формой познания права, 

постижения и утверждения его смысла, ценности и значения в жизни людей. 

Философия права начинается с возникновения идей об объективной, 

независимой от официально-властного усмотрения и произвола, природе права. 

Эти идеи стали зародышем всех последующих, включая и современные, 

представлений и концепций о единстве права, свободы и справедливости, о 

правах человека, о господстве права и правовом государстве (В.С. Нерсесянц). 

 

 

Примерный тематический план 

 

 

№ 

 

Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Предмет и задачи философии 

права 

8 2 - 6 

2 Типы правопонимания 8 2 2 4 

3 Потестарные (позитивистские) 

концепции права и государства 

6 2 - 4 
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4 Право как необходимая форма 

свободы 

10 2 2 6 

5 Право и другие 

соционормативные регуляторы 

10 2 2 6 

6 Онтология права 8 2 - 6 

7 Гносеология права 8 2 - 6 

8 Аксиология права 8 2 - 6 

9 Правовая культура. Неправовые 

культуры. Правовой нигилизм 

10 2 2 6 

10 Исторический прогресс правовой 

свободы 

8 2 - 6 

11 Общество, право и власть 12 4 2 6 

12 Правовое государство и 

перераспределяющее государство 

12 4 2 6 

 Итого: 108 28 12 68 

 

 

Базовый учебник 

 

 

Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. 

 

 

Формы контроля  

 

 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 

1)  работа на семинарах (доклады, обсуждения, интеллектуальные игры) –

0,4; 

2) домашнее эссе (15–20 тыс. знаков) – 0,2; 

3) зачет (устно) – 0,4. 

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных 

весов.  

В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая оценка. 

Например, оценка за зачет (0з) – 7 баллов; за эссе (0э) – 8 баллов; за работу на 

семинарах (0с) – 5 баллов, тогда итоговая (ИО) складывается следующим 

образом: 

ИО = 7* 0,4 + 8*0,2+ 5*0, 4 = 6,4 – округляем по правилам округления чисел и 

получаем итоговую оценку – 6. 
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Содержание программы 

 

 

Тема 1. Предмет и задачи философии права 

 

 

Объект и предмет философии права. Проблема различения и 

соотношения права и закона. Понятие права и юридическое понятие 

государства в истории философии права.  

Философия права как часть юриспруденции и междисциплинарная наука. 

Место и значение философии права в юриспруденции. Концепции философии 

права. Соотношение философии права, теории права и социологии права. 

Философия права и юридическое мировоззрение. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 1); 

Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и 

государства. М., 1997. С. 58–78. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного 

исследования. М., 1998. 

Бержель Ж.–Л. Общая теория права. М., 2000. 

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 

2004. 

Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М., 2001. 

Кальной И.И. Философия права. М., 2006. 

Малахов В.П. Основы философии права. Учебное пособие для вузов. М., 

2005. 

Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения. М., 2008. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2004. 

Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный 

подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. 

Радбрух Г. Философия права. М., 2004. 

Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. 

М., 1996. 

 

 

Тема 2. Типы правопонимания 

 

 

Юридическая интерпретация и потестарная (силовая) интерпретация 

сущностного единства права и государства. Юснатурализм: 
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противопоставление права и государства. Потестарный (позитивистский) и 

либертарный (юридический) типы правопонимания.  

Право и закон, их отождествление и различение в современных концеп-

циях права. Представления о естественном и позитивном праве. Основы 

либертарного правопонимания. Право и государство в потестарной (силовой) и 

либертарно-юридической парадигмах: право и свобода, право и закон, права 

человека, право и государство. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 3); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999. 

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 

2004. 

Величко А.М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели 

правовых культур. СПб., 1999. 

Кромби Д. Самые глупые законы мира. М., 2008. 

Кукатас Ч. Две модели либертарианского общества. Мемориальная 

лекция на конференции “Представители австрийской экономической школы” 

(Оберн, штат Алабама, 2001) // Институт Катона. Русский проект 

(http://www.cato.ru/pages/69?idcat=329). 

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

2002. 

Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели 

культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 345–

355 

(http://evolkov.net/conflict/contract/Lotman.Yu.Contract.&.handing.of.self.html). 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. 

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996. 

Радбрух Г. Философия права. М., 2004. 

Фуллер Лон Л. Мораль права. М., 2007. 

Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное 

понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. 

Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989. 
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Тема 3. Потестарные (позитивистские) концепции права и 

государства 

 

 

Легистские концепции: формалистическая трактовка нормы. Социальные 

нормы и авторитетные суждения о социальных нормах. 

Классический легистский позитивизм: право – приказ верховной власти. 

Позитивистская «социологическая» концепция государства. Советская 

доктрина государства и права как разновидность классического легистского 

позитивизма. Неопозитивизм: легистская концепция государства. 

Понятие права в позитивистской социологической юриспруденции. Реа-

листическая трактовка нормы. Официальные предписания и социальные 

институты. Субъективное право: притязание, защищаемое судом. Факторы, 

определяющие содержание судебных решений. 

Морально-этическая интерпретация права и прав человека. Морализация 

права и юридизация морали в американской философии права. Понятие спра-

ведливости и его искажение в морально-этической концепции. Идеология 

«социальной справедливости». 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 3; Раздел 3, главы 1–3); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бержель Ж.–Л. Общая теория права. М., 2000. 

Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. 

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 

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

2002. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2004. 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. 

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.  

Понятие государства в четырех языках: Сб. статей / Под ред. О. 

Хархордина. СПб., 2002. 

Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 1999. 

Сандевуар П. Введение в право. М., 1994. 

Фуллер Лон Л. Мораль права. М., 2007. 

Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989. 
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Тема 4. Право как необходимая форма свободы 

 

 

Право как всеобщая форма и равная мера свободы. Формальное равенство 

– принцип правового способа соционормативной регуляции. Правовая свобода, 

справедливость и собственность. Общезначимость и общеобязательность 

правовых норм. Запреты и дозволения в праве. Максимальная и минимальная 

правовая свобода. Критерий различения правовых и неправовых законов, 

правовых и неправовых социальных норм. Минимальная неотъемлемая 

свобода, minimum minimorum правовой свободы. Юридическая трактовка прав 

человека.  

