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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ История политической мысли

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «История политической мысли» нацелен на формирование способности у студентов 
анализировать и интерпретировать представления о политике, государстве и власти, выявлять 
основные тенденции в развитии истории политической мысли восточных, западных обществ, в 
России и за рубежом. Модуль образует одна дисциплина:  Дисциплина «История политических 
учений» ориентирует обучающихся на изучение общих и специфических закономерностей 
возникновения, развития и функционирования политических и правовых концепций, 
ретроспективный анализ сущности и содержания политико-правовых идей, расширение 
государственно-правового понятийного аппарата. Освоение дисциплины позволяет студентам 
целостно воспринимать развитие социально-политической мысли Запада и России.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 История политических учений  12

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Иностранный язык
2. Информационные технологии и сервисы
3. Мировоззренческие аспекты 

профессиональной деятельности
4. Основы профессиональной культуры
5. Политическая история
6. Теория и методология политической науки
7. Проектная деятельность
8. Экономико-правовые основы 

профессиональной деятельности
9. Физическая культура и спорт
10. Мировой и российский политический 

процесс

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

История 
политических 
учений

ПК-3 - Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а 
также смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

З-1 - Осуществлять обоснованный выбор и 
анализ внешней и внутренней 
коммуникационной среды, целевых 
аудиторий и заинтересованных сторон, их 
ценностей и ожиданий

У-1 - Систематизировать информацию для 
работы с оригинальными научными 
социально-политическими текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями

У-2 - Систематизировать социально-
политическую информацию с помощью 
политического анализа исторического 
прошлого

П-1 - Иметь практический опыт участия в 
научно-исследовательском процессе, 
применения методов современной 
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политической науки, их применения в 
политологических исследованиях

П-2 - Иметь практический опыт научных 
исследований политических процессов и 
отношений, анализа и интерпретации 
представлений о политике, государстве и 
власти

ПК-4 - Способен 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
давать характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях

З-1 - Знать и характеризовать теоретические 
основы основных политологических 
дисциплин, историю и основные модели 
современных политических практик, 
технологии политических процессов, 
базовую общеполитическую информацию

У-3 - Вывести закономерности 
исследовательской работы в области теории 
политики

П-3 - Осуществлять обоснованный выбор в 
пользу углубленных специализированных 
теоретических знаний, практических 
навыков и умений для организации научных 
исследований, учебного процесса, 
избирательных кампаний, экспертной 
деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Куньщиков Сергей Викторович, Доцент, политических наук
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р 1 Т 1

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Тема 1. Место дисциплины 
"История политических 

учений" в системе 
политологических 

дисциплин.

Место дисциплины в системе политологических дисциплин. 
Основные цели и задачи дисциплины. Ее структура. 
Проблематика дисциплины, ключевые темы дисциплины. 
Формы отчетности и контроля. Литература для 
самостоятельной подготовки.

Р1 Т 2

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Тема 2. Социально-
политическая мысль древней 

Индии

Основные этапы развития социально-политических учений в 
древней Индии. Основные категории древнеиндийской 
политической философии: брахманы, варны, веды, дхарма, 
данданити, карма. Брахманизм как одно из древнейших 
учений. Характеристика ведийского периода. Обоснование 
деления общества на варны. Политическая философия 
Упанишад. Содержание и политическое значение «Законов 
Ману» и «Артхашастры». Социально-политические идеи 
буддизма. 4 благородные истины Будды. Распространение 
буддизма как религиозного учения. Политические идеи в 
ранних буддистских трактатах.

Р 1 Т 3

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Общая характеристика китайской философии и политических 
учений; этапы развития древнекитайской политической мысли. 
Китайская философия как суперэтика. Основные категории 
древнекитай-ской философии: Небо, Дао, дэ, ли, фа. Основные 



Тема 3. Социально-
политическая мысль древнего 

Китая

течения периода «ста школ». Даосизм как квиетистское 
учение. Принцип недеяния и его обоснование. Даосистский 
идеал правителя. Конфуцианство как философско-религиозное 
учение и духовная основа Китая. Проблема рациональной 
адаптации к миру в учении Конфуция. Противопоставление 
ритуала (ли) и закона (фа). Основные принципы организации 
государства. Благородные мужи и их роль в управлении 
Поднебесной. Принципы человеколюбия и сыновней 
почтительности. Исправление имён. Социально-политическое 
учение Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Историческое и практическое 
значение конфуцианства. Легизм как политико-философская 
альтернатива конфуцианству. Обоснование необходимости 
законов (фа). Учение Шан Яна и попытка практической 
реализации его идей.

Моизм как альтернатива конфуцианству и даосизму. Принцип 
взаимной любви и всеобщей выгоды как основа государства. 
Народ как высшая ценность.

Р 1 Т 4

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Тема 4. Социально-
политические учения в 

Древней Греции

Особенности социально-политической философии Древней 
Греции. Периодизация древнегреческой общественной мысли. 
Особенности полисной жизни, основные принципы 
организации древнегреческого полиса. Эволюция 
политического строя Афин. Политическая мысль раннего 
периода. Политические идеалы в поэмах Гомера. Герой и его 
этико-политическое значение. Гесиод о смене пяти веков. 
Проблема справедливости и её соотнесение с организацией 
полисной жизни. Развитие политической мысли в философии 
«семи мудрецов». Обоснование необходимости нравственного 
и политического обновления полиса. Реформы Солона и их 
политическое значение. Пифагор и пифагорейская школа. 
Идеал малочисленной общины. Закон как высшая ценность. 
Проблема справедливости в античном мире. Проекты 
идеального государства в пифагорейской школе. Гераклит о 
проблеме равенства. Учение о законах и их роли. Классический 
период древнегреческой философии. Учение Демокрита о 
развитии человеческого общества. Справедливость как 
сочетание естественного и искусственного в общественной 
жизни. Учение Демокрита о государстве и его наилучшем 
устройстве. Роль софистов в греческом полисе. Особенности 
софистики, этапы ей развития. Протагор, Горгий, Фрасимах о 
полисной жизни, законах и справедливости. Политическое и 
моральное значение философии софистов. Сократ как критик 
софистов. Божественная миссия Сократа в Афинах и её 
значение. Учение Сократа о мудрости, благе, законах и 
наилучшем полисном устройстве. Социально-политические 
взгляды Платона. Учение Платона о справедливости. Проект 
идеального государства. Характеристика идеального 
гражданина. Пять форм государственного устройства, их 
цикличная эволюция. Философы как правители в идеальном 
государстве. Учение об истинном политическом деятеле в 
диалоге «Политик». Эволюция политической философии 
Платона. Взгляды Платона на законы, их место и роль в 
полисной жизни. Социально-политическое учение Аристотеля. 
Условия возникновения государства. Учение об энтелехии. 
Понятие «политика» и условия её существования. Человек как 



животное политическое. Классификация видов 
государственного устройства. Полития как идеал государства. 
Воспитание как государственная задача.  Историческое 
значение политической философии Аристотеля. Социально-
политическая мысль периода эллинизма. Походы Александра 
Македонского и формирование эллинистического мира. 
Проблема атараксии в эллинистической философии. Основные 
политические концепции эпохи эллинизма в скептицизме и 
эпикуреизме. Доримский стоицизм и учение о космополисе. 
Человек как гражданин мира. Учение Полибия о круговороте 
политической жизни и смене шести форм государственного 
устройства.

