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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

КУРС «ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 

 

Концептуальной основой курса является интегративная, а не просто 

междисциплинарная, философская теория политики и права. Речь идет о 

сложной научной задаче, состоящей не в сложении разных научных теорий, 

а в создании новой теории. Исходная идея основывается на убеждении, что 

политика и право являются двумя важнейшими взаимосвязанными 

регуляторами общественной жизни. Вместе с тем, историческая эволюция 

дифференцированного знания, начавшаяся в Новое время и продолжающаяся 

по инерции по сей день, привела по методу абстракции к разведению 

политики и права по разным областям науки. Политика была отнесена к 

предметной области политических наук, право – к юриспруденции. 

Указанные науки достигли на протяжении многих десятилетий и даже 

столетий своего развития существенных достижений в изучении и 

понимании данных общественных феноменов. Но видимо, в этом процессе 

объективно существуют свои пределы, за которые эти науки выйти не в 

состоянии. Не случайно, кстати, каждая из этих наук (особенно политология 

и правоведение) до сих пор не имеют общепринятого предмета, единого 

понимания сущности искомых феноменов. Многие современные учебники по 

политологии и праву начинаются с констатации, что в обществознании нет 

более многозначных и неопределенных понятий, чем «политика» и «право». 

Это не случайно. Разные науки (политология и правоведение), отдельно 

друг от друга изучают политику и право как отдельные и самодостаточные 

сущности, тогда как в реальности они взаимно дополняют и взаимно 

обусловливают друг друга. 

В истории научного знания взаимодействуют два главных процесса — 

интеграции и дифференциации наук. Изначально (со времен Античности) 
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научное знание имело интегрированный характер. В нем доминировали, 

прежде всего, философия как наиболее общее знание об основаниях, 

существенных, фундаментальных характеристиках и принципах объективной 

реальности (бытия), познания этого бытия человеком и бытия самого 

человека как мыслящего и одухотворенного существа. Другой сферой 

научного знания была юриспруденция, которая изучала (и применяла на 

практике) сущностные характеристики и функции государства, систему 

социальных и поведенческих норм. Существование этих относительно 

самостоятельных сфер научного знания было обусловлено объективными 

потребностями становящегося общества и развитием государственных 

систем, необходимостью их познания и управления. 

Эти две доминанты научного знания интегрировали в себе все остальные 

сферы, и именно из них (философии и юриспруденции) или на их стыке в 

эпоху Нового времени начинает формироваться система отдельных 

гуманитарных (и социальных) и естественных наук.  

В XX веке процесс дифференциации гуманитарных наук замедляется и 

появляются признаки обратной тенденции – тенденции объединения, 

интеграции отдельных наук. В сфере общественных наук эта тенденция 

проявилась в возникновении целого ряда субдисциплин на стыке философии, 

юриспруденции, социологии и политической науки. В частности, можно 

констатировать, что в последнее время одной из таких интегративных 

дисциплин становится философия политики и права. 

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА – это относительно молодая 

научная дисциплина, и для ее конституирования и развития предполагается 

реализация ряда научных задач: 

 институционализация философии политики и права как нового 

направления университетского философского образования; определение ее 

места, роли и эвристических функций в контексте вызовов современной 

цивилизации; 

 осмысление основных этапов и направлений исторической эволюции 

философских интерпретаций политики и права, особенно в аспекте 

взаимодействия этих двух феноменов общественной жизни; 
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 анализ онтологических, гносеологических, аксиологических, 

антропологических, социокультурных и прогностических проблем 

философии политики; 

 анализ онтологических, гносеологических, аксиологических, 

антропологических, культурологических и праксиологических проблем 

философии права; 

 исследование философских проблем взаимодействия политики и права, 

к числу которых можно отнести такие как норма и нормативность в политике 

и праве, взаимовлияние и взаимоограничение политики и права в 

современном общественном развитии; взаимосвязь политического и 

правового факторов в минимизации и разрешении национальных, 

региональных и глобальных проблем современного общества. 



ВВЕДЕНИЕ 
1. Цели и задачи  курса 

 

              Цель учебного курса — формирование интегрированных знаний на 

основе философского осмысления наиболее общих закономерностей 

политической и правовой сфер общества, углубленного изучения 

философских проблем политики и права, систематизации общетеоретических 

знаний в области философии политики и права на основе материала, 

освоенного в ходе изучения философских и специальных дисциплин. 

 

 

               Задачи учебного курса включают в себя:  

— формирование знаний об истории развития философско-политической и 

философско-правовой мысли в России и за рубежом;  

— ознакомление студентов со спецификой философского анализа политики и 

права, 

— раскрытие основных философских проблем — онтологических, 

гносеологических, аксиологических, антропологических, социокультурных, 

праксиологических —  политики и права; 

— рассмотрение основных направлений современной философии политики и 

права, ознакомление студентов с актуальными проблемами философии 

политики и права,  

— выявление взаимосвязи, взаимовлияния и взамоограничения политики и 

права в современном обществе  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

               Дисциплина «Философия политики и права» является 

самостоятельной научной и учебной дисциплиной в системе философского 

образования и имеет общетеоретический характер. Она предоставляет 

студенту возможность получить набор необходимых знаний в области 

философско-правовых и философско-политических исследований, которые 

внесли огромный вклад в формирование и развитие правовой и политической 

культуры человечества. Этим и обусловлено фундаментальное значение 

дисциплины в системе общегуманитарного образования. 

              Дисциплина предназначена для студентов старших курсов, 

предполагает наличие познаний в области философии,  политологии, 

культурологии. Для ее освоения студент должен обладать базовыми 

знаниями по таким дисциплинам, как «Всеобщая история», «История 

зарубежной философии», «История русской философии», «Онтология и 

теория познания», «Социальная философия» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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               Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

а) универсальные:  

— общенаучные: готовность использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, применять методы философского анализа 

политики и права в научной и педагогической деятельности, анализировать 

проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности, выявлять 

их сущность, привлекать их для решения знания и умения, сформированные  

при изучении философии политики и права;   

 

— инструментальные:  готовность к работать с информацией из различных 

источников, готовность к решению сложных вопросов, к письменной и 

устной коммуникации по вопросам политики и права; 

 

— личностные: самостоятельность и критичность мышления, готовность и 

способность обучаться самостоятельно, готовность обсуждать спорные 

вопросы, способность воспринимать аргументацию оппонентов. 

 

б)  профессиональные: 

- научно-исследовательская деятельность: уметь получать информацию из 

различных источников и анализировать данные, отбирать и связывать 

воедино отдельные части знания, работать с документами и 

классифицировать их, критически относиться к получаемой информации, 

занимать позицию в дискуссиях и оценивать позиции оппонентов. 