Право как социальный институт. Социальные институты правового типа. 

Правовые и перераспределительные институты в обществе и государстве. Раз-

личение государства и деспотии. Тоталитарные системы ХХ века. Правовое го-

сударство и авторитарное государство. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 2; Раздел 3, глава 4); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 

2004. 

Боуз Д. Права и обязанности // Институт Катона. Русский проект 

(http://www.cato.ru/pages/69?idcat=33) 

Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М., 2001. 

Кукатас Ч. Две модели либертарианского общества. Мемориальная 

лекция на конференции «Представители австрийской экономической школы» 

(Оберн, штат Алабама, 2001) // Институт Катона. Русский проект 

(http://www.cato.ru/pages/69?idcat=329). 

Леони Б. Свобода и закон. М, 2008. 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. 

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996. 

Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М., 

2002 (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278840.html). 

Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2000.  

Речицкий В.В. Свобода и государство. Харьков, 1998. 

Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 1992. 

Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. М., 

1992. 

Чичерин Б.Н. Собственность и государство. М., 2005. 
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Тема 5. Право и другие соционормативные регуляторы 

 

 

Специфика различных видов социальных норм. Формы выражения 

социальных норм. Типы цивилизации и типы соционормативной регуляции. 

Правовое и уравнительно-перераспределительное регулирование. 

Отличие права от соционормативной регуляции первобытного общества. 

Миф и рациональность права. 

Правовая свобода и морально-религиозный способ соционормативной 

регуляции. Правовая свобода вероисповедания и религиозная форма правового 

нигилизма. Религиозная нейтральность права, светский характер развитой 

правовой культуры. Исторический прогресс правовой свободы и атеизм. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 8); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного 

исследования. М., 1998. 

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

Варламова Н.В. Право и мораль как базовые социальные регуляторы // 

Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти 

академика В.С. Нерсесянца / Сост. В.Г. Графский. М., 2006. С. 275–293. 

Гудков Л. Проблема абортивной модернизации и мораль // Публичные 

лекции Полит.ру. 2008 (http://www.polit.ru/lectures/2008/11/21/gudkov.html). 

Кукатас Ч. Две модели либертарианского общества. Мемориальная 

лекция на конференции «Представители австрийской экономической школы» 

(Оберн, штат Алабама, 2001) // Институт Катона. Русский проект 

(http://www.cato.ru/pages/69?idcat=329). 

Кальной И.И. Философия права. М., 2006. 

Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002. 

Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2004. 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. 

Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М., 

2002 (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278840.html). 

Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 

Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный 

подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. 

Радбрух Г. Философия права. М., 2004. 

Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 1999. 
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Соловьев Э.Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 

1992. 

Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права. М., 

2005. 

Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989. 

 

 

Тема 6. Онтология права 

 

 

Способы бытия социальных норм: общественное сознание, общественные 

отношения, закон (авторитетный текст). Правовая норма и содержание право-

вых законов, правоотношений, правосознания. Формы выражения и способы 

бытия правовой нормы. Официальные юридические тексты и правовая 

реальность. Понятие правопорядка в формалистической и реалистической 

версиях нормы права. Абстрактно-должный правопорядок и реальный 

правопорядок.  

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 4); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного 

исследования. М., 1998. 

Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. 

Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М., 2001. 

Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб., 2001. 

Кальной И.И. Философия права. М., 2006. 

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

2002. 

Леони Б. Свобода и закон. М, 2008. 

Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный 

подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. 

Радбрух Г. Философия права. М., 2004. 

Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное 

понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. 
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Тема 7. Гносеология права 

 

 

Методы научного познания права. Логическое и историческое право. Де-

скриптивные и прескриптивные, аналитические и критические, эмпирические и 

нормативные науки о праве. Объяснительная и оценочная функции 

юридических наук. 

Источники права и форма права. Правотворчество: отыскание правовой 

меры. Принцип соразмерности (эквивалентности). Правовая доктрина: право 

юристов. Деятельность законодательных собраний и судебная практика. 

Телеологическое толкование юридических текстов. Абстрактное и конкретное 

толкование. 

Принцип формального равенства – принципы права – нормы права. 

Формальное равенство и логический ряд прав человека. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 6); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бержель Ж.–Л. Общая теория права. М., 2000. 

Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. 

Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного 

исследования. М., 1998. 

Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб., 2001. 

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

2002. 

Леони Б. Свобода и закон. М, 2008. 

Ллойд Д. Идея права. М., 2007. 

Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтике). 

Екатеринбург, 1995. 

Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный 

подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. 

Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к 

философии права // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 27–36. 

Фуллер Лон Л. Мораль права. М., 2007.  

Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Эпистемология государства и права. СПб., 2004. 
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Тема 8. Аксиология права 

 

 

Иерархия ценностей в праве. Свобода как высшая ценность права. 

Свобода и равенство, свобода и справедливость. Свобода, порядок и 

стабильность. Правовое равенство и уравниловка. Коллизии ценностей. 

Абстрактно-логическая интерпретация ценности правовой свободы. 

Признание справедливости имущественного неравенства как следствие 

ценности формального равенства. Ценность правовой свободы для разных 

социальных групп. Стабильное минимальное благополучие как альтернатива 

правовой свободе. 

Свобода, социальная система и среда. Ценность правовой свободы с 

точки зрения выживания и с точки зрения развития человеческого вида.  

Понятие легитимности. Типы легитимности. Легальность и легитимность. 

Легитимность права. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 5); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 

2004. 

Величко А.М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели 

правовых культур. СПб., 1999. 

Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. 

Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М., 2001. 

Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб., 2001. 

Кукатас Ч. Две модели либертарианского общества. Мемориальная 

лекция на конференции «Представители австрийской экономической школы» 

(Оберн, штат Алабама, 2001) // Институт Катона. Русский проект 

(http://www.cato.ru/pages/69?idcat=329). 

Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели 

культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 345–

355 

(http://evolkov.net/conflict/contract/Lotman.Yu.Contract.&.handing.of.self.html). 

Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. М., 1998. 

Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система 

против личности. М., 1994. 

Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М., 

2002 (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278840.html). 

Пашинский А.И. Юридическая деонтология. М., 1995. 
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Радбрух Г. Философия права. М., 2004. 

Фуллер Лон Л. Мораль права. М., 2007. 

 

 

Тема 9. Правовая культура. Неправовые культуры.  

Правовой нигилизм 

 

 

Многозначность термина «правовая культура». Правовой и неправовой 

типы культуры. Типы культуры и доминирующие типы личности. Система 

ценностей правового и неправового типов культуры: индивидуализм 

(персоноцентризм) и коллективизм (холизм). Культуры промежуточного типа: 

конкурирующие правовые и неправовые субкультуры.  Традиционная и 

современная культуры России. 

Понятие и виды правового нигилизма. Правовой нигилизм как принцип 

организации и соционормативной регуляции неправовых культур. Правовой 

нигилизм маргинальных субкультур (антикультур) в культуре правового типа: 

антиправовая культура. 

Российский традиционный коллективизм и правовой нигилизм. 

Евроазиатство. Антизападнические, почвенно-славянофильские интерпретации 

государства и права. Религиозно-философское отрицание ценности правовой 

свободы. 

Коммунистический правовой нигилизм. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 9; Раздел 2); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

Багратян Г.А. Общество и государство. М., 2000. 

Васильев Л.С. Феномен восточного деспотизма: Структура управления и 

власти. М., 1993.  

Величко А.М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели 

правовых культур. СПб., 1999. 

Зидентоп Л. Демократия в Европе. М., 2001. 

Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Кукатас Ч. Две модели либертарианского общества. Мемориальная 

лекция на конференции «Представители австрийской экономической школы» 

(Оберн, штат Алабама, 2001) // Институт Катона. Русский проект 

(http://www.cato.ru/pages/69?idcat=329). 
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Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели 

культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 345–

355 

(http://evolkov.net/conflict/contract/Lotman.Yu.Contract.&.handing.of.self.html). 

Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ. М., 

1994. 

Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М., 

2002 (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278840.html). 

Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный 

подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. 

Пристенский В.Н. Правовой нигилизм: философско-антропологические 

корни // CREDO NEW. Теоретический журнал. 2005. № 1 

(http://www.orenburg.ru/culture/credo/01_2005/11.html). 

Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 1999. 

Семитко А.П. Как можно обсуждать незападные концепции прав 

человека (некоторые вопросы методологии)? // Журнал ПОЛИТЭКС. 2006. № 2 

(http://politex.info/content/view/187/40/). 

Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. 

М., 1996. 

Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. М., 2003. 

Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. 

Новосибирск, 1996. 

Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 1992. 

Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. М., 

1992. 

 

 

Тема 10. Исторический прогресс правовой свободы  

 

 

Возникновение цивилизаций. Древняя деспотия. Историческое 

становление правовой свободы. Природоресурсное общество и легитимность 

присвоения. Правогенез: частное право и публичное право. 

Истматовская парадигма и проблема ее преодоления в постсоветской 

науке. Стадиальная и цивилизационная типологии. Историко-цивилизационная 

типология права.  

Исторический прогресс права: экстенсивное и интенсивное развитие 

свободы. Историческая неизменность сущности права и смена исторических 

форм ее проявления. Типы права как основные этапы исторического прогресса 

свободы. Право в аграрном и индустриальном обществах.  

Историческое развитие прав человека – историческая конкретизация 

правовой свободы. Этнические права, сословные права («права-привилегии») и 

права человека-индивида. Правовое государство и современное 

перераспределительное государство с точки зрения типологии права. 
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Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 10; Раздел 4, глава 1); 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного 

исследования. М., 1998. 

Багратян Г.А. Общество и государство. М., 2000. 

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

Зидентоп Л. Демократия в Европе. М., 2001 

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

2002. 

Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической 

теории. М., 2005. 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. 

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996. 

Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 

Разуваев Н.В. Традиционное государство: правовая природа, сущность и 

типология. СПб., 2008. 

Семитко А.Р. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. 

Екатеринбург, 1996. 

Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. М., 2003. 

Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. 

Новосибирск, 1996. 

Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное 

понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. 

 

 

Тема 11. Общество, право и власть 

 

 

Общество как система отношений обмена. Понятие гражданского 

общества. Субъекты и структуры гражданского общества. Гражданское 

общество как саморегулирующаяся система. Правовые пределы 

государственного воздействия на общество. Авторитарный этатизм и 

демократический государственный интервенционизм. Социал-

капиталистическая трансформация гражданского общества. 

Тоталитаризм: отрицание правовой свободы. Фашизм, национал-

социализм и коммунизм. Ложно-альтернативный характер тоталитарной 

модернизации. Посттоталитарное общество и государство. Концепция 

неофеодализма. Неразделенность власти и собственности. Властно-

регулируемая экономика. Авторитарные тенденции. 
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Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 10; Раздел 4, глава 2); 

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996. 

 

Дополнительная литература: 

 

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

Багратян Г.А. Общество и государство. М., 2000. 

Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, 2006. 

Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. Челябинск, 2006. 

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 

2004. 

Васильев Л.С. Феномен восточного деспотизма: Структура управления и 

власти. М., 1993.  

Зидентоп Л. Демократия в Европе. М., 2001. 

Кордонский С.Г. Ресурсное государство: Сб. статей. М., 2007. 

Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. М., 2008. 

Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ. М., 

1994. 

Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической 

теории. М., 2005. 

Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система 

против личности. М., 1994. 

Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М., 

2002 (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278840.html). 

Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое само-

управляющееся общество. М., 1993. 

Сапов Г. [Налоги]От Моисея до наших дней // Отечественные записки. 

2002. № 4–5. 

Сапов Г. Собственность: условие человеческой деятельности и 

юридическая категория // Отечественные записки. 2004. № 6. 

Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. М., 2003. 

Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 1992. 

Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. М., 

1992. 

Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Диалогическая природа государства и его место в политической системе 

общества. СПб., 2007. 
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Тема 12. Правовое государство и перераспределяющее государство 

 

 

Основные характеристики правового государства. Господство права: 

верховенство права в системе социальных институтов. Функция правового 

государства: обеспечение правовой свободы (обязанность государства 

признавать, соблюдать и защищать права человека). Организация 

государственного аппарата: рассредоточение государственной власти. 

Независимое правосудие. Правовой закон и конституционная юрисдикция. 

Система прав человека в правовом государстве: status negativus, status 

activus, status positivus. Трудовые права и потребительские привилегии в 

перераспределяющем государстве. 

«Социальное правовое государство»: основные черты современного 

перераспределяющего государства. Перераспределительная функция 

государства. «Права человека второго поколения». Представления о равенстве 

и справедливости в перераспределяющем государстве. 

 

Основная литература: 

 

Нерсесянц В.С. Философия права (Раздел 1, глава 10; Раздел 4, глава 2); 

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, 2006. 

Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. Челябинск, 2006. 

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 

2004. 

Гончаров П.К. Социальное государство: сущность и принципы // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер.: Политология. 2000. № 2. С. 

46–59 (http://www.humanities.edu.ru/db/msg/51103). 

Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. М., 2003. 

Жувенель Б. де. Этика перераспределения. М., 1995 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_ethics). 

Зидентоп Л. Демократия в Европе. М., 2001. 

Кордонский С.Г. Ресурсное государство: Сб. статей. М., 2007. 

Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство 

и право. 2001. № 7. С. 5–14. 

Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое само-

управляющееся общество. М., 1993. 

Разуваев Н.В. Традиционное государство: правовая природа, сущность и 

типология. СПб., 2008. 

Речицкий В.В. Свобода и государство. Харьков, 1998. 
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Сапов Г. [Налоги]От Моисея до наших дней // Отечественные записки. 

2002. № 4–5. 

Сапов Г. Собственность: условие человеческой деятельности и 

юридическая категория // Отечественные записки. 2004. № 6. 

Социальное государство (Тема номера) // Отечественные записки. 2003. 

№ 3. 

Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное 

понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. 

 

 

Примерные темы эссе 

 

 

Либертарная и потестарная парадигмы в истории правовой мысли. 

Социальные институты правового и силового типов. 

Типы правопонимания и культурные архетипы Ю.М. Лотмана. 

Проблема различения права и закона в англоязычной правовой культуре. 

Возможны ли свобода без равенства и равенство без свободы? 

Морализация права и юридизация морали. 

Противоположность и взаимодополнительность морали и права. 

Право и религия в развитой правовой культуре. 

Концепции «социальной справедливости». 

Типы социальной этики и социальной психологии. 

«Патерналистский либертаризм» – не оксюморон? 

Диалектика правового и авторитарного начал государственности. 

Понятие нормативного в легистских концепциях государства и права. 

«Железная» теория правогенеза. 

Проблема формирования правовой культуры в цивилизации природоресурсного 

типа. 

Диалектика исторического прогресса правовой свободы. 

Проблема смешанных типов в историко-цивилизационной типологии. 

Западный и восточный социал-капитализм. 

Принцип соразмерности в правотворчестве. 

Гоббсовская и локковская версии общественного договора: история и 

современность. 

Ценности стабильного порядка и правовой свободы в переходный период. 

Ценность права с позиций конкурентных и неконкурентных групп. 

Типы правового нигилизма. 

Текст права. 

Функции социальных институтов и функции права. 

Принципы права и нормы права. 

Проблема ограничения прав человека. 

Права человека и мультикультурализм. 

Постсоветские интерпретации гражданского общества. 

Свободный рынок и антимонопольное регулирование. 
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Разделение властей по горизонтали и по вертикали. 

Неофеодальный характер современного российского права и государства. 

Интенсивное развитие институтов правового типа в западном социал-

капитализме. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 
1. Типы правопонимания. 
2. Легистские интерпретации государства и права. 
3. Позитивистская социологическая интерпретация права. “Правовой 

реализм”. 
4. Формалистическая трактовка нормы в легистском позитивизме. 

Социологическая трактовка нормы и позитивизм. 
5. Подмена понятия справедливости при морально-этической 

интерпретации права. Позитивизм и “моральность права”. 
6. Формальное равенство: смысловое единство свободы, равенства и 

справедливости. 
7. Минимальная неотъемлемая свобода, minimum minimorum правовой 

свободы. 
8. Право и собственность. 
9. Право в системе социальных норм. 
10. Правовое сознание и религиозное сознание. 
11. Способы объективирования правовой нормы: правоотношения, 

правосознание, авторитетный юридический текст. 
12. Ценность правовой свободы. 
13. Признаки и типы публичной политической власти. 
14. Вульгарно-силовые и легистские концепции о соотношении государства и 

деспотии, о понятии правового государства. 
15. Юридическая интерпретация государства: необходимая форма свободы. 
16. Энгельсова концепция происхождения государства и права. 
17. Современные позитивистские концепции происхождения государства и 

права. 
18. Концепции общественного договора. 
19. Либертарно-юридическая теория о возникновении деспотических 

цивилизаций. 
20. Либертарно-юридическая теория о возникновении права и государства. 
21. Сталинская формационная типология государства и права. 
22. Либертарно-юридическая теория об историческом прогрессе права и 

государства.  
23. Понятие правовой культуры. Ценности правового и неправового типов 

культуры: персоноцентризм и системоцентризм. 
24. Правовой нигилизм как антикультура. Коммунистический правовой 

нигилизм. 
25. Марксистский правовой нигилизм: отрицание ценности права и 

государства, идея отмирания права и государства. 
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26. Общество и государство. Механизмы саморегулирования гражданского 
общества. 