Р 1 Т 5

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Тема 5. Социально-
политическая мысль в 

Древнем Риме

Особенности социально-политической философии Древнего 
Рима. Периодизация древнеримской общественной мысли. 
Эволюция политического строя Рима. Специфика 
республиканского строя. Переход к принципату Августа и 
создание империи. Роль политической философии в древнем 
Риме. Цицерон и создание латинской политической 
философии. Учение Цицерона о добродетелях и 
нравственности. Государство как до-стояние народа, 
обоснование идеалов республики. Учение о наилучшем 
государственном деятеле. Управление государством как 
сочетание науки и искусства. Учение об идеальном 
гражданине. Правовое учение Цицерона, концепция 
естественных прав. «Золотой век» римской философии. 
Политические идеи Вергилия. Политические воззрения 
римских стоиков – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Стоицизм 
как идеология императорского Рима. Римские юристы о 
сущности права и законах.

Р 1 Т 6

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Тема 6. Социально-
политическая доктрина 
раннего христианства

Формирование христианства и иудейская традиция. Этапы 
становления христианства. Христианская доктрина и 
христианские ереси. Смена парадигм в истории христианства. 
Учение апостола Павла о Церкви и управлении. Нравственные 
основы паулинизма. Социально-политические идеи 
раннехристианских апологетов. Учение Оригена и завершение 
христианско-эллинистической парадигмы. Августин 
Блаженный и его значение в христианстве и философии. 
Теодицея и эсхатология в концепции Августина. Учение о 
предопределении. Концепция «двух градов». Нравственно-
политические идеалы Августина.

Р 1 Т 7

Раздел 1. Политические и 
правовые учения в Древнем 

мире и в период Средних 
веков

Тема 7. Социально-
политические учения в 
средневековой Европе

Характеристика Средних веков как исторической эпохи. 
Особенности средневековой философии и политической 
мысли. Роль Церкви в политической жизни Европы. Доктрина 
«двух мечей». Противоречие светской и духовной власти как 
основное противоречие эпохи. Основные этапы Средневековья. 
Становление средневековой политической философии. Роль 
Боэция и его взгляды. Каролингское возрождение и развитие 
социально-политической мысли. Учения Петра Дамиани, 
Ансельма Кентерберийского, Петра Абеляра, Иоанна 
Солсберийского. Развитие схоластики в средневековой Европе. 



Учение Фомы Аквинского и становление средневековой 
католической парадигмы. Проблема воли и свободного выбора 
в учении Фомы Аквинского. Классификация законов: вечный, 
естественный, человеческий. Учение об обществе, государстве, 
смене форм правления. Влияние политического учения 
Аристотеля на философию Фомы Аквинского. Критика 
папской власти в церкви и влияния церкви на политику в 
позднем Средневековье. Учение Уильяма Оккама, и отказ от 
абсолютизации папской власти. Марсилий Падуанский о 
доминировании светской власти. Данте Алигьери о роли и 
месте монарха. Предреформационные концепции, попытки 
пересмотреть христианское учение, по-новому определить 
роль и место власти, принципы организации общества в 
работах Джона Уиклифа, Николая Кузанского и Яна Гуса.

Р 2 Т 1

Раздел 2. Политические и 
правовые учения эпохи 
Просвещения и Нового 

времени (XVII-XVIII вв.)

Тема 1. Социально-
политические идеи периода 

Реформации

Кризис средневековой католической парадигмы христианства 
и варианты реакции на него. Учение Дж. Саванаролы. 
Возникновение ордена иезуитов и его политические проекты. 
Инквизиция как реакция на кризис католической церкви. 
Причины Реформации в Европе. Влияние Ренессанса на 
духовную культуру Реформации. Этапы Реформации. 
Концепция Эразма Роттердамского как предтеча Реформации. 
Учение Мартина Лютера и его роль в изменении 
политического облика Европы. Принцип всесвященства. 
Человеческий труд как служение ближнему. «95 тезисов» и их 
религиозно-политическое значение. Роль государства в 
концепции М. Лютера. Жан Кальвин как реформатор и 
политический деятель. Теория предопределения. Принципы 
организации государства. Проблема сопротивления власти. 
Радикальная концепция религиозной модернизации Т. 
Мюнцера. Представления Т. Мюнцера о должном 
общественном устройстве. Социальный и религиозный 
эгалитаризм. Распространение протестантизма и его роль в 
изменении социально-политического уклада европейского и 
североамериканского обществ.

Р 2 Т 2

Раздел 2. Политические и 
правовые учения эпохи 
Просвещения и Нового 

времени (XVII-XVIII вв.)

Тема 2. Социально-
политические идеи в эпоху 

Возрождения

Характеристика эпохи Возрождения. Проблема 
обоснованности вы-деления эпохи Возрождения в философии. 
Политические взгляды Н. Макиавелли. Макиавелли и 
макиавеллизм. Роль Макиавелли в развитии политической 
мысли в Европе. Республиканский Рим как образец 
политического устройства.  Идеал государя, рекомендации по 
осуществлению власти. Проблема цели и средств. Политика, 
мораль, религия в философии Н. Макиавелли. Влияние Н. 
Макиавелли на итальянскую и европейскую политическую 
мысль. Политика и мораль в теории Фр. Гвиччардини. Учение 
об искусстве власти. Политическая теория Ж. Бодена и её 
значение. Концепция государственного суверенитета. Способы 
возникновения государства. Проблема соотношения религии и 
политики. Государство, власть и собственность.

Р 2 Т 3 Раздел 2. Политические и 
правовые учения эпохи 

Общая характеристика эпохи Просвещения. Проблемное поле 
социально-политической мысли в Просвещение. Специфика 



Просвещения и Нового 
времени (XVII-XVIII вв.)

Тема 3. Социально-
политические идеи в Европе 

эпохи Просвещения и Нового 
времени

английского, французского, немецкого Просвещения. Этапы 
Просвещения. Значение эпохи Просвещения в развитии 
европейской политической философии. Политические и 
правовые взгляды Г. Гроция. Развитие теории естественного 
права и договорной концепции государства. Проблема 
соотношения права и силы. Право и сила. Классификация форм 
правления. Проблема войны и мира. Политические взгляды Б. 
Спинозы. Условия перехода от естественного состояния к 
гражданскому. Свобода как цель государства. Классификация 
форм правления. Демократия как всецело абсолютная форма 
власти. Политическая концепция Т. Гоббса. Учение об 
естественном состоянии. Характеристика человека в 
естественном состоянии. Признаки гражданского состояния. 
Классификация форм правления.