- организационно-управленческая деятельность: уметь организовывать свою 

работу, работать в группе, работать в коллективе, учитывая наличие 

различных мнений и позиций, анализировать ситуацию и находить новые 

решения 

 

               В результате изучения дисциплины «Философия политики и права» 

студент должен: 

Знать:   

– основные философско-правовые и философско-политические термины и 

понятия,  

– содержание основных источников по философии политики и права, 

принципы философского анализа политики и права;  

– общую картину эволюции политико-правовой мысли, важнейшие учения и 

направления в истории отечественной и зарубежной философии политики и 

права;  

– суть важнейших проблем философии политики и права и основные 

подходы к их решению;  

– актуальные проблемы философии политики и права, направления и суть 

дискуссий по этим проблемам в современном мире.  
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Уметь: 

– свободно оперировать понятиями и категориями философии политики и 

права,  выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

данной проблематике;  

– анализировать источники по философии политики и права, формулировать 

поставленные в них проблемы и предложенные решения, прослеживать 

логику аргументации,  анализировать философско-политические и 

философско-правовые теории; 

– находить и объяснять различие в подходе к решению философских 

проблем политики и права, выявлять их теоретико-методологические 

основания; формулировать свою позицию по актуальным проблемам 

философии политики и права. 

 

Владеть:   

– навыками философского анализа политики и права, определения сущности 

и выявления качественных признаков политико-правовых феноменов;  

– способностью использовать полученные знания для исследования 

онтологических, гносеологических, аксиологических, антропологических, 

социокультурных, праксиологических проблем политики и права. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

      

Аудиторные занятия (всего) 136 V VI   

В том числе: - - - - - 

Лекции 68 V VI   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 68 V VI   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего)      

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зач. экз. 

 

  

Общая трудоемкость часы 

Зачетные единицы 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМАТИКА КУРСА 

 

 

Раздел I. Философия политики и права как философская дисциплина 

 

Тема 1. Общая характеристика философии политики и права  

Тема 2. Институционализация философии политики и права  

Тема 3. Философия политики и права в контексте вызовов современной 

цивилизации 

 

 

Раздел II. История философии политики и права 

 

Тема 4. Осмысление права и политики в догосударственный период и в 

государствах Древнего Востока  

Тема 5. Философия политики и права в период Античности 

Тема 6. Философия политики и права в Византии 

Тема 7. Философия политики и права в России XI –XVII вв. 

Тема 8. Философия политики и права западноевропейского Средневековья 

Тема 9. Философия политики и права в Западной Европе эпохи Возрождения 

и Просвещения 

Тема 10. Философия политики и права в Западной Европе и США в XIX в. 

Тема 11. Философия политики и права в России XVIII–XIX вв. 

Тема 12. Философия политики и права в России и русском зарубежье конца 

XIX – первой половины ХХ в. 

Тема 13. Философия политики и права в странах Запада в первой половине 

ХХ в.  

Тема 14. Философия политики и права в странах Запада во второй половине 

ХХ в.  

Тема 15. Философия политики и права в странах Востока в ХХ в. 

 

 

Раздел III.  Актуальные проблемы философии политики 

 

Тема 16. Онтологические проблемы философии политики  

Тема 17. Гносеологические проблемы философии политики  

Тема 18. Аксиологические проблемы философии политики  

Тема 19. Антропологические проблемы философии политики  

Тема 20. Социокультурные проблемы философии политики  
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Тема 21. Праксиологические и прогностические проблемы философии 

политики  

 

Раздел IV.  Актуальные проблемы философии права 

 

Тема 22. Онтологические проблемы философии права  

Тема 23. Гносеологические проблемы философии права  

Тема 24. Аксиологические проблемы философии права  

Тема 25. Антропологические проблемы философии права  

Тема 26. Культурологические проблемы философии права  

Тема 27. Праксиологические проблемы философии права  

 

 

Раздел V. Философские проблемы взаимодействия политики и права 

 

Тема 28. Норма и нормативность в политике и праве 

Тема 29.  Взаимовлияние и взаимоограничение политики и права в 

современном обществе 

Тема 30. Взаимосвязь политического и правового подходов при решении 

национальных и глобальных проблем современности 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

 

РАЗДЕЛ I.  

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 КАК ФИЛОСОФСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Тема 1. Общая характеристика философии политики и права 

 

Предмет философии политики и права. Специфика философского 

осмысления проблем политики и права. Философия политики и философия 

права: относительная автономия и принципиальное предметно-

методологическое единство. Взаимосвязь и взаимозависимость философских 

аспектов анализа политики и права как феноменов общественной жизни. 

Исторические и теоретические стороны философии политики и права. 

Соотношение философии политики и права с философскими и социально-

гуманитарными дисциплинами: социальной философией, политической 

философией, политологией, правоведением, теорией государства и права, 

этикой, культурологией. 

Источниковедческая база философии политики и права, источники 

сведений о праве, законодательной политике государства, устройстве 

государства, политических и правовых институтах. Памятники политической 

и правовой мысли: общая характеристика. 

Научные парадигмы в познании политики и права. Цивилизационный, 

формационный подходы. Естественно-правовой и позитивистский подходы. 

Легистская и либертатная трактовки права. Философские и специально-

научные методы. Сравнительно-историческое изучение правовых институтов 

и форм правления как основной философский метод познания наиболее 

общих черт и характерных особенностей их возникновения и эволюции.  

Другие подходы к анализу политических и правовых состояний и процессов: 

структурно-функциональный, системный, формально-юридический, 

телеологический, исторический, социокультурный.  

Основополагающие понятия философии политики и философии права, 

их различие и генетическая и концептуальная взаимосвязь. Философские 

категории «сущее» и «должное», «свобода» и «необходимость», 

«справедливость» и «благо», их значение при исследовании политики и 

права. Концепты «норма», «обычай», «право», «закон», «институт», 

«власть», «принуждение». Соотношение понятий «политическое» и 

«политика»,  «политическое» и «государственное», «правовая система» и 

«правопорядок».  
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Тема 2. Институционализация философии политики и права 

 

Общая характеристика динамики политико-правовой мысли. История и 

механизмы институционализации философии политики и права. Научные и 

экстранаучные факторы институционализации, исторический и 

социокультурный контекст, логика научного развития. Главные тенденции в 

изменении структуры политического и правового знания в ХХ в. 

Специализация и гибридизация знания, их формы и последствия. 

Становление философии политики и права в Западной Европе и США. 

Разделение философии, теории политики и теории права. Создание 

академических структур, исследовательских центров и профессиональных 

ассоциаций политической науки и правоведения. Дискуссии о 

дисциплинарной принадлежности проблематики философии политики и 

права. 

Возникновение и этапы становления философии политики и права в 

России. История преподавания политико-правовых дисциплин в 

отечественных университетах. Университетские школы политико-

государственных наук. Политические науки в системе философского и 

юридического образования: история и современность. Философия политики 

и права как новая учебная дисциплина в современном университетском 

образовании. Современные научные исследования в области философии 

политики и права. Основные функции философии политики и права как 

научной и вузовской дисциплины. 