27. Сущность тоталитаризма. 
28. Признаки (компоненты) правовой государственности. 
29. Господство права. 
30. Рассредоточение государственной власти в правовом государстве. 
31. Правовое положение человека в государстве.  
32. Система прав человека в правовом государстве. 
33. Принцип законности и верховенство правового закона. Конституционная 

юрисдикция. 
34. Понятие и основные черты перераспределяющего (“социального правово-

го”) государства. 
35. Государство и налоги. 
36. Трудовое право и социальное законодательство. 
37. Социалистическое законодательство. Смысл трудового и социального 

законодательства при социализме. 
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
 

 
http://new.hse.ru/sites/tp/spec/pages/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b

1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0

%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%

ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80.aspx 

 

 
Программа обязательного учебного курса для специальности 030501.65 «Юриспруденция», 

уровень подготовки – «специалист»  

Авторы – кандидат юридических наук, Председатель Комитета Государственной Думы по 

культуре Г.П.Ивлиев, Начальник Правового управления Аппарата Государственной Думы 

М.Н.Ласточкина. 

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. – 11 с. 

© Государственный университет-Высшая школа экономики, 2009 

© Ивлиев Григорий Петрович, Ласточкина Марина Николаевна, 2009 

 

 

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 
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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, 

подлежащих и не подлежащих государственной регистрации в Министерстве 

юстиции Российской Федерации), научились правильно исчислять сроки 

вступления в силу нормативных правовых актов. 

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 
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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 

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 

 

* По спецкурсу предусмотрено написание реферата в форме заключения по 

законопроекту. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 

 

 

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  
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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. 

 

 

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 
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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 

 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 25 июля 1994 г. - N 13. - Ст. 

1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 6 января 1997 г. - № 1. - Ст.1. 

4. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 

января 1998 г. N 2134-П ГД "О Регламенте Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 16 февраля 1998 г. - №7. - Ст. 

801. 

5. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 года N 260 "О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 

аппарате Правительства Российской Федерации" 

6. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2000 г. N 347 "О 

совершенствовании законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 24 апреля 2000 г. - N 17. - Ст. 1877. 

7. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 г. N 576 "Об 

утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов 

федеральных законов" // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 6 августа 2001 г. - № 32. - Ст. 3335. 

8. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 

января 2002 г. N 33-СФ "О Регламенте Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 18 февраля 2002 г. - № 7. - Ст. 635. 

9. Приказ Минюста РФ и Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ от 10 января 2001 г. N 2/52 "О 

взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации и 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации" // Бюллетень Министерства 

Юстиции Российской Федерации. - N 2. - 2001 г. 



 28 

10. Приказ Минюста РФ от 19 января 2001 г. N 14 "Об утверждении 

Регламента законопроектной деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации" // Бюллетень Министерства Юстиции 

Российской Федерации. -2001 г.- № 3. 

11. Распоряжение Президента Российской Федерации от 5 февраля 1993 года 

№ 85-РП (о порядке подготовки и внесения проектов указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации). 

12. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 года № 638 "О 

порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента 

Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений, 

распоряжений Правительства Российской Федерации". 

13. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 "О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной 

власти". 

14. Федеральный закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания". 

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

апреля года № 3-П "По делу о проверке конституционности частей 

первой и второй статьи 54 Жилищного Кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданки Л.Н.Ситаловой". 

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 

октября 1996 года № 17-П "По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года " О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах". 

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 

апреля года № 17-П "По делу о толковании отдельных положений статьи 

107 Конституции Российской Федерации". 

18. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 

апреля 1996 года № 11-П "По делу о проверке конституционности пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 

1969 " О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в 

Российской Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе администрации 

края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным 

Указом". 

19. Указ Президента Российской Федерации " Об утверждении Положения о 

Государственно-правовом управлении Президента Российской 

Федерации". 

20. Постановление Государственной Думы от 11 ноября 1996 года № 781-II 

ГД "Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации". 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 

года № 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных 



 29 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной 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 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 



 30 

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". 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 

года № 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и 

Положении об аппарате Правительства Российской Федерации". 

 

 

Литература 

 

 

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. 



 31 

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. 

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. 



 32 

КАНОНИЧЕСКОЕ (ЦЕРКОВНОЕ) ПРАВО 
 

 
http://new.hse.ru/sites/tp/spec/pages/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20(%D1%86%D0%B5

%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%BF%D

1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.aspx?PageView=Shared&ToolPaneState=0&WPID=Mt

gTlPart_NavBar 

 

 
Программа учебного курса по выбору для специальности 030501.65 «Юриспруденция», 

уровень подготовки – «специалист»  

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

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. – 9 с. 

© Государственный университет-Высшая школа экономики, 2009 

© Владимир Игоревич Карпец, 2009 

 

 

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 
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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. 

 

 

Тематический план 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Аудиторные часы Контр 

или 

курсо

вые 

раб. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

часов 

Лекци

и 

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. 

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 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. 

 

 

 

 



 36 

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. 

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 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: 

 

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

СПб., 1906. 

2. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 
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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. 

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

Чистякова, том 1-9. М., 1984-1993. 
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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. 

 

 

Темы курсовых работ 

 

 

1. Источники канонического права Православной Церкви (общий обзор). 
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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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ИСЛАМСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВА И 
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ 

МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН 
 

 
http://new.hse.ru/sites/tp/spec/pages/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D
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Программа учебного курса по выбору для специальности 030501.65 «Юриспруденция», 

уровень подготовки – «специалист»  

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

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. – 11 с. 

© Государственный университет-Высшая школа экономики, 2009 

© Леонид Рудольфович Сюкияйнен, 2009 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Предметом настоящего спецкурса является изучение теоретических основ 

исламской концепции власти (государства), историей возникновения и 

эволюции исламского халифата, а также влиянием данной концепции на 

современное развитие мусульманских стран. В рамках курса освещаются 

исходные начала исламской теории государства, его назначения 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 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 

государства. Целью спецкурса является усвоение студентами принципов и 

ведущих начал организации исламского государства, различных способов 

занятия поста главы государства и его полномочий, форм осуществления 

принципа консультаций, процедуры контроля деятельности 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. 
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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 самостоятельного изучения его 

тем, а также примерная тематика рефератов и 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 часа  4 часа 4 часа 

2. Исламская концепция 

природы  государства 

4 часа  4 часа 4 часа 

3. Исламская концепция 

формы правления 

4 часа  4 часа 4 часа 

4. Влияние исламской 

концепции 

государства на 

современное развитие 

мусульманских стран 

4 часа  4 часа 4 часа 

5. Исламские концепции 

демократии и прав 

человека 

2 часа  2 часа 2 часа 

6. Ислам и 

политические 

реформы в 

мусульманском мире 

2 часа  2 часа 2 часа 

 Всего часов 20 0 20 20 
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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 

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. 