Социально-политические взгляды Дж. Локка. Договорная 
концепция происхождения государства. Основные права 
человека. Роль закона. Форма организации власти. Дж. Локк 
как идеолог либерализма и конституционализма. Английская 
революция и её основные идеологические течения: диггеры, 
левеллеры, индепенденты, роялисты. Политическая концепция 
Д. Уинстенли. Политические взгляды Дж. Мильтона. 
Политические идеи эпохи Реставрации и Славной революции 
1688 г. Лорд Сент Джон Болингброк и его концепция истории, 
теория о политических партиях, роли и месте монарха. 
Особенности французского Просвещения. Характеристика 
политической системы Франции в XVIII в. Политическая 
концепция Ш.-Л. Монтескье. Критика французского 
абсолютизма в ранних работах Монтескье. Значение изучения 
истории Рима. Правовая теория Монтескье, концепция «духа 
законов». Теория географического детерминизма. Формы 
правления и соответствующие им принципы. Проблема 
политической свободы. Роль французских энциклопедистов в 
развитии социально-политической мысли. Политические 
взгляды Вольтера. Идеал просвещенной монархии. Проблема 
соотнесения свободы и равенства в теории Вольтера. 
Социально-политическая концепция Д. Дидро. Теория 
этического иннеизма. Концепция просвещенного правления. 
Социально-политические взгляды Ж.-Ж. Руссо и их 
историческое значение. Учение о нравственности и 
добродетельности. Теория общественного договора. 
Республика как наилучшая форма правления. Народ как 
суверен. Соотнесение общей воли и воли всех. Закон как 
выражение общей воли. Трансформация концепции Руссо в 
эпоху Великой Французской революции.

Великая Французская революция. Её идейно-философские и 
исторические причины. Основные идейные течения 
французской революции: якобинцы, жирондисты, эбертисты. 
«Заговор равных». Политические взгляды Марата, Робеспьера, 
Дантона, Мирабо. Консервативная рефлексия на политическую 
философию Просвещения и итоги Французской революции. 
Зарождение консерватизма в трудах Э. Берка и Ж. де Местра.

Особенности политической философии немецкого 
Просвещения. Характеристика политической системы 
Германии в XVIII в. Политические идеи Фридриха II Великого, 



критика макиавеллизма. Договорная концепция 
происхождения государства в политической философии С. 
Пуфендорфа.  Роль Церкви в политике и этике. Политико-
правовая концепция Х. Томазия. Основные идеи в философии 
Х. Вольфа. Общее благо как цель государства. Классификация 
форм правления в политической философии Х. Вольфа. 
Социально-политические и культурологические взгляды И. 
Гердера. Политическая концепция В. Гумбольдта. Пределы 
государственной деятельности. Безопасность и положительное 
благо граждан как единственные цели государства. Правовые 
ограничения деятельности государства. Общая характеристика 
философии И. Канта. Абсолютность нравственных законов. 
Понятие «категорический императив». Воля как практический 
разум. Моральная необходимость признания бытия Бога. 
Теория Канта о свободе, законах, государстве. Соотнесение 
морали и политики. Философский проект вечного мира. 
Соотнесение республики и демократии. Значение 
политической философии Канта.

Р 2 Т 4

Раздел 2. Политические и 
правовые учения эпохи 
Просвещения и Нового 

времени (XVII-XVIII вв.)

Тема 4. Политические 
проекты в  утопиях Нового 

времени

Основные черты утопического мышления. Генезис 
утопического жанра. Хилиазм как предтеча утопических 
проектов.

Идеальное государственное устройство в работе Т. Мора. 
Социальный и экономический уклад Утопии. Особенности 
идеального социально-политического устройства в 
утопическом проекте Т. Кампанеллы. Утопические проекты Ф. 
Бэкона и С. Сирано де Бержерака. Формирование утопического 
социализма во Франции. Идеи о политическом устройстве в 
трудах Морелли и Мабли. Теория Г. Бабёфа и «заговор 
равных». Попытки практической реализации утопических 
проектов.

Р 2 T 5

Раздел 2. Политические и 
правовые учения эпохи 
Просвещения и Нового 

времени (XVII-XVIII вв.)

Тема 5. Социально-
политические идеи в Север-

ной  Америке в XVII – начале 
XIX вв.

Общая характеристика социально-политической мысли 
Северной Америки. Особенности становления 
государственности в Северной Америке. Основные этапы 
формирования государства.

Политические идеи предреволюционного периода. Попытки 
реализации идей европейских просветителей. Формирование 
политических систем в североамериканских колониях. Три 
идейных течения 1760-80-х гг.: умеренные (Дж. Оттис), 
радикальное (Б. Франклин), революционное (Т. Джефферсон, 
Т. Пейн). Политические идеи периода войны за независимость. 
Принятие «Декларации Независимости». Идейный и 
ценностный смысл Декларации. «Конституционный бум» 
после провозглашения суверенитета и трудности создания 
единого государства. Политическая философия Б. Франклина. 
Учение о добродетелях. Проекты будущего конституционного 
устройства.

Политические взгляды Т. Пейна. Противопоставление 
общества и правительства. Роль федералистов в принятии 
Конституции США. Основные идеи А. Гамильтона, Дж. 
Мэдисона и Дж. Джэя.  Идейное значение сбор-ника 
«Федералист». Конституция США как памятник политической 



и правовой мысли. Политическая концепция Т. Джефферсона. 
Сопоставление республики и демократии. Учение о 
добродетели и моральном инстинкте. Проблема собственности 
и идеал аграрной республики.

Р 2 Т 6

Раздел 2. Политические и 
правовые учения эпохи 
Просвещения и Нового 

времени (XVII-XVIII вв.)

Тема 6. Социально-
политические идеи в России 

XI-XVIII вв.

Общая характеристика социально-политических учений в 
России, особенности развития. Политико-правовые взгляды 
митрополита Иллариона, князя Владимира Мономаха. 
Политические проекты Даниила Заточника. Становление 
российского государственности в XV-XVI вв. Упрочение 
власти московского князя и её теоретические обоснования. 
Концепция «Москва – Третий Рим», её идеологическое и 
политическое значение. Конфликт светской и духовной власти. 
Социально-политические взгляды иосифлян и нестяжателей. 
Политический спор Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
Обоснование единоличной власти царя.

Политические взгляды С. Полоцкого. Обоснование 
необходимости сильной царской власти. Правовые взгляды С. 
Полоцкого.

Социально-политические идеи в работах Ю. Крижанича.

Реформы Петра I, влияние заподноевропейской политической 
мысли на становление российской политической традиции.

идеи «просвещённого абсолютизма» в работах Ф. 
Прокоповича, В. Татищева и А. Кантемира. Политические 
воззрения И. Посошкова. Идея социальной гармонии в 
обществе. Проблема реформирования судебной власти и 
политической системы России. Теория «просвещённого 
абсолютизма» и политическая деятельность Екатерины II. 
Общественно-политические идеи русских просветителей XVIII 
века: Н. Поповский, А. Поленов, С. Десницкий, Я. Козельский, 
Н. Новиков, Ф. Ушаков об естественных правах, общественном 
договоре и конституционной монархии.

Политико-правовая программа русского дворянства. 
Утопический проект М. М. Щербатова. Политические идеи 
русского масонства. Место и роль масонских организаций в 
политической жизни России. Критика крепостничества и 
самодержавия А. Радищевым. Проблема личности и общества. 
Программа освобождения крестьян. Республиканские идеи А. 
Радищева.