 

 

Тема 3. Философия политики и права в контексте вызовов  

современной цивилизации 

 

Цивилизационный анализ в философии политики и права. 

Современная цивилизация: понятие, хронологические рамки, основные 

параметры и характерные черты, прогнозы развития. Понятие 

политической модернизации. Условия и предпосылки модернизации. 

Проблема  «догоняющего» развития. Преобразования «сверху» и роль 

модернизаторских элит. Связь между политическим участием и 

модернизацией. Современные модернизующиеся системы. Парадоксы 

вестернизации. Проблема перехода к демократии. «Волны 

демократизации». Идеалы демократии и реальные демократические 

системы. Демократизация и национализм. Проблема универсальности 

демократии.  

Политика и право в современном мире и задачи их философского 

осмысления. Тенденции развития современного мира. Глобализация. 

Дифференциация и регионализация. Глобальная демократизация. Динамика 

глобализации и политика антиглобализма. Экологическое и социальное 

измерение глобальных проблем. Политическая культура и национальные 
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культуры в условиях глобализации. Научная обоснованность и политическая  

роль глобальных проблем в современном мире. 

Мировая политика и международное право как предмет философского 

анализа. Обязательность, договор и национальный интерес: правовые 

стандарты и их реальное осуществление в современности. Этносы, нации и 

национальные интересы в мировой политике. Правовой порядок и основные 

угрозы: волюнтаризм, национальный и международный терроризм. 

Международные правовые институты, их роль в международных 

отношениях. 

Биполярная политическая система и «однополярность» мира: от 

«открытого общества» к «обществу риска». Конкурирующие модели 

демократии в историческом контексте и современные технологии 

принудительной демократизации. Цели, формы и технологии политической 

индоктринации в современном мире. Современный кризисный мир в поисках 

интеллектуальных парадигм.  

Задачи философии политики и права в современную эпоху: 

исследовательские, академические, культурные, прагматические. 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

Тема 4. Осмысление права и политики в догосударственный период и  

в государствах Древнего Востока 

 

Догосударственный этап истории человечества. Матриархат и 

патриархат как системы социального регулирования. Ритуальные и 

традиционные запреты. Правовой обычай. Правовые и политические 

регуляторы в государствах Древнего Востока. Сакральные начала в политике 

и праве: божественное происхождение власти и порядка. 

Особенности процесса зарождения политической и правовой мысли в 

государствах Древнего Востока. Формы фиксации идей о правовом и 

политическом порядке. Мифы, их информативная и нормативная функции. 

Религиозно-философские трактаты. Древнейшие своды законов.  

Древний Вавилон: Законы Хаммурапи как документ политико-правовой 

мысли; философия человека (аквилум – мушкенум – раб). Древний Израиль: 

«Пятикнижие Моисеево» — философия милости-дара (юбилей). Древний 

Египет: «Поучение Птахотепа», «Книга мертвых» —  философия 

организации (маат) и принцип справедливости (ка). Древняя Индия: «Веды», 

«Законы Ману», «Дхаммапада», «Артхашастра».  Брахманизм: мировой 

закон (дхарма) и кастовое строение общества. Философия лидерства-власти 

Каутильи. Буддизм: структура общества и природа власти, идея всеобщего 

равенства. Древний Китай: «Дао де цзин», «Лунь юй», «Шан цзюнь шу», 

«Гуань цзы». Даосизм: учение о причинах неравенства и социальных 

пороков, естественный закон и «принцип недеяния». Конфуцианство: 
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политические и правовые нормы и их связь с  этико-моральной доктриной, 

пять добродетелей «благородного мужа» и позитивный закон (фа) — 

философия «умиротворения народа и Поднебесной». Легизм о государстве. 

Власть в «законническом государстве» в учении Шан Яна. Учение об 

отношениях народа и власти. Средства управления. Философия символа Ли 

Гоу. Концепция естественного равенства Мо-цзы. 

Теоретико-философское осмысление проблем догосударственного 

существования человечества в истории философии политики и права 

(Дж.Вико, Ш. де Бросс, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М.Мосс). 

 

 

Тема 5. Философия политики и права в период Античности 

 

Правовые и политические институты Древней Греции и Древнего Рима. 

Основные черты рабовладельческого строя. Структура  общества. 

Политическая жизнь полисов. Традиция и закон. Государство (полис, 

империя) и формы политического правления (аристократия, демократия, 

олигархия) в античности.  

Становление юридической традиции. Эволюция от правового теизма к 

философскому диалогу, судебному конкурсу и научно-аргументированному 

дискурсу в Древней Греции. Переход от легисакционного к формулярному и 

экстраординарному процессу в Древнем Риме. Роль авторитета в философии 

и праве. Правовые документы Древней Греции: законы Солона, 

законодательство Ликурга. Основные документы правового регулирования 

Древнего Рима: Законы XII таблиц, Свод законов и Институции Юстиниана. 

Политико-правовая мысль Древней Греции: власть и гражданский долг,  

закон, правосудие и справедливость. Политико-правовой элитизм Фукидида. 

Элитистское учение  Фрасимаха. Политика и право в философии Платона. 

Благо и справедливость.  Политика как искусство. Учение о государстве. 

Право, договор, норма. Политика и право в философии Аристотеля. 

Естественная и законная справедливость. Человек политический. Учение о 

государстве. Формы государственного устройства. Разделение властей.  

Философия права Стои. Учение о государстве Сенеки. Гражданин и 

государство. Власть и право.  Полибий о единстве мирового разума и 

мирового закона. Судьба государства и закон природы. Формы государства. 

Политико-правовая мысль Древнего Рима. Философия государства и 

права Цицерона. Справедливость, власть, государство. Право народа, 

естественное право и закон. Принцип равенства перед законом. Формы 

правления. Правовая концепция Ульпиана. Естественное право и право 

народов. Публичное и частное право. Раннехристианская философия 

политики и права. Учение Августина.  
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Тема 6. Философия политики и права в Византии 

 

Правовые и политические институты Византии. Сословия и корпорации. 

Роль эпистемонарха. Влияние римского права. Прецедентное право и право 

эксцепций. Политико-правовое значение и следствия политики 

иконоборчества. Русско-византийские правовые и политические 

взаимоотношения. 

Основные правовые документы. Новеллы как источники права. 

Кодификации законодательства Юстинианом. Глоссаторы и  постглоссаторы. 

Эклога. Земледельческий, Морской и Военный законы. Прохирон. 

Эпаналоги. Василики.  «Ревизия древних законов». 