 

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. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 1. 2007. 

4. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2/2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

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

 

 

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 
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(шура), равенство и справедливость – основные теоретические принципы 

организации и функционирования исламского государства. Шиитская 

концепция имамата.  

 

Основная литература: 

 

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

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

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

Наука.1995. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 

развивающихся странах. М., 1991. 

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

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

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

1986. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

3. налогообложение).  СПб., 2001. 

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

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

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, 

права, политики и экономики. М., 1985. 

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

М., 2004. 

 

 

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. 
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Основная литература: 

 

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

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

Наука.1995. 

2. Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 

развивающихся странах. М., 1991. 

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

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, 

права, политики и экономики. М., 1985. 

 

 

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 

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. 

 

Основная литература: 

 

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

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

республик. М., 2003. 

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

Востока // Политическая власть и конституция в развивающихся странах. 

М., 1987. 
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4. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и конституционный статус личности в странах 

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

5. Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока и Северной 

Африки (Алжир, Египет, Израиль, Иран, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Сирия). 

М., 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

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

1986. 

3. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на 

Востоке. М., 2007. 

4. Политические системы и политические культуры  Востока. М., 2007. 

 

 

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.  

 

Основная литература: 

 

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

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

мусульманско-правовой культуры // Ислам и современные 

международные отношения. М., Научная книга. 2001. 

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

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

тенденции и перспективы. М., Норма. 2002. 

4. Сюкияйнен Л.Р. Исламский взгляд на свободу и равенство: юридическое 

закрепление и религиозно-этические границы  // Всеобщая декларация 

прав человека: Универсализм и многообразие опытов. М.: Отделение 
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общественных наук РАН, Институт государства и права РАН, Институт 

философии РАН. 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

Политические системы и политические культуры  Востока. М., 2007. 

 

 

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. 

 

Основная литература: 

 

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

Дипломатический ежегодник. М., 2000. 

2. Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. М., 2008. 

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

мусульманско-правовой культуры // Ислам и современные 

международные отношения. М., Научная книга. 2001. 

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

демократизация в мусульманском мире: конфликт или совместимость? // 

Религия и конфликт. М.:РОССПЭН. 2007. 

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

перспективах политического реформирования мусульманского мира // 

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на 

Востоке. М., 2007. 

2. Мухаметов Р.М. Политическое самоопределение исламского мира в 

условиях глобализации (политические доктрины и действия). М.-Нижний 

Новгород, 2008. 
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3. Наумкин В.В. Ислам  и  мусульмане: культура и политика  (статьи, 

очерки и доклады разных лет). М., 2009. 

4. Политические системы и политические культуры  Востока. М., 2007. 

 

 

Литература по спецкурсу 

 

 

Основная: 

 

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

Дипломатический ежегодник. М., 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. Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. М., 2008. 

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

Востока // Политическая власть и конституция в развивающихся странах. 

М., 1987. 

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

мусульманско-правовой культуры // Ислам и современные 

международные отношения. М., Научная книга. 2001. 

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

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

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

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

М., 2005. 

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

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

тенденции и перспективы. М., Норма. 2002. 

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

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

Наука.1995. 

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

демократизация в мусульманском мире: конфликт или совместимость? // 

Религия и конфликт. М.:РОССПЭН. 2007 

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

перспективах политического реформирования мусульманского мира // 

«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз».  №4(47), М., 2007. 
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17. Сюкияйнен Л.Р. Исламский взгляд на свободу и равенство: юридическое 

закрепление и религиозно-этические границы // Всеобщая декларация 

прав человека: Универсализм и многообразие опытов. М.: Отделение 

общественных наук РАН, Институт государства и права РАН, Институт 

философии РАН. 2009. 

18. Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 

развивающихся странах. М., 1991. 

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

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

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

1986. 

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

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

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

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

24. Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока и Северной 

Африки (Алжир, Египет, Израиль, Иран, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Сирия). 

М., 2009. 

 

Дополнительная: 

 

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

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

2. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на 

Востоке. М., 2007. 

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

налогообложение). СПб., 2001. 

4. Мухаметов Р.М. Политическое самоопределение исламского мира в 

условиях глобализации (политические доктрины и действия). М.-Нижний 

Новгород, 2008. 

5. Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки 

и доклады разных лет). М., 2009. 

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

7. Политические системы и политические культуры  Востока. М., 2007. 

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

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

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

1976. 

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

конституционном строительстве развивающихся стран // Современный 

ислам: проблемы политики и идеологии. Вып.2. М., 1983. 
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11. Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государственно-

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, 

права, политики и экономики. М., 1985. 

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

современное государствоведение в странах Арабского Востока // 

Социально-политические представления в исламе. История и 

современность. М., 1987. 

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

М., 2004. 

 

 

Примерная тематика 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. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Понятие шариата и фикха и соотношение между ними. 

2. Понятие исламского права и его источники. 

3. Общие концепции и принципы исламского права. 

4. Понятие халифата и его природы. 

5. Исламская концепция формы правления. 

6. Халиф, его полномочия и порядок занятия поста главы  исламского 

государства. 

7. Принцип совещательности и формы его реализации. 

8. Влияние исламских представлений о государстве на современное 

конституционное развитие мусульманских стран. 

9. Современная исламская концепции прав человека. 

10. Перспективы политических реформ мусульманского мира и ислам. 
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ВВЕДЕНИЕ В ИСЛАМСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

 
http://new.hse.ru/sites/tp/spec/pages/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4

%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%

D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.aspx 

 

 
Программа учебного курса по выбору для специальности 030501.65 «Юриспруденция», 

уровень подготовки – «специалист»  

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

М.: – ГУ-ВШЭ. – 2008. – 8 с. 