Р 3 Т 1

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 1. Западно-европейская 
политическая мысль начала 

XIX века

Характерные черты социально-политического развития 
европейских государств на рубеже веков. Общая 
характеристика политической мысли Западной Европы начала 
XIX века.

Консервативная политическая мысль начала XIX века. 
Политическая концепция Ж. де Местра. Традиционализм и 
провиденциализм. Роль морали и религии в функционировании 
общества. Переосмысление политических идеалов 
Французского Просвещения в работах Л. Бональда. Сущность 
государства, власти, права и традиции. Политический идеал 
Бональда. Формирование традиций «континентального» и 



«островного» консерватизма. Либеральная политическая 
мысль начала XIX века. Основные течения внутри 
либерализма. Социально-политические взгляды Б. Констана. Б. 
Констан об исторических типах свободы. Понятие свободы и 
ее гарантии. Демократия в представлении Б. Констана. Идея 
автономии гражданского общества и свободного соревнования 
индивидов в условиях «минимального государства». Принцип 
«ограниченного законодателя» Б. Констана. Социально-
политическая доктрина И. Бентама. Принцип утилитаризма. 
Государство, общество и личность в представлении И. 
Бентама. Проблема свободы. «Моральная арифметика» И. 
Бентама как обоснование индивидуалистической 
рассудительности. Общая характеристика социалистической 
мысли начала XIX века. Основные направления и эволюция 
социалистической идеи. Французский утопический социализм. 
Социально-политическая доктрина Сен-Симона. Сен-Симон об 
общественном прогрессе и закономерностях общественного 
развития. Обоснование позитивного взгляда на историю. 
«Новая промышленная система». Концепция «нового 
христианства». Сен-Симон и сенсимонизм. Последователи 
Сен-Симона. Идея равенства в политической философии П. 
Леру. Социальная философия Ш. Фурье. Понятие прогресса. 
Идея исторической закономерности. Характерные черты 
«строя гармонии». Представления Ш. Фурье о системе 
организации фаланстера. Социальные и коммунитарные 
эксперименты последователей Ш. Фурье. Английский 
социализм начала XIX века. Политические взгляды Р. Оуэна. 
Критика основ буржуазного общества. «Новый нравственный 
мир» и его характерные черты. Социальные эксперименты Р. 
Оуэна и его последователей. Движение чартистов. 
Характерные черты идеологии чартизма. Влияние чартизма на 
практику британского рабочего движения. Социалистические 
идеи в английской публицистике 1830-1840-х годов. 
Немарксистские коммунистические доктрины 30-40-х годов 
XIX века.

Социально-политическая программа О. Бланки. Вопросы 
стратегии и тактики революционного движения. Социальная 
революция и организация восстания. Диктатура 
революционного меньшинства и диктатура народных масс. 
Общая характеристика «строя общности» Т. Дезами. Критика 
буржуазных отношений. Идея «пропорционального 
равенства». Т. Дезами о революции и диктатуре народа. Идея 
неизбежности коммунистического общества в работах Э. Кабе. 
Основные черты утопического проекта Э. Кабе. Социальные 
эксперименты Э. Кабе.

Немецкий коммунизм 30-40-х годов XIX века. Социально-
политическая концепция В. Вейтлинга. Учение о трех страстях. 
Представления о будущем обществе. Революционный переход 
к идеальному строю. Формирование концепции 
«государственного социализма». Социально-политическая 
концепция Л. Блана. Отношение Л. Блана к революции 1848 
года. Анализ основных противоречий капитализма. 
Государство – важнейший институт преобразования 



общественных отношений. Роль Л. Блана в становлении идей 
«государственного социализма».

Р 3 Т 2

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 2. Основные 
направления русской 

общественной мысли первой 
половины XIX века

Социально-политическое развитие России в начале XIX века. 
Влияние западноевропейских идей на развитие русской 
социально-политической мысли. Либеральные проекты 
реформы политической системы России начала XIX века. 
Деятельность М.М. Сперанского. Реформы Александра I. 
Причины неудачи политических реформ начала века. 
Социально-политическая теория П.Я. Чаадаева. Философия 
истории. Идея религиозного единения человечества. 
Постановка и обоснование проблемы «Россия и Европа». 
Социально-политические идеи декабристов. Общая 
характеристика декабристского движения. «Русская правда» 
П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. Решение 
проблемы крепостничества. Будущее территориальное 
устройство России. Реформа системы законодательной и 
судебной власти в проектах декабристов. Влияние декабризма 
на российскую политическую мысль. Социально-политические 
взгляды славянофилов и западников. Общая характеристика 
социально-политических взглядов А.С. Хомякова, И.В. 
Киреевского, К.С. Аксакова, А.И. Кошелева. Запад, Восток и 
Россия в исторической и философской ретроспективе.  
Философия истории. Идея «соборности». Представления о 
русской ментальности. Теория государства. Соотношение 
либеральных и консервативных тенденций в творчестве 
славянофилов. Социально-политическая доктрина 
западничества. Место и роль России в европейской культуре и 
цивилизации. Россия и Запад: общее и особенное. Влияние 
западничества на последующее развитие либеральной и 
социалистической мысли в России. Общественно-
политические взгляды русских революционных демократов. 
Социально-политические Взгляды В.Г. Белинского. Проблема 
личности и масс в историческом процессе. Идея социализма в 
мировой истории. Историческая неизбежность социализма. 
Пути перехода к социализму. Идея крестьянской революции. 
Идея социализма в воззрениях петрашевцев. Критика 
крепостничества и буржуазных отношений. Отношение 
петрашевцев к социальной революции.

«Русский социализм» А.И. Герцена. Пути перехода к 
социализму. Эволюция социально-политических взглядов А.И. 
Герцена. Революционно-демократические и либеральные 
тенденции в творчестве А.И. Герцена. Теоретическое 
обоснование социализма Н.А. Добролюбовым. Отношение к 
теории общинного социализма.

Анализ и осмысление западноевропейского и русского 
утопического социализма в воззрениях Д.И. Писарева. 
Обоснование социализма. Роль народных масс и «мыслящего 
пролетариата» в освободительном движении. Перспективы 
русской социальной революции.



Р 3 Т 3

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 3. Либеральная 
политическая мысль 

середины - конца XIX века

Либерализм как политическая идеология. Основные принципы 
либерализма. Эволюция либеральных ценностей от 
либерализма эпохи Просвещения до либерального 
позитивизма. Теория и практика либерализма. Принципы 
индивидуализма, универсализма и утилитаризма в 
либеральных концепциях середины-конца XIX века. 
Гарантизм. Американский прагматизм. Усиление этатистских и 
эгалитаристских тенденций в либерализме. Дифференциация 
либеральной идеологии. Возникновение либерального 
ревизионизма и «возрождение» классического либерализма. 
Политические взгляды А. де Токвиля. Либеральная традиция и 
«гарантизм». Б. Констан и А. Токвиль. Концепция демократии 
А. Токвиля. Проблема соотношения принципов свободы и 
равенства. Монархия, авторитаризм, демократия: проблема 
преемственности. «Старый порядок и революция», «О 
демократии в Америке». Демократия в Европе и Америке: 
перспективы демократического процесса. Характеристика 
политической системы США.  Проблема федерализма. 
Специфика разделения и функционирования властей в США. 
Проблема бюрократии. А. Токвиль о преимуществах и 
недостатках демократии. Проблема саморазрушения 
демократии: «тирания большинства» и пределы демократии. 
Зарождение либерального «американоцентризма» в Европе. 
Сущность либерального консерватизма А. Токвиля.