Философское осмысление политики и права. Понимание сущности и 

миссии византийской империи. Власть императора как выражение 

божественного господства. «Премудрая двоица» как модель византийской 

государственности и ее осмысление в философских и политико-правовых 

концепциях. Многонациональность и универсализм. Константин VII 

Багрянородный и его трактат «Об управлении империей». Философия 

«симфонии» церкви и государства. Проблема войн за веру. Философско-

правовой идеал. 

 

 

Тема 7. Философия политики и права в России XI–XVII вв. 

 

Правовые и политические институты в истории России.  Церковь, 

государство и право. Формы государственных образований в период 

киевской Руси. Территориальный суверенитет: правовая автономия и 

полнота политической власти. Период политической раздробленности и 

формы политической зависимости русских земель от иноземных завоеваний. 

Правовые и политические институты централизованного государства 

Московского периода. Историческое значение централизации, внутренние и 

внешние причины объединения территорий, последствия создания 

централизованного государства. Сословно-представительская монархия. 

Теория и практика Земских соборов. 

Формирование общерусского права. Философско-правовые аспекты 

культурных влияний и заимствований (византийское право,  литовские 

статуты, законы Чингизхана). Основные правовые документы. Памятники 

древнерусской письменности как источник изучения отечественной мысли.  

«Слово о Законе и Благодати», «Повесть временных лет», «Устав земляной» 

Владимира Святого, «Русская Правда», «Судебник» 1497 года. 

Философско-исторический, культурный и правовой аспекты в 

осмыслении взаимоотношений России с Востоком и Западом. Философские 

подходы и типы аргументаций в духовной литературе XIV–XVII вв. и в 

политико-правовых документах о правовом положении социальных групп в 

феодально-демократических республиках. Теория «княжеской демократии». 

Монархическая идея в период становления централизованного государства. 
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Историософия права Илариона. Даниил Заточник об укреплении 

великокняжеской власти: необходимость силы и ограничения полномочий 

местных феодалов. Концепция Филофея «Москва — третий Рим», теория 

«симфонии» светской и духовной властей. Соотношение духовной и 

светской властей в полемике иосифлян и нестяжателей. Политико-правовой 

проект реформы государства И.С. Пересветова.  Политические и правовые 

взгляды Ивана Грозного и его полемика с А.Курбским. Политико-правовые 

учения эпохи абсолютизма: Аввакум Петров, Симеон Полоцкий, Юрий 

Крижанич, Феофан Прокопович.  

 

 

Тема 8. Философия политики и права западноевропейского 

Средневековья 

 

Правовые и политические институты стран Западной Европы в эпоху 

Средневековья. Карл Великий и восстановление западной римской империи: 

философско-религиозные и правовые вопросы легитимности учреждаемого 

государства. Королевские суды и парламент: философская и правовая оценки 

их роли в политико-правовой традиции. Роль университетов в 

институциональном оформлении правовой  традиции.  

Влияние римского права на юридическую традицию: Салическая правда, 

Болонская юридическая школа, Григорианская реформа. Церковное и 

светское право. Роль права во взаимоотношениях Ватикана и светских 

государств. Отличия и сходства римской и англосаксонской традиций с 

философско-правовой точки зрения.  

Философско-религиозная рецепция арианства, римского права и 

римских институтов власти готами. Возникновение теории права. Теория 

договорного права. Право справедливости и право свободы в философско-

правовых воззрениях средневековых юристов. 

Учение о теократии Иоанна Солсберийского. Государство, церковь и 

право. Воля монарха и ее ограничители. Природа тирании. Право народа на 

восстание против тирании. Политико-правовое учение Фомы Аквинского. 

Право и свобода воли. Понятие закона. Божественная благодать и 

естественный закон. Естественный закон и положительный закон. 

Государство и церковь. Философия организации власти и управления 

Г.Брэктона. Философско-кодификационные проблемы права Эриха, Алариха 

II, Леовигильда. Учение о законах и государстве Марсилия Падуанского. 

 

 

Тема 9. Философия политики и права в Западной Европе  

эпохи Возрождения и Просвещения 

 

Правовые и политические институты эпохи Возрождения. 

Возникновение раннекапиталистических отношений. Буржуазные революции 

и буржуазные республики. 
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Философско-правовая проблема кодификации в политико-правовой 

традиции. Философия общего права и обычая в англосаксонской правовой 

системе. Конституционное право Англии ХXII-ХVIII вв. Конституционные 

перемены после реставрации монархии. Великая Хартия вольностей (1215). 

Судебное уложение Карла V (Каролина, 1532–1533). 

Политические и правовые идеи Реформации: М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. 

Мюнцер. Политико-правовое учение Жана Бодена. Государство и право. 

Божественные, природные и государственные законы. Проблема 

суверенитета. Политико-правовое учение Гуго Гроция. Право и 

справедливость. Право и закон. Договорная теория государства. Теория войн. 

Юридическая герменевтика. Правовая теория Чезаре Беккариа. 

Политико-правовое учение Томаса Гоббса. Теория естественного права и 

общественного договора. Естественное состояние и государство как 

Левиафан. Власть и право. Политико-правовое учение Джона Локка. 

Государство как гарант естественных прав граждан. Разделение властей и 

власть народа. Законность и политические свободы. Политико-правовое 

учение  Шарля Монтескье. Учение о государстве. Формы правления. 

Принцип разделения властей. Свобода индивида и закон. Виды законов.   

Теория государства Жан-Жака Руссо. Естественное состояние и причины 

возникновения государства. Справедливость, солидарность и гражданское 

общество. Политический идеал. Естественное право, государство и церковь в 

учениях Ламетри и Гельвеция. Обоснование необходимости секуляризации и 

изменения политических институтов.  

 

 

Тема 10. Философия политики и права в Западной Европе и США 

 в XIX в. 

 

Политические и правовые институты в Европе. Реакция на Французскую 

революцию в Германии. Важнейшие правовые документы: Кодекс 

Наполеона 1804 г. и  Французский карательный кодекс 1810 г., Германское 

гражданское уложение 1900 г. 

Философия политики и права Иммануила Канта. Свобода и общество. 

Принципы гражданского общества. Справедливость и государство. Природа 

и цели государства. Межгосударственные отношения. Философия права 

Г.В.Ф. Гегеля как часть философской системы. Естественное состояние и 

гражданское общество. Закон как выражение всеобщей воли. Право и 

свобода воли. Понятие «отчуждение». Справедливость, благо и право. 

Теория государства. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

Историческая школа права: К. Савиньи, Г. Пухт, Г.Гуго. Критика 

естественно-правовой доктрины и теории позитивного права. Национальный 

дух как источник и стимул развития права. Государство как «хранитель» 

права.  

Марксистская философия политики и права. Теория классов. Сущность 

государства. Происхождение права и политики.  
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Политико-правовая мысль второй половины XIX в.: учения Р. фон 

Иеринга и Л.Гумпловича.  

 

 

 

Тема 11. Философия политики и права в России XVIII–XIX вв. 