© Государственный университет-Высшая школа экономики, 2009 

© Леонид Рудольфович Сюкияйнен, 2009 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Предметом настоящего спецкурса является изучение теоретических основ 

исламской концепции преступления и наказания, традиционного и 

современного исламского уголовного права, влияние исламских концепций на 

современное уголовное законодательство и практику его применения в 

мусульманских странах. В рамках курса освещаются исходные начала 

исламского подхода к нарушению правил фикха и соответствующим мерам 

ответственности. 

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 уголовного права. Целью 

спецкурса является усвоение студентами его принципов  и ведущих начал, 

таких понятий, как «худуд», «кисас», «дийа», «тазир». Ставится цель 

познакомить студентов с характерными чертами традиционного исламского 

уголовного права. В ходе обучения студенты должны усвоить его отличия от 

отрасли уголовного права в современном понимании. 

Особое внимание уделяется влиянию исламских представлений на 

современное уголовное право мусульманских стран. С этой целью 

обосновывается классификация правовых систем указанных стран на основе 

того места, которое в уголовном праве занимают исламские концепции. 

Студенты получают представление о современном исламском уголовном 

законодательстве, а также о том, какую роль играло исламское уголовное право 

в истории нашей страны и современной России. 
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К настоящей программе лекционного спецкурса прилагаются список 

литературы, рекомендованной студентам для самостоятельного изучения его 

тем, а  также примерная тематика рефератов и 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 часа  4 часа 4 часа 

2. Понятия преступления 

и наказания в шариате 

4 часа  4 часа 4 часа 

3. Особенности отдельных 

преступлений по 

исламскому праву 

6 часов  6 часов 6 часов 

4. Ислам и современное 

уголовное право 

мусульманских стран 

4 часа  4 часа 4 часа 

5. Исламское уголовное 

право в истории России 

2 часа  2 часа 2 часа 

 Всего часов 20  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 
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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. 

 

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. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 1. 2007. 

4. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2/2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

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

 

 

Тема 2. 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. Исламское уголовное право: от традиционного к 

современному // Российский ежегодник уголовного права. СПб.: 

Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 

2008. 

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

1986. 

3. Сюкияйнен  Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы 

и современная практика // Современное уголовное право и криминология. 
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Сборник научных трудов. М., 2007. 

4. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. СпБ., 1850, 

репринтное переиздание 1991 г. 

5. Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

6. 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 3. Особенности отдельных преступлений по исламскому праву 

 

 

Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, 

прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, 

вероотступничество, бунт) и санкции  за их совершение (включая 

членовредительские наказания).  

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: 

 

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 
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учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005 

 

 

Тема 4. Ислам и современное уголовное право мусульманских стран 

 

 

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 

(1880-1930гг.). Рязань, 1995. 

 

Дополнительная литература: 

 

Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

 

 

Тема 5. 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. 
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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, 

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 по спецкурсу 

 

 

Основная: 

 

 

1. Боровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право, 

насилие. М., 2002. 

2. Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право в российской правовой 

системе. Нальчик, 2001. 

3. Мисроков З.Х. 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. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 

1986. 

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

7. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 1. 2007. 

8. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2/2008. 

9. Сюкияйнен Л.Р. Исламское уголовное право: от традиционного к 

современному // Российский ежегодник уголовного права. СПб.: 
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Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 

2008. 

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

1986. 

11. Сюкияйнен  Л.Р. Мусульманское уголовное право: Теоретические основы 

и современная практика // Современное уголовное право и криминология. 

Сборник научных трудов. М., 2007. 

12. Хрестоматия по исламу. Переводы с арабского, введение и примечания. 

М., 1994. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Аутаев С.-Х. Основы исламского уголовного права. М., 2003. 

2. Боронбеков С. Государственный строй и уголовное право Афганистана 

(1880-1930 гг.). Рязань, 1995. 

3.  Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

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

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

5. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, 

статистика). Составитель и автор вводной статьи, комментариев и приложений 

Д.Ю.Арапов. М., 2001. 

6. Ислам и право в России /составители и редакторы И.Л.Бабич и 

Л.Т.Соловьева/.  М., РУДН. 2004. Вып.2. 

7. Муллаев М. Происхождение и религиозная сущность шариата. Душанбе, 

1967. 

8. Свечникова Л.Г. Обычай в правовой системе (на материалах правового 

развития народов Северного Кавказа в XIX в.). Ставрополь, 2002. 

9. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. СпБ., 1850, 

репринтное переиздание 1991 г. 

 

 

Примерная тематика рефератов и 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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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 
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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 

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 концепции 

и принципы 

4 часа  4 часа 4 часа 

2. Теоретические 

основы исламского 

правосудия, 

принципы 

организации 

шариатских судов и 

иных органов 

исламского 

правосудия 

6 часов  6 часов 6 часов 

3. Основы исламского 

процессуального 

права 

4 часа  4 часа 4 часа 

4. Органы исламского 

правосудия в 

современных 

судебных системах 

мусульманских стран 

4 часа  4 часа 4 часа 

5. Шариатские суды в 

России в ХIХ – ХХ 

вв. 

2 часа  2 часа 2 часа 
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 Всего часов 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 

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. 

 

Основная литература: 

 

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

1986. 

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

7. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 1. 2007. 

8. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2/2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

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

 

 

Тема 2. Теоретические основы исламского правосудия, принципы 

организации шариатских судов и иных органов исламского 

правосудия 
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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. 

 

Основная литература: 

 

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

2. Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

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

3. Письмо Умара ибн ал-Хаттаба // Антология мировой правовой мысли в 

пяти томах. Том 1. М., 1999. С.681-682. 

4. Сунна Пророка Мухаммада // Антология мировой правовой мысли в пяти 

томах. Том 1. М., 1999. С.657-674. 

5. Л.Р.Сюкияйнен. Шариатское правосудие // Отечественные записки. №2 

(11). 2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Л.Р.Сюкияйнен. Мусульманские суды в странах Арабского Востока // 

Государственный аппарат. Сборник статей. М., 1984. 

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

учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. С.191-208. 

3. Н.А.Дулина. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984. 

 

 

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 
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процессуальных правил, применявшихся иными органами  исламского 

правосудия. 