Политические взгляды Д.С. Милля. Место концепции Д.С. 
Милля в либеральной традиции. Влияние утилитаризма И. 
Бентама на политическую философию Д.С. Милля. 
Особенности этического утилитаризма. Индивидуализм и 
свобода. Идея прогресса. Цивилизация и ее критерии. Роль и 
функции государства. Принципы представительного 
правления. Пути «совершенствования» демократии. 
Равновесие аристократической и демократической тенденций в 
системе государственной власти. Пределы демократии. 
Границы власти государства над обществом и общества над 
индивидуумом. Обоснование принципа «laissez faire». 
Понимание справедливости. Отношение к социалистическим и 
коммунистическим проектам преобразования общества. 
Концепция международных отношений и оправдание политики 
империализма. Истоки «либерального ревизионизма».

Политическая концепция Г. Спенсера. Позитивистская 
интерпретация философии либерализма. Теоретические основы 
органической теории государства и общества. Эволюционизм. 
Понятие «политического агрегата». Две стадии в эволюции 
государства. Основные системы социального организма, их 
функционирование и регуляция. Роль государства. Функции 
политических организаций. Политическое управление как вид 
социального контроля. Отрицание революции. Критика 
милитаристских и бюрократических тенденций буржуазного 
государства. Роль насилия в политике. Критика Г. Спенсером 
либерального ревизионизма.  Место и роль политической 
концепции Г. Спенсера в европейской либеральной и 
консервативной традиции. Развитие либеральной доктрины в 
Германии и Австрии в середине - конце XIX века. Специфика 
развития либерализма в Германии в середине – конце XIX 



века. Соотношение либеральных и консервативных тенденций 
в политической жизни Германии. Политико-правовая 
концепция Р. фон Иеринга. Место концепции Р. Иеринга в 
либеральной традиции. Историческая и социологическая 
школы права. Эволюция правовых взглядов Р. Иеринга. 
Основные категории правовой концепции Р. Иеринга. Борьба 
за право. Концепция интересов. Интерес и право. Право и сила. 
Цель в праве. Солидаризм. Сущность и функции государства. 
Государственное принуждение. Дисциплина применения 
власти и право. Народное правосознание. Динамика права и 
прогресс. Юриспруденция интересов Р. Иеринга и 
нормативизм в праве. Политические воззрения Р. Штаммлера. 
Либерализм и неокантианство. Диалектика свободы и 
необходимости. Закон целесообразности. «Хозяйственная 
жизнь» и право. «Хотение». Естественное и позитивное право. 
Правовые установления и «условные» правила. 
Происхождение права. Роль политических партий и 
организаций. Функции государства. Демократия. Критика Р. 
Штаммлером материалистических концепций прогресса.

Либеральное неокантианство и «этический социализм».

Социально-политические взгляды Л. Гумпловича. 
Политическая история как борьба социальных групп и рас. 
Роль конфликтов и насилия в возникновении и развитии 
государства. Социобиологическая концепция войны. Реформы 
и революция. Социальные реформы как средство 
совершенствования государства. Влияние идей Л. Гумпловича 
на возникновение расовых теорий. Специфика либерализма Л. 
Гумпловича.

Р 3 Т 4

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 4. Консервативная 
политическая мысль второй 

половины XIX века

Сущность консерватизма. Ценностные доминанты 
консервативной рефлексии. Понимание сущности человека. 
Отношение к прогрессу. «Ситуативность» консерватизма. 
Классический консерватизм. Динамика развития 
консервативной идеологии в XIX веке. Влияние либеральных 
ценностей на развитие консервативной традиции. 
Либеральный консерватизм. Роль и функции государства. 
Проблемы свободы и индивидуализма. Консерватизм и 
социализм. «Феодальный социализм». Консерватизм и 
христианство. Христианско-социальная доктрина. 
Политические взгляды Т. Карлейля. Специфика консерватизма 
Т. Карлейля. Отношение к Великой Французской революции. 
Концепция прогресса. Движущие силы истории. Апология 
культа героев. Оценка состояния современного общества. 
Социальная структура идеального общества в представлении 
Т. Карлейля. Сословный принцип организации общества и 
перспективы взаимоотношений социальных групп. Принцип 
корпоративизма. Отношение к демо-кратии. Роль и функции 
государства. Политическая концепция Т. Карлейля и 
социализм. Католическая социальная доктрина. Эволюция 
политической позиции католицизма в первой половине XIX 
века. Энциклика Льва XIII «Rerum novarum». Отношение к 
частной собственности. Специфика отношений между 
классами. Отношение к профсоюзам. Проблема классовой 



борьбы. Корпоративизм. Субсидиарность. Солидаризм. Роль 
церкви в общественных делах. Роль и функции государства. 
Католичество и протестантизм: специфика подходов к 
решению социальных проблем.

Р 3 Т 5

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 5. Социалистические и 
коммунистические доктрины 
середины - конца XIX века

Социализм и коммунизм: сходство и различия. Основные 
принципы и ценности социализма и коммунизма. Проблемы 
свободы, равенства и рационализации общественной жизни. 
Отношение к частной собственности. Проблемы производства, 
потребления и распределения. Методы социального 
переустройства. Радикализм. Проблемы революционного 
насилия и террора. Проблема прав человека. Отношение к 
либерализму и консерватизму. Отношение к парламентаризму. 
Реформизм и революция. Революции социальные и 
политические. Классы и классовая борьба. Отношение к 
пролетариату и крестьянству. Этатистская и анархическая 
традиции в европейской политической мысли. 
Коммунистические и социалистические организации в Европе 
во второй половине XIX века.

Социально-политическая концепция марксизма. Источники 
формирования политической концепции марксизма. 
Политические взгляды раннего Маркса. Материалистическая 
концепция исторического прогресса. Проблема отчуждения. 
Классы и классовая борьба. Роль и функции государства. 
Классовый характер государства. К. Маркс и Ф. Энгельс об 
общественных формациях. Буржуазия и пролетариат. 
Обоснование экономической неизбежности кризиса 
капитализма. Пути перехода к коммунизму. Проблема 
революции и революционного насилия. Всемирно-
историческая миссия рабочего класса. Роль политических 
организаций пролетариата. Оценка консерватизма, 
либерализма и социализма. Обобщение опыта европейских 
революций 1848-1849 гг. Развитие взглядов К. Маркса и Ф. 
Энгельса в период деятельности I Интернационала. 
Деятельность «Союза коммунистов». Создание I 
Интернационала. Программа и цели I Интернационала. 
Национальное и интернациональное в демократическом и 
рабочем движении. Оценка зрелости рабочего движения. 
Отношение к освободительному движению. Роль 
международных объединений рабочих в классовой борьбе. 
Соотношение методов экономической и политической борьбы. 
Перспективы всемирной революции. Обобщение опыта 
Парижской Коммуны. Основные черты и функции 
пролетарского государства. Оценка анархизма. «Критика 
Готской программы».