 

Формирование социально-экономических и политических основ 

абсолютистской монархии в России. Политические преобразования Петра I. 

Основные правовые документы. «Духовный регламент», «Кондиции» 

Верховного Тайного совета, «Манифест о вольности дворянской», «Свод 

законов Российской империи». 

Политико-правовые учения первой половины XVIII в.— обоснование 

отказа от династического принципа наследования власти (Феофан 

Прокопович), обоснование необходимости законодательного закрепления 

прав сословий (И.Т. Посошков), ограничения самодержавия (В.Н. Татищев).  

Идеи Просвещения в работах С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, А.Н. 

Радищева. Конституционные идеи и проекты в России в XVIII в. Философия 

права в Московском университете во второй половине XVIII в.   

Философия политики и права в работах М.М.Сперанского: идеал 

«истинной монархии»: принцип законности, идея правового государства; 

принцип разделения властей; соотношение политических и гражданских 

свобод. Политические идеи декабристов. Западники, почвенники и 

славянофилы о формах правления и государственного устройства России и 

правах и свободах граждан. Либералы (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин), 

консерваторы (М.Н. Катков, А.Д. Градовский), радикалы (Д.И. Писарев, М.А. 

Бакунин, П.Н. Ткачев) в дискуссиях о государстве и праве второй половины 

XIX в.  

 

 

Тема 12. Философия политики и права в России и русском зарубежье  

конца XIX — первой половины ХХ в. 

 

Преподавание философии политики и права в российских 

университетах.  Русская государственная школа и «возрождение философии 

естественного права». Борьба политических идей в России в конце XIX – 

начале ХХ в.: монархизм (К.П.Победоносцев, Л.А. Тихомиров, 

И.Л. Солоневич), анархизм (Л.Н. Толстой, П.А. Кропоткин) либерализм и 

(М.М. Ковалевский). Официальный политический проект реформ П.А. 

Столыпина. Теократическая утопия  В.С. Соловьева.  Светская и 

христианская теория государства П.И. Новгородцева. Представители социал-

демократического движения и идеологии революционного марксизма в 

России о проблемах политики и права (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, 

Н.И.Бухарин, Л.Д. Троцкий).  
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Философское осмысление политики и права в российской 

послеоктябрьской эмиграции: евразийство (Н.С. Трубецкой, Н.Н. Алексеев),  

сменовеховство (Н.В. Устрялов, Ю.В. Ключников), либеральный 

консерватизм (С.Л. Франк, П.Б. Струве). Политика и право в учении П.А. 

Сорокина. Социальная динамика и политическая стратификация. 

Политические и правовые институты. Подвиг и преступление, награда и 

наказание. Теория революции. Концепции «христианского социализма» С.Н. 

Булгакова, мистической природы государственности П.Б.Струве, соборности 

и общественности С.Л. Франка, «свободной теократии» Н.А. Бердяева. 

Философия политики и права И.А. Ильина. Истоки права и закона. Власть и 

право. Учение об аксиомах правосознания. Правосознание и мировоззрение. 

Природа «политического организма» Государство как корпорация и как 

учреждение. Учение о «творческой демократии». Критерии истинного успеха 

в политике. 

 

 

Тема 13. Философия политики и права в странах Запада  

в первой половине ХХ в. 

 

Философское осмысление политики и права в неокантианстве. 

Марбургская школа о политике и праве. Философия политики и права Р. 

Штаммлера. Право как первооснова и предпосылка государства. 

Независимость юридических норм от государства. Дифференциация права на 

справедливое и несправедливое. 

Феноменологическая философия права Р. Райнаха. Соотношение 

априорного учения о праве с позитивным правом и с концепцией 

естественного права. 

Влияние философии науки и прагматизма на определение сущности, 

целей и задач политических исследований. Позитивизм в политическом 

познании (Ч. Мерриам, Дж. Кэтлин, У. Манро, У. Эллиот, Э. Корвин, 

Ч. Бирд) и в теории права (Дж. Остин, Г. Спенсер). Психологическая школа 

(Л.И. Петражицкий). Нормативизм Г.Кельзена. Институционализм в теории 

права (М.Ориу, Л. Дюги, Э. Дюркгейм) и политики (Е. Фриман, Т. Коул, 

Г. Картер, К. Фридрих). Политика как сфера действия институтов. Модели 

политической власти.   

Американский юридический реализм (К.Н. Ллевеллин, А. Мур, Ф. 

Коген, М. Радэн, Дж. Франк, У.У. Кук, Г, Олифант). Функциональное 

определение права и его обоснование. 

Развитие представлений о субъектах политической и правовой 

деятельности. Элита и массы. «Классические» (Г. Моска, В. Парето, 

Р. Михельс) и «новые» (Х. Ортега-и-Гассет, Ч. Миллс, С. Липсет, Т. Дай, 

Л. Цайглер) теории элит.  

Теоретико-методологические принципы психоанализа (К. Юнг, 

Э. Фромм, В. Райх) и экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-

П. Сартр), их влияние на понимание сущности политики и права в  ХХ в.  
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Политико-философские концепции неомарксизма (Д. Лукач, А. Грамши, 

М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас). 

 

 

Тема 14. Философия политики и права в странах Запада  

во второй половине ХХ в. 

 

Эмпирико-номиналистический поворот в политических исследованиях 

середины ХХ в.: «поведенческая революция». Неоинституционализм второй 

половины ХХ в.: синтез институционального и «поведенческого» подходов к 

пониманию политики (Дж. Марч, Й. Ольсен, К. Шепсл). Понимание 

сущности политики и природы политической власти в рамках системного 

подхода (М. Крозье), реляционизма (М. Дюверже), теории «символизма» 

(П. Бурдьѐ). Основные модели «общества будущего»: теории 

индустриального, постиндустриального и информационного общества 

(Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, А. Турен). Противостояние «экологического 

пессимизма» (Дж. Форрестер, Д. Медоуз) и «технологического оптимизма» 

(Ж. Фурастье, О. Тоффлер) в конце ХХ в. Либерализм (Дж. Роулс, У. 

Кимлика, Р. Дворкин) и коммунитаризм (А. Макинтайр, Ч. Тэйлор, А. 

Этциони) о сущности политики. Неоконтрактуализм Дж. Ролза: «Теория 

справедливости» и политико-правовые институты. Новый этап в развитии 

правового позитивизма (Г.Л.Харт). 

Анализ форм правления. Феномен «массового общества» и его место в 

дихотомии демократии и тоталитаризма. Исследование моделей 

тоталитарной (Х. Арендт, Р. Арон, К. Поппер, Ф. Хайек) и демократической 

(Р. Даль, Й. Шумпетер, К. Пэйтмен, А. Лийпхарт) форм правления. 