 

Основная литература: 

 

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

учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. С.191-208. 

2. Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой 

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

3. Письмо Умара ибн ал-Хаттаба //  Антология мировой правовой мысли в 

пяти томах. Том 1. М., 1999. С.681-682. 

4. Л.Р.Сюкияйнен. Шариатское правосудие // Отечественные записки. 

№2(11). 2003. 

5. Шариат и суд (вещное и обязательственное право). Перевод 

применяемого в Оттоманской Империи Гражданского Свода (Мэджеллэ). 

Том Третий. Книги 12-16. Ташкент, 1912. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. А.И.Ионова. Судебная практика и арбитраж в исламе // Вестник 

Московского Университета. Сер. 13. Востоковедение. 1995, №1. 

2. Мухаммад ибн Харрис ал-Хушани. Книга о судьях (Китаб ал-Кудат). М., 

1992. 

 

 

Тема 4. Органы исламского правосудия в современных судебных 

системах мусульманских стран 
 

 

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). 

 

Основная литература: 

 

1. Л.Р.Сюкияйнен. Мусульманские суды в странах Арабского Востока // 

Государственный аппарат. Сборник статей. М., 1984. 
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2. Л.Р.Сюкияйнен. Шариатское правосудие // Отечественные записки. №2 

(11). 2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

25. Н.А.Дулина. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984. 

26. А.И.Ионова. Судебная практика и арбитраж в исламе // Вестник 

Московского Университета. Сер. 13. Востоковедение. 1995, №1. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Шариат и суд (вещное и обязательственное право). Перевод 

применяемого в Оттоманской Империи Гражданского Свода (Мэджеллэ). 

Том Третий. Книги 12-16. Ташкент, 1912. 

 

 

Тема 5. Шариатские суды в России в ХIХ – ХХ вв. 
 

 

Принципы организации и деятельности шариатских судов и Российской 

империи в ХIХ – начале ХХвв. 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 ХIХв. Ликвидация шариатских судов 

после 1917г. и их восстановление в 20-х гг. ХХв. 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. 

 

Основная литература: 

 

1. З.Х.Мисроков. Адат и шариат в российской правовой системе. 

Исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. 

М., 2002. 

2. З.Х.Мисроков, Адатское и мусульманское право в российской правовой 

системе. Нальчик, 2001. 

3. Д.Х.Албаков. О применении шариата в Республике Ингушетия // Ислам и 

право в России. Выпуск 2. М., 2004. 

4. В.О.Бобровников. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право и 

насилие. М., 2002. 
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5. Ислам в законодательстве России 1554-1929 гг. Сборник 

законодательных актов. Уфа, 1998. 

6. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, 

статистика). М., 2001. 

7. 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.  

8. Л.Г.Свечникова. Обычай в правовой системе (на материалах правового 

развития народов Северного Кавказа в ХIХ в.). Ставрополь, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

 

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. М.А.Исмаилов. Формирование и развитие права народов Дагестана 

(ХVII- начало ХХ вв.). Махачкала, 2004. 

3. 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.  

 

 

Литература по спецкурсу 
 

 

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. 

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. 
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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 российской 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. 

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. 
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Примерная тематика рефератов и 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. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Понятия шариата, фикха и исламского права, соотношение между ними. 

2. Источники и основные принципы фикха. 

3. Источники исламского права и их историческая эволюция. 

4. Шариат о природе и принципах правосудия. 

5. Основы организации и деятельности шариатских (исламских)  судов. 

6. Требования, предъявляемые к шариатскому судье, и этика поведения 

судьи. 

7. Особенности судебного процесса по исламскому праву. 

8. Доказывание в исламском судебном процессе. 

9. Основы организации и деятельности ведомства жалоб  и органов «хисба». 

10. Шариатские (исламские) суды в современных судебных системах. 

11. Шариатские (исламские) суды в России в ХIХ-ХХ вв. 
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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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В ГУ-ВШЭ утверждены Методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ, которые необходимо тщательно 

изучить (см. на сайте ГУ-ВШЭ и рабочем портале кафедры). 

 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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6. Ранние государства: формы, структура и функции.  

7. Современные теории происхождения права.  

8. Современные теории происхождения государства. 

 

Теория права: 

 

 

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. 
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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.  

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.  



 74 

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.  

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. 



 75 

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. 

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.  
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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. 

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. 

10. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. в системе 

конституционных актов России 

11. Конституционные проекты российских либералов в начале XX в. 

12. Российский конституционализм в оценке представителей просвещенной 

бюрократии и политической оппозиции начала XX в. 

13. Проблема правового статуса личности на страницах юридического 

еженедельника «Право».  

14. Концепция конституционного государства в российской государственно-

правовой мысли начала XX в. 

15. История русской адвокатуры 

16. Военно-полевые суды в системе судебных органов Российской империи. 

17. Политико-правовая доктрина самодержавной власти в учении российских 

консерваторов: М.Т. Катков, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров. 

18. Правовое регулирование деятельности профессиональных союзов в 

начале XX в. 

19. Обеспечение законности и прав личности: административная юстиция в 

России (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

20. Модернизация формы Российского государства в начале XX столетия, 

1905 – 1907 гг. 

21. Охранные отделения в системе органов политического сыска 

дореволюционной России 

22. Судебная реформа 1864 года и ее роль в развитии правовой культуры 

российского общества 

23. Режим исключительного положения в системе государственного 

управления дореволюционной России 
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24. Чрезвычайно-указное право в России начала XX в. 

25. Административная реформа в программе преобразований П.А. 

Столыпина. 

26. Уголовное уложение 1903 г. 

27. Развитие науки уголовного права в России в начале XX столетия. 

28. Проблема смертной казни в законотворческой деятельности 

Государственной Думы дореволюционной России. 
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Дополнительные материалы по интересующим Вас вопросам 
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Страница кафедры на сайте факультета:  
http://new.hse.ru/C15/C3/kaf-tpisp/default.aspx 

 

Рабочий портал кафедры:  
http://new.hse.ru/sites/tp/default.aspx 

 