Ф. Энгельс и рабочее движение в 70-90-е годы XIX века. 
Обоснование социализма. Критика идей Лассаля. Критика 
поссибилизма. Эрфуртская программа. Ф. Энгельс о путях 
перехода к социализму. Демократическая республика и 
диктатура пролетариата. Крестьянский вопрос. Оценка 
российской политики и места России в мире. Образование и 
деятельность II Интернационала. Основные идейные течения 
во II Интернационале. Политические взгляды Ф. Лассаля. 
Отношение к марксизму. Принципы классовой 
дифференциации современного общества. «Программа 



работников». Обоснование необходимости политической 
борьбы. Методы и формы политической борьбы. Всеобщий 
германский рабочий союз. Отношение к парламентаризму. 
Роль и функции государства. Роль производственных 
ассоциаций в переустройстве общества. Пути перехода к 
социализму. Лассаль и Бисмарк. Роль государства в защите 
прав трудящихся классов и процессе перехода к социализму. 
Отношение к либерализму и консерватизму. Лассальянство и 
марксизм. Лассаль и немецкая социал-демократия.

Р 3 Т 6

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 6. Развитие идей 
анархизма в европейской 
политической мысли XIX 

века

Социально-политические взгляды Ж. Прудона. Общая 
характеристика анархизма Ж. Прудона. Пути осуществления 
«социальной революции». Социализм мелких собственников. 
Отношение к политической борьбе. Природа и сущность 
государства. Общественный идеал Ж. Прудона. 
Индивидуалистический анархизм М. Штирнера. Философское 
обос-нование индивидуализма. Критика политического, 
социального и гуманитарного либерализма. Критика религии. 
«Единственный» и общество. Правовой нигилизм. Концепция 
бунта. Революция и бунт. «Союз эгоистов». Концепция 
свободы. Критика государства. Штир-нер и Прудон. Штирнер 
и Бакунин. Штирнер и Ницше. Анархо-синдикализм Ж. 
Сореля. Проблема социального прогресса. Стихийное и 
сознательное в истории. Насилие как творческое нача-ло 
истории. Роль профсоюзов в борьбе за идеалы анархо-
синдикализма. Проблема будущего общественного устройства.

Р 3 Т 7

Раздел 3. Политические и 
правовые учения Нового 

времени (XIX в.)

Тема 7. Русская политическая 
мысль середины - конца XIX 

века

Основные направления развития русского консерватизма 
середины - конца XIX века. Социально-политическая доктрина 
«официального» консерватизма. Православие, самодержавие, 
народность – базовые ценности «официальной идеологии». 
Влияние русского теизма на становление доктрины 
«официальной идеологии». Политические взгляды М.П. 
Погодина. «Дух» русской истории. «Народ» и «Государство» в 
социальной доктрине М.П. Погодина. Проблема социального 
прогресса. Специфика социально-политического развития 
России. Россия и Запад. Социально-политические идеи 
неославянофильства.

Социально-политические взгляды Н.Я. Данилевского. Учение 
о «культурно-исторических типах». Критика европоцентризма, 
буржуазной цивилизации и культуры. Апология «славянского 
типа» культуры. Социально-политические взгляды К.Н. 
Леонтьева. Теория циклического развития. Проблема 
социального прогресса. Критика ценностей буржуазной 
цивилизации, идей социализма и коммунизма. Византизм. 
Апология насилия. Специфика и политический смысл 
неославянофильского консерватизма.

Либеральное направление в русской политической мысли 
середины - конца XIX века. Социально-политические взгляды 
К.Д. Кавелина. Проблемы государства, общества и личности. 
Сущность общественного прогресса. Философия российской 
истории. Отношение К.Д. Кавелина к общине. К.Д. Кавелин – 



идеолог «государственной школы» права. Обоснование 
программы умеренного либерализма. Социально-политическая 
концепция Б.Н. Чичерина. Понятие социального прогресса. 
Концепция гражданского общества. Идея конституционной 
монархии. Критика идей «общинного социализма». 
«Государственная школа» права о государстве, обществе и 
личности. Сущность либерального консерватизма Б.Н. 
Чичерина.

Политические взгляды В.С. Соловьева. Историософия, понятие 
прогресса и его «тайны». Сущность «русской идеи». Византизм 
и Россия. Россия и Запад. Христианско-теократическая утопия 
В.С. Соловьева. Проблема человека в социальной философии 
В.С. Соловьева. Либеральное народничество. Политические 
взгляды Н.К. Михайловского. Формы общественной 
кооперации. Простая и сложная кооперация. Сущность 
общественного прогресса. Проблема личности и человеческой 
свободы. Эволюция социалистической мысли в России в 
середине - конце XIX века.

Идеология народничества. Социально-политические взгляды 
Н.Г. Чернышевского. Обоснование теории общинного 
крестьянского социализма. Сущность и исторические судьбы 
государства. «Теория трудящихся». Критика абсолютизма. 
Проблема революции. Пропагандистское направление в 
русском революционном народничестве. Политические 
взгляды П.Л. Лаврова. Теория «научного рабочего 
социализма». Проблема политической партии. Отношение к 
марксизму. Теория революции. Перспективы социальной 
революции в России. Радикальное направление в русском 
народничестве. «Русский бланкизм». Социально-политические 
взгляды П.Н. Ткачева. Происхождение, сущность и функции 
государства. Природа власти. Теория революции. Социальная и 
политическая революция. Теория «заговора». Отношение к 
общинному социализму. Политические взгляды М.А. 
Бакунина. Отношение к Гегелю и гегельянству: философское 
обоснование анархизма. Славянский вопрос. Отношение к 
либерализму. Обобщение опыта европейских революций. 
Основные аспекты критики государства. Учение о «социальной 
ликвидации». Отношение к русской общине. Обоснование 
принципов коллективистского анархизма. Проблема свободы 
личности. Деятельность М.А. Бакунина в I Интернационале. 
Альянс социалистической демократии. М.А. Бакунин и 
народничество. «Анархический коммунизм» П.А. Кропоткина. 
Сущность общественного прогресса. Роль «взаимной помощи» 
как фактора «эволюции» в общественном развитии. Власть и 
свобода. Теория социальной революции. Основные ценности 
«анархического коммунизма» П.А. Кропоткина. Влияние П.А. 
Кропоткина на российское и европейское социалистическое 
движение.