Философия политики и права в постмодернизме: универсализм и 

нарративизм (Ж. Делез, Ж. Лакан, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар). 

Школа критических правовых исследований (Р.М. Унгер, Р.В. Гордон, М. 

Дж. Горвиц, Д. Кенни). Положительное право (действующее 

законодательство) и правовые идеологии как предмет критики. Властные 

отношения как основной источник правовой логики и структуры права. 

Правовая теория и практика деконструкции. 

 

 

Тема 15. Философия политики и права в странах Востока в ХХ в. 

 

Общая характеристика эволюции восточной традиции общественно-

политической мысли в ХХ в. Осмысление взаимоотношений с западной 

политической и правовой культурой. Проблема модернизации и поиска 

самостоятельного пути развития. Соотношение традиционных и 

«вестернизированных» элементов в моделях политического правления и 

правового регулирования.  

Исламская мысль ХХ в. Модернизм и традиционализм. Соотношение 

религии и политики в традиционном и модернизированном вариантах 
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ислама. Подходы к политике и праву в радикальном и умеренном вариантах 

исламского фундаментализма. Политико-правовые  взгляды Аль-Маудуди. 

«Третья мировая теория» М. Каддафи. Решение проблемы путей и способов 

эффективного участия народа в политике. Политический идеал М. Каддафи: 

отношение к политическим партиям и институтам, система «естественной 

демократии». 

Особенности политической и правовой мысли Индии. Учение и 

деятельность Махатмы Ганди. Философско-религиозные основы гандизма. 

Учение о ненасильственном сопротивлении, важнейшие понятия, которые 

легли в его основу: «упорство в истине» («сатьяграха»), 

«незаинтересованность» («анасакти»), «непричинение вреда» («ахимса»), 

«жертвенность» («яджня»).  

Модернизм и традиционализм в политико-правовой мысли Китая: «три 

народных принципа» и «пять ветвей власти при демократии» в 

неонароднической концепции Сунь Ятсена. Форсированные «большие 

скачки» и осторожная постепенность: социально-политические концепции 

Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.  

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ 

 

 

Тема 16. Онтологические проблемы философии политики 

 

Сущность и происхождение политики. Функциональные (неизменные, 

метаисторические) и конъюнктурные цели политики. Политическая жизнь, ее 

основные характеристики.  

Центры власти и властный авторитет. Власть как наследие и проблема 

наследования власти. Политическая, интеллектуальная и духовная власть. 

Легализация и легитимация власти, источники ее легитимности. 

Символическая власть. Эффективность и ресурсы политической власти. 

Власть и свобода. 

Пространство и время в зеркале философии, политики и философии 

политики. Социальное, политическое, экономико-географическое, 

культурное и информационное пространства: метафоры, объекты 

междисциплинарных исследований, среды обитания. Хронополитика и 

геохронополитика как направления междисциплинарных исследований. 

Циклическая и линейная модели политического времени.  Эсхатологизм и 

финализм в политической философии. Концептуальные схемы 

«предыстории» и «конца истории». Прерывность и непрерывность 

политического времени. Временные и пространственные горизонты 

политики, политического планирования и прогнозирования. 
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Политические изменения и политическое развитие. Политическое 

развитие и проблема общественного прогресса. Стадии политического 

развития. Переходные системы. Кризисы политического развития.  

 

 

 

Тема 17. Гносеологические проблемы философии политики 

 

Основные формы политического знания. Эпистемологический 

потенциал философии политики на различных этапах цивилизационного 

развития. Отрасли политики и специализированные виды политического 

знания. Политическая истина и политические императивы в реальной 

политике. Востребованные  и невостребованные знания в политике, дефицит 

информации и знаний при принятии политических решений, интуиция 

политиков. Аргументация, обоснование и доказательство в публичной и 

непубличной политике, политической аналитике и академической науке. 

Политический дискурс как смысловая структура политического процесса. 

Исследователь политики как участник политического процесса.  

Основные подходы к изучению политики. Явное и неявное знание в 

политике и науке. Роль и особенности философского познания в политике и 

политологии. Методологический инструментарий политики и науки. 

Политический и научный дискурсы: различия, специфика, взаимное влияние. 

Методы политических наук и методологическая функция философии 

политики.  

Методология и технология «научного и информационно-аналитического 

сопровождения» политики. 

 

 

Тема 18. Аксиологические проблемы философии политики 

 

Политическая этика и аксиология. Политические ценности, идеалы и 

нормы. Политическая целесообразность и мораль, прагматизм и идеализм в 

политике.  

Позитивистская установка на «освобождение от ценностей» и право на 

политическую оценку. Политика как конфликт интересов и ценностей. 

Проблема нравственных критериев в политике. 

Цели и средства в политике и политической этике. Легитимизированные 

ценности и культурная легитимация власти.  

Философско-аксиологические аспекты политической идентификации и 

самоидентификации. 

 

 

Тема 19. Антропологические проблемы философии политики 
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«Человек политический» — человек как объект и субъект политики. 

Человек в политике и политика в сознании человека. Гуманистические и 

антигуманистические традиции в политической философии. Мифологемы 

«новый человек» и «сверхчеловек». Человеческий фактор в политике. 

Человек среди традиционных и новых акторов политики и геополитики.  

Интерактивность современной политики. Личность и массы, народы как 

«коллективные личности» и феномен коллективной воли. Политическое 

сознание индивида и общественное мнение. Права человека и его 

обязанности как гражданина.  Политическая социализация, ее механизмы и 

этапы.  

Интеллектуалы в политике. Роль интеллектуалов и русской 

интеллигенции в политической истории России. 

 

 

Тема 20. Социокультурные проблемы философии политики 

 

Культурно-деятельностный подход к политике и науке. Политическая 

философия и политическая культура. Политические субкультуры. 

Аффективные, когнитивные и оценочные ориентации в политических 

действий.  

Компетентное гражданское общество и политическая культура: 

инвариантные характеристики, основные тенденции и национальные 

особенности.  Теория и практика политики мультикультурализма с учетом 

региональной этнокультурной и конфессиональной специфики.  

Философские истоки лингвополитологических исследований. Семантика 

политической реальности и символика политического языка. Язык политики, 

«новояз» и языковая политика.  Политическое действие как текст. Язык 

политики и политиков. Языковая и политическая культура. Политическая 

риторика, софистика и демагогия. Политический «новояз» и эволюция языка 

российской политики.  

Роль культурообразующих конфессий и религиозных доктрин, 

«псевдорелигий» и деструктивных культов в современной политике и 

геополитике. Культура межцивилизационного диалога и теория конфликта 

цивилизаций. 

 

 

Тема 21. Праксиологические и прогностические проблемы 

 философии политики 

 

Политическая философия и социальная инженерия. Методы и цели 

социальной инженерии. Основы методологии управления рисками в бизнесе 

и политике. Философские аспекты разработки и реализации политических 

проектов.  