Р 4 Т 1
Раздел 4. Политические и 

правовые учения Новейшего 
времени

Гибкость и приспособляемость консервативных теорий. 
Основные константы консервативной мысли XX в. 
(неоконсерватизма): примат практики над теорией, 
эволюционизм, признание правомерности иерархического 
устройства общества, уважение традиций и доминирующих 
культурных образцов, вера в некие высшие ценности, 



Тема 1. Консервативные 
политические теории XX 

века

воплощённые в религии, почтение к политической и духовной 
власти. Разнообразие политических теорий в рамках 
неоконсерватизма. К. Шмитт. «Подлинная политика» как 
производное от отношений «друг - враг». Государственная 
власть и антагонизм во внутренней и внешней политике. 
Критика либерального плюрализма и демократизма как сил, 
ослабляющих западные государства перед лицом угрозы 
коммунизма. «Количественное тотальное государство» и 
«качественное тотальное государство». Противопоставление 
«либерального компромисса в политики» и «политика вне 
компромисса». Президент как защитник интересов всей нации 
и государства. «Миф о президенте». Католицизм как основа 
для объединения всех «европейских друзей» против 
коммунистов-врагов. Родство поли-тической концепции К. 
Шмитта и нацистских политических теорий. «Группа 
Солсбери». «Культурный консерватизм». Культура как основа 
различных институтов и практик. Человек как продукт 
«культурных объектов» (унаследованных комплексов 
мыслительных и поведенческих навыков). Культура – не 
предмет для рационального выбора. Пагубность попыток 
реформирования «культурных объектов». Преемственность 
культуры как важнейший фактор социальной и политической 
стабильности общества. Функция государства в от-ношении 
культуры. Теория «автономных субъектов». Государство и 
«автономные субъекты». М. Оакшотт. Скептицизм в 
отношении возможностей человеческого разума, 
рационального мышления. Традиция как квинтэссенция опыта 
поколений, превосходящего результаты рациональных 
размышлений отдельного индивида.

Р 4 Т 2

Раздел 4. Политические и 
правовые учения Новейшего 

времени

Тема 2. Социально-
политические концепции 

либертаризма

Либертаризм как вариант неоконсерватизма. Основные 
принципы либертаризма: примат прав и свобод личности, 
минимизация вмешательства государства в социально-
экономические отношения, свободный рынок. Негативное 
отношение либертаристов к социал-реформизму. Ф. фон 
Хайек. Отказ от «миража социальной справедливости». 
Неограниченное вмешательство государства в экономику как 
причина неэффективности хозяйства. Свободный рынок как 
лучший регулятор отношений между людьми и средство 
повышения экономической эффективности. Преимущества 
«спонтанного рыночного хозяйства»: использование знаний 
всех субъектов рынка, создание наиболее благоприятных 
условий для реализации личных целей индивида. Угрозы 
рынка для индивидуальной свободы и необходимые 
ограничения «свободного предпринимательства». Критика 
«среднего пути» между капитализмом и социализмом. 
Тоталитаризм как неизбежный продукт обобществления 
собственности и командно-административной экономики. 
Экономическая неэффективность тоталитарных режимов, 
нарастание некомпетентности в политических институтах 
тоталитарных государств. Принцип комплектования 
политической элиты тоталитарных режимов. Р. Нозик. «Ответ» 
Р. Нозика Дж. Роулсу. Права человека как абсолютная 
ценность, которую можно игнорировать лишь в условиях 
угрозы для выживания человечества. «Минимальное 
государство – ночной сторож» как гарантия ненарушения прав 



человека. Автономия индивида, ответственность индивида за 
свою жизнь. Критика социального государства как 
инструмента ущемления прав одних членов общества 
(наиболее преуспевающих) в пользу других (аутсайдеров). 
Благотворительность вместо социальных программ.

Либертаристские неоконсервативные концепции социальной 
политики государства. Переход неоконсерваторов к 
классическим либеральным экономическим принципам: 
поощрение частной инициативы, ослабление вмешательства 
государства в социально-экономические процессы, ставка на 
рыночные механизмы саморегулирования капитализма, в 
противовес «искусственному» властному регулированию. 
Антиэгалитаризм: неравенство как закономерное следствие 
неравного распределения человеческих способностей. 
Стимулирование наиболее преуспевающей части общества как 
путь к процветанию и динамичному развитию общества и 
государства. Освобождение элиты и среднего класса от 
«чрезмерно обременительных» социальных обязанностей. 
Критика перераспределения благ в духе социал-реформизма. 
Замещение социальных программ принципом «самопомощи». 
Роль неоконсервативных доктрин в формировании внутренней 
политики в странах Западной Европы и США в 1980-х гг. 
Волнообразная смена неоконсервативного и социал-
реформистского (или неолиберального) курсов во внутренней 
политике стран Западной Европы и США во второй половине 
XX века.

Р 4 Т 3

Раздел 4. Политические и 
правовые учения Новейшего 

времени

Тема 3. Социально-
политические идеи 
коммунитаризма

Критика «либерального индивидуализма» и призыв к 
возрождению коллективистских ценностей. Примат 
традиционных ценностей конкретной «общины» в процессе 
формирования личности, определения целей и характера её 
деятельности. Коллектив как культурная среда обитания 
человека. Плюрализм культурных стандартов и традиций 
«общин». Ограничение вмешательства государства в жизнь 
«общин». Демократия - наилучшая форма государства как 
союза «общин». Аморфность и разнообразие социально-
политических идей коммунитаристов. Критика 
коммунитаристами неолиберализма. Эволюция 
коммунитаризма от радикализма молодёжных движений 1960-
х гг. до сближения с «культурным консерватизмом». М. 
Сэндел.

Р 4 Т 4

Раздел 4. Политические и 
правовые учения Новейшего 

времени

Тема 4. Политические 
концепции западно-
европейской социал-

демократии

«Фабианское общество». «Фабианское общество» как 
интеллектуальный центр лейборизма – английской социал-
демократии. Социальные реформы как способ избежать 
революции. «Неизбежная постепенность» реформ. 
Демократизация. Социализация: частичное ненасильственное 
обобществление средств производства, развёртывание 
социальных программ, обеспечение социальной защиты 
населения, государственное регулирование экономики. 
Фабианские способы политической борьбы.

Объективные исторические предпосылки ревизионизма. 
Принципиальные отличия западноевропейской социал-
демократии от классического марксизма: отрицание 
действенности в современном обществе тезисов К. Маркса об 



антагонизме рабочих и буржуазии, об абсолютном обнищании 
рабочих, о насильственной пролетарской революции, 
диктатуре пролетариата и экспроприации средств 
производства.

Э. Бернштейн. Затухание экономического антагонизма между 
рабочими и капиталистами. Демократическое государство как 
способ легальной борьбы рабочих за свои экономические 
права. Признание социализма отдалённой перспективой. 
Отрицание «катастрофического» (революционного) варианта 
перехода к социализму. К. Каутский. Демократия как 
необходимая составляющая социализма. Установление 
диктатуры пролетариата в результате волеизъявления масс. 
Социализм – преемник развитого капитализма. Критика 
насильственных преждевременных революционных действий.

Р 4 Т 5

Раздел 4. Политические и 
правовые учения Новейшего 

времени

Тема 5. Неомарксистские 
социально-политические 

концепции

Роль неомарксистских теорий в научных дискуссиях XX века. 
Проблемы развития неомарксистских теорий: почему не 
осуществился прогноз К. Маркса. Неомарксизм в новых 
исторических условиях. Соотношение инноваций и 
классического марксистского наследия в неомарксизме. 
Критика и анализ перспектив современного западного 
общества и государства. Модификация неомарксизма под 
влиянием современных теорий психологии, социологии и 
концепции «информационного общества». Неомарксисты и 
«реальный социализм» в СССР.