Компетенции, компетентность и квалификация в области политики и 

политической науки, философии и философии политики. Политические 
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проекты и утопии. Футурологическое знание и методология 

прогнозирования. Политический и геополитический проект и политическое 

проектирование. Пан-идеи: философия и методология, реалистичность и 

утопизм.  

Теория и методология управления проектами. Политический и 

геополитический прогнозы и политическое прогнозирование в условиях 

стратегической нестабильности. Политическая «приватизация будущего»: 

философия, методология, практика. Политические и социальные риски 

социальной инженерии в условиях глобализации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV.   

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

 

Тема 22. Онтологические проблемы философии права 

 

Право как социальное явление. Основные признаки права.  Сущность и 

существование права. Онтологическая структура права. Природа 

нормативной регуляции в праве. Соотношение права и закона. Обычное 

право. Кодифицированное и прецедентное право. Публичное и частное 

право. Правовая система: проблема открытости и  замкнутости правовых 

норм.  

Естественное право как онтологическая основа правопорядка. 

Рациональное и нерациональное обоснования естественного права. 

Соотношение естественного и позитивного права. 

Источники права как способы возникновения и фиксации правил 

(установлений) правонормирующего и судебно-процедурного назначения. 

Правовые обычаи, законы государства, административные подзаконные 

установления, судебные прецеденты, правовые принципы и доктрины 

(учения), толкования знатоков права и другие источники правил правового 

назначения. 

Построение онтологии как проблема систематизации правового знания, 

формально-логические и философские подходы. Роль философии языка в 

современных исследованиях по онтологии  права. 

Философские проблемы генезиса права и правовых систем. 

Происхождение и эволюция права. Право и социальный порядок. Основные 

тенденции динамики правовых систем. Изменение законодательства и смена 

правопорядка. Проблема изменения правовых систем и правовых институтов. 

Преемственность в правовой традиции. Революционный и эволюционный 

путь развития правовых систем. Легитимность нового правопорядка. 

 

Тема 23. Гносеологические проблемы философии права 
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Право как особый тип рациональности. Соотношение различных типов 

ментальной выборки (веры, опыта и знания, фактов и событий) у различных 

субъектов (личность, общество, институт и государство). Эпистема и докса в 

праве.  

Правовое сознание, правовая теория и правовая наука. Логико-языковая, 

социологическая и психологическая плоскости правового исследования. 

Правовая идея как основа правового мышления. Правовая логика и 

логическая структура основных правовых понятий. Проблема 

конструирования строгого юридического языка.  

Правовая догматика как «практическая наука». Философское 

конструирование правовой догматики. Юридическая герменевтика: 

интерпретация конкретных норм и конкретного правопорядка. Правовой 

релятивизм и его преодоление. Условия значимости фундаментальных 

знаний о праве для науки и практики.  

 

 

Тема 24. Аксиологические проблемы философии права 

 

Проблема ценности в праве и ценности права. Право и мораль.  

Ценности и антиценности как предмет права. Возможности нейтрального 

подхода к правовой практике. 

Цель и интересы в праве. «Смысл» и «цель» права как внеправовая 

ценность (справедливость, общее благо). Полная и ограниченная 

справедливость. Целесообразность и справедливость. Проблема доверия в 

праве. Социальный авторитет права: понятие «нравственно обоснованного 

порядка». Правопорядок как системная иерархия ценностей. Проблема 

несправедливого законодательства.  

Ценностный плюрализм и право. Общечеловеческие и национальные 

аспекты в современных системах права.  

 

 

Тема 25. Антропологические проблемы философии права 

 

Место права  по отношению к целям человека. Личные и социальные 

права. Правовая свобода и правовая обязанность. Право как основа мирной 

организованной совместной жизни людей и условие социальной 

коммуникации. Двойственная задача права: защита прав человека и создание 

благоприятной для человеческой жизни общественной среды. Правовые 

вопросы охраны здоровья. 

Влияние права на сознание человека — установление границ 

человеческой деятельности; формирование чувства надежности, наличия 

устойчивых процедур для авторитетного разрешения споров.  

Предмет юридической антропологии. Структурный и исторический 

методы анализа правовых явлений. Критика юридического этноцентризма и 
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этатизма. Прогнозирование в рамках юридической антропологии: анализ 

тенденций развития современного права. 

 

 

Тема 26. Культурологические проблемы философии права 

 

Право как культурно-исторический феномен. Соотношение права с 

другими культурными сферами. Конкретно-инструментальная и философско-

парадигмальная роли культуры, языка эпохи, уровней благосостояния, 

политических пристрастий, правовых традиций в правовых исследованиях. 

Социокультурные причины возникновения правопорядка и изменения 

правовых норм. Влияние правовых норм на экономическую, политическую и 

культурную жизнь.  Право и религия: проблемы секуляризации и 

десекуляризации права и правовых систем. Религиозное право. 

Язык и его коннотации в праве. Языковая форма выражения права, язык 

правовой аргументации. Язык законодателя и язык интерпретатора. 

Правовая культура. Содержание, признаки, уровень правовой культуры. 

Нормативно-должное и феноменально-сущее измерения правовой культуры. 

Структура правовой культуры. Продукты правовой культуры. Типология 

правовой культуры.  Динамика правовой культуры. Правовой нигилизм. 

Факторы влияния на правовую культуру в условиях глобализации и 

информатизации. 

 

 

Тема 27. Праксиологические проблемы философии права 

 

Право как инструмент достижения социальных целей. Правовая 

практика. Правотворчество, правоприменение, правопользование. 

Реализация и реализуемость правовых норм. Функции права в обществе — 

согласование общественных интересов, удовлетворение и/или подавление 

культурных потребностей, развитие и/или сдерживание определенных 

способностей, ритуализация и формализация отношений. Проблема 

уважения к закону в правовой практике. Право как социальный ориентир. 

Социальные санкции и виды наказания: психологическое воздействие, угроза 

физического принуждения, терапия.  

Юридическая техника и судебная практика. Судебные решения и 

судебное правотворчество. Прозрачность законодательства и 

прогнозируемость конкретных юридических решений. 

Государство, право и правовая практика в современной России.  
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РАЗДЕЛ V. 

 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

 

Тема 28. Норма и нормативность в политике и праве 

 

Долженствование в политике и праве: принципиальные отличия и 

сходство, особые методы и приемы регламентации, инвариантные 

характеристики и особенности императивного знания. Конститутивные и 

регулятивные нормы. Политический и правовой нигилизм.  

Политические функции права: стабилизация, регулирование, 

санкционирование, легитимация, нововведение. Правовые нормы как 

инструмент социального регулирования. Метафизические и рациональные 

нормы права.  Структура правовой нормы. Правовые принципы и правовая 

система. Реализация нормы в политике и праве. Норма и произвол в 

политике. Правовые последствия нарушения  политических норм.  