А. Грамши. «Возрождение человеческого измерения» в 
марксистской теории. Отрицание «экономизма». Значение 
«надстроечных» факторов в классовой борьбе. Концепция 
гегемонии. Экономическое и культурно-идеологическое 
доминирование господствующего класса. Система образования 
и средства массовой информации как инструменты господства. 
Усиление роли государства как аппарата политической и 
культурной гегемонии. Роль интеллектуалов в политической и 
классовой борьбе. Н. Пуланзас. Относительная автономия 
буржуазного государства от класса буржуазии. Демократия как 
способ маскировки классовой природы буржуазного 
государства. Политика частичных уступок демократического 
государства массам и её стратегическая цель. Перенесение 
классовой борьбы из экономической в политическую сферу. 
«Атомизация классовых субъектов» и индивидуализация как 
инструменты раскола народных масс. Государство как 
монополия на знание и узаконенное насилие. Государство как 
поле внутриклассовой и межклассовой борьбы. «Критическая 
теория». «Франкфуртская школа» и её представители. Критика 
позитивизма и «поправки» к классическому марксизму. Тезис 
об односторонности экономического детерминизма. Культура 
как предмет исследования критической школы. Разграничение 
«технократического мышления» и «разума». 
«Технократическое мышление» и рационализация господства. 
«Разум» как инструмент реализации «высших ценностей». 
Критика «техницизма». Массовая культура, культурная 
индустрия и контроль над индивидом. Ситуация тотального 
обмана. «Одномерный человек» Г. Маркузе. Пессимистические 
прогнозы в отношении рационально-технократического 
общества и государства. Господство, которое не выглядит как 



господство. Утрата индивидом представления о реальном 
положении вещей. Освобождение человека посредством 
критического самоанализа и выявления источников своих 
представлений о мире.

Ю. Хабермас. Ю. Хабермас и постмодернистский стиль 
исследования «информационного общества». Неразрывность 
субъективного знания и объективных интересов. Три типа 
знания и соответствующих интересов. Целерациональное 
действие (работа) и коммуникативное действие 
(взаимодействие). Коммуникативное действие как 
отличительная особенность человека. «Искажение 
коммуникации» в современном обществе и государстве. 
Коммунизм и неискажённая коммуникация. «Терапевтическая 
критика» как прояснение самовосприятия. Представления Ю. 
Хабермаса о дискурсе как о свободной от подавления 
коммуникации. Консенсусная истина как продукт дискурса. 
Условия возникновения консенсуса. Г. Маркузе. Анализ 
психологии личности в современном обществе и государстве. 
Критика некоторых положений учения З. Фрейда. Приоритет 
Эроса над Танатосом в условиях ослабления внешних 
«репрессий». Базовые и избыточные репрессии. Критика 
буржуазного общества и тоталитаризма как инструментов 
избыточных репрессий и унификации индивида, порождающих 
конфликт внутри личности. Возможность избавления от 
избыточных репрессий как разрыв с нормами «старого 
общества». «Великий отказ» как способ «перевоспитания» 
человека. Маргиналы как революционный элемент в 
современном обществе.

Р 4 Т 6

Раздел 4. Политические и 
правовые учения Новейшего 

времени

Тема 6. Идейные основы и 
политико-правовая доктрина 

и идеология нацизма и 
фашизма

Нацизм. Исторические условия и причины возникновения 
нацизма. Теоретико-идеологические отличия немецкого 
нацизма от итальянского фашизма. Идейные истоки 
политической доктрины немецкого нацизма: расовая теория, 
геополитика Ф. Ратцеля и Р. Челлена, концепция «жизненного 
пространства», социал-дарвинизм, теория эли-ты. Нацизм и 
ницшеанство. Нацизм и правый консерватизм. «Майн Кампф» 
Гитлера, «Миф XX века» Розенберга. Арийская раса и 
вырождающиеся расы. Антисемитизм. «Жизненное 
пространство» расы господ. Нацистские проекты будущего 
миро-устройства. Принцип фюрерства. Сакрализация 
нацистской власти и «миссии» фюрера. Унификация 
политической жизни. Доктрина несвязанности нацистского 
партийно-государственного аппарата правом и законностью. 
Технологии установления тотального контроля нацистского 
государства над обществом: нацистская пропаганда и 
информационная монополия, массовые и ритуальные действия, 
репрессивный аппарат, навязывание соучастия в преступных 
деяниях. Политические идеи итальянского фашизма.

Р 4 Т 7

Раздел 4. Политические и 
правовые учения Новейшего 

времени

Тема 7. Политические идеи в 
России в XX – XXI вв.

Политическая идеология большевизма (В.И. Ленин 
«Государство и революция». Теория империализма), Л.Д. 
Троцкий (теория «перманентной революции»). Теория 
создания партии особого типа. Интерпретации учения К. 
Маркса о государстве и социалистической революции. Идея 
построения социализма в одной стране. Сталинизм. Усиление 
классовой борьбы по мере построения социализма. Концепция 



реального социализма эпохи застоя. Идей евразийства в России 
в начале XX в. (Н.В. Устрялов, Трубецкой, Л.П. Карсавин, 
Флоровский). Европа, Россия, Азия. Оценка деятельности 
большевиков. “Национал- большевизм”.

Идейно-политический спектр современной России.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

История политических учений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Керимов, , А. А.; История политики : учебно-методическое пособие.; Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2012; http://www.iprbookshop.ru/68433.html (Электронное 
издание)

2. Шарапова, Т. А.; История политических и правовых учений : учебное пособие.; А-Приор, Москва; 
2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321 (Электронное издание)

3. Бирюков, С. В.; История политических и правовых учений ХХ века : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 
(Электронное издание)

4. Михайлова, Н. В., Опалева,  А. А., Олимпиев, А. Ю.; История политических и правовых учений : 
учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 
(Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализирова
ть и предлагать 
обоснованные 
решения проблем в 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания 
научных теорий, 
концепций, 
подходов, в том 
числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-1 - Изложить 
возможные 
способы решения 
проблем в 
профессионально
й области 
деятельности, 
используя знания 
научных теорий, 
концепций, 
подходов, в том 
числе 
обладающих 
инновационным 
потенциалом



Печатные издания 

1. Малахов, В. П., Малахов, В. П., Емелин, А. С., Рожнов, С. Н., Луговской, А. А., Мытова, А. С.; 
История политических и правовых учений : хрестоматия.; Академический Проект, Москва; 2000 (2 экз.)

2. Нерсесянц, В. С.; История политических и правовых учений : Краткий учебный курс.; Норма, 
Москва; 2001 (37 экз.)

3. Дьячкова, Н. Н.; История политических и правовых учений : Учеб. пособие для вузов.; 
Академический Проект, Москва; 2003 (5 экз.)

4. Малахов, В. П.; История политических и правовых учений : Хрестоматия для высш. шк..; 
Академический Проект, Москва; 2000 (9 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История политических учений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется
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