 

 

Тема 29.  Взаимовлияние и взаимоограничение политики и права 

 

Право и власть в системе социальных связей. Политика и право в 

контексте деятельности социальных групп. Проблема собственности как 

общественного отношения и ее влияния на политические и правовые 

феномены.  

Связь права и власти как основа «бытия права». Действующее право как 

«правовая власть» и как «мера власти». Взаимное усиление государства и 

права. Право как выражение баланса политических сил. Право и правовая 

политика. Политическое влияние на содержание позитивного права. 

Проблема правомерности сопротивления политической власти и 

установленному правопорядку.  

Правовая и политическая системы. Типология политических и правовых 

систем. Государство как политический и правовой институт. Правовое 

государство. Нормы права и принцип разделения властей. Право как 

«техника безопасности» благополучной и долговременной 

государственности. Функции государства: право на легитимное насилие-

конфликт и обязанность, связанная с эффективным публично-правовым 

регулированием, согласием-согласованием (гражданский мир). Правовая 

легитимизация государственной политики. 

 

 

 

Тема 30. Взаимосвязь политического и правового подходов  

при решении национальных и глобальных проблем современности 

 



 29  

Возрастание роли глобальных проблем в постиндустриальную эпоху. 

Социально-политические, военные, социально-экономические, 

экологические  глобальные проблемы. Глобальные проблемы человека. 

Глобальные общие интересы и интересы государства. Возрастание роли 

морально-нравственной и юридической санкции общих интересов.  

Проблема комплиментарности политических и правовых институтов, 

принадлежащих разным культурным традициям. 

Нормы международного права как основа мирового порядка. 

«Равновесие страха» и общая безопасность. Равноправие и неравноправие в 

международных отношениях. Национальный суверенитет и международное 

право. «Неправовые сценарии» при решении политических проблем: 

отсутствие прецедента, приоритет интереса, сила как основной фактор 

принятия решения. Проблема прав человека как основы современного 

международного права.  
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Темы докладов и рефератов 

 

 

 Особенности философского осмысления проблем политики и права. 

 Научные подходы в познании политики и права.  
 

 Тенденции в изменении структуры политического и правового 

знания в ХХ в.  
 

 Специфика становления философии политики и права в России. 
 

 Политическая культура и национальные культуры в условиях 

глобализации.  

 

 Характерные черты мирового правового и политического порядка в 

эпоху глобализации. 

 Методы правового и политического регулирования в государствах 

Древнего Востока.  
 

 Власть в «законническом государстве» в учении Шан Яна.  

 

 Концепция естественного равенства Мо-цзы. 

 

 Особенности политической жизни античных полисов.  
 

  Роль авторитета в философии и праве Античности.  
 

  Политика и право в философии Платона.  
 

  Функции государства в учении Аристотеля.  
 

  Модель византийской государственности и ее осмысление в 

философских и политико-правовых концепциях.  
 

  Формы государственных образований в период Киевской Руси. 
 

  Правовые и политические институты централизованного 

государства Московского периода.   
 

 Памятники древнерусской письменности как источник изучения 

политической мысли («Слово о Законе и Благодати», «Повесть 

временных лет», «Устав земляной» Владимира Святого, «Русская 

Правда», «Судебник» 1497 года). 
 



 31  

 Политические и правовые взгляды Ивана Грозного и его полемика с 

А.Курбским.  
 

 Влияние римского права на юридическую традицию. 
 

 Отличия и сходства римской и англосаксонской традиций с 

философско-правовой точки зрения.  
 

 Понятие закона в политико-правовом учении  Фомы Аквинского.  
 

  Закон и государство в учении Марсилия Падуанского. 
 

  Правовые и политические институты эпохи Возрождения.  
 

  Проблема суверенитета в политико-правовом учении Жана Бодена.  
 

  Власть и право в теории общественного договора. 
 

  Политический идеал в теории Жан-Жака Руссо.  

  Понятие гражданского общества в философии политики и права И. 

Канта.  
 

  Философия права Г.В.Ф. Гегеля как часть философской системы. 
 

  Политические преобразования Петра I. 
 

  Идеи Просвещения в работах С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, 

А.Н. Радищева.  
 

  Политические взгляды западников и славянофилов на формы 

правления и государственное устройство России. 
 

  Основные аспекты политического проекта реформ П.А. Столыпина. 
 

  Светская и христианская теория государства П.И. Новгородцева. 
 

  Основные аспекты философии политики и права И.А. Ильина.  
 

  Проблема взаимодействия элиты и масс в «классических» и 

«новых» теориях элит.  
 

  Влияние теоретико-методологических принципов психоанализа и 

экзистенциализма на понимание сущности политики и права в  ХХ 

в.   
 

 Основные модели «общества будущего» в теориях 

постиндустриального и информационного общества. 
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  Государство и власть в философии политики и права в 

постмодернизме.  
 

 Соотношение традиционных и «вестернизированных» элементов в 

моделях политического правления и правового регулирования в 

философии политики стран Востока. 
 

  Философско-религиозные основы гандизма.  
 

  Социально-политические концепции Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. 
 

  Пространство и время в зеркале философии, политики и философии 

политики.  
 

 Концептуальные схемы «предыстории» и «конца истории». 
 

 Политический дискурс как смысловая структура политического 

процесса. 

  

  Роль исследователя политики в политическом процессе. 
 

  Методы политических наук и методологическая функция 

философии политики.  
 

  Политика как конфликт интересов и ценностей.  
 

  Гуманистические и антигуманистические традиции в политической 

философии.  
 

  Роль интеллектуалов и русской интеллигенции в политической 

истории России. 
 

  Региональная этнокультурная и конфессиональная специфика в 

теории и практике политики мультикультурализма.  
 

  Специфика взаимодействия культур в эпоху глобализации. 
 

 Философские аспекты разработки и реализации политических 

проектов.  
 

  Политические и социальные риски социальной инженерии в 

условиях глобализации. 
 

  Естественное право как онтологическая основа правопорядка. 
 

  Эпистема и докса в праве. 
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  Правовая идея как основа правового мышления.  
 

 Интерпретация конкретных норм и конкретного правопорядка в 

юридической герменевтике.   
 

  Общечеловеческие и национальные аспекты в современных 

системах права.  
 

  Право как  условие социальной коммуникации.  
 

  Социокультурные причины возникновения правопорядка и 

изменения правовых норм.  
 

 Факторы влияния на правовую культуру в условиях глобализации и 

информатизации. 
 

  Правовые нормы как инструмент социального регулирования.  
 

 Проблема правомерности сопротивления политической власти и 

установленному правопорядку.  
 

  Концепция правового государства и ее реализация.  
 

  Роль глобальных проблем в постиндустриальную эпоху. 
 

  Нормы международного права как основа мирового порядка.  
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