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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление с траекторией развития 

теоретических знаний о политике, государстве, власти и т. д. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 – ознакомиться с трудами представителей ИПУ; 

– проследить генезис различных систем политической философии и политической 

теории, 

– выявить основные тенденции формирования политической науки в западной и 

русской традиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «История политических учений» входит в обязательную 

часть. Содержательно она, с одной стороны, связана с курсом политическая философия, с 

другой стороны, закладывает основы знаний для освоения следующих дисциплин: 

«Сравнительная политология», «Современная российская политика». 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

1) уметь выделять идеи в текстах, давать им комментарий.  

2) знать базовые политологические термины из курса «Обществознание» средней 

школы. 

 

3. Объем дисциплины: 14 зачетных единиц, 504 академических часа, в том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 125 часов, семинарские занятия 125 часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 10 часов, в том 

числе курсовая работа 10 часов; 

самостоятельная работа: 244 часа, в том числе контроль 108 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и 

общественно-политические процессы на 

основе применения методов 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

ОПК-3.2 Выделяет и систематизирует 

смысловые конструкции в первичных источниках и 

оригинальных текстах 

ОПК-3.3 Выявляет зависимости между 

явлениями, интерпретирует их, делает обобщения, 

концептуализирует выводы 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамены в 1,2,3,4 

семестрах. 

 

6. Язык преподавания русский. 

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Учебная Всего Контактная работа (час.) Самостоятел
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Раздел 1. 
Введение. 

История 

политических 

учений как наука 

и образовательная 

дисциплина.  

9 

2 0 4 3 

Истоки 

политической 

теории 

8 

2 0 4 2 

Политические 

идеи Древнего 

Востока. 

11 

2 2 4 3 

История и 

специфика 

политической 

мысли             

древней Индии 

15 

2 6 4 3 

Политическая 

мысль Древнего 

Китая 

12 

4 4 4  

Раздел 2. 

Политическая 

мысль 

античности.  

Социально-

политические 

идеи в Древней 

Греции. 

Общественно-

политические 

идеи в ранней 

древнегреческой 

философии. 

16 

4 6 4 2 

Платон: анализ 

форм 

государственного 

правления и 

политическая 

утопия в 

«Государстве» 

15 

4 4 4 3 

Политические 

идеи Аристотеля 
15 

4 4 4 3 



Политические 

учения в 

республиканском 

Риме 

8 

2 2 4  

Политические 

идеи   Марка 

Туллия Цицерона 

8 

2 2 4  

Эволюция 

римской 

политической 

философии в 

эпоху империи 

8 

2 0 4 2 

Генезис 

политической 

мысли в 

христианской 

традиции 

8 

2 2 4  

Разработка 

политических 

проблем в труде 

Аврелия 

Августина «О 

Граде Божьем»  

8 

2 2 4  

Раздел 3. 

Политическая 

мысль 

Средневековья 

Тема: Специфика 

социально-

политических 

идей 

средневековья. 

11 

2 2 4 3 

Политическая 

мысль в Византии 
8 

2 0 4 2 

Политическая 

мысль 

классического 

средневековья 

(XI-XIII в.в.). 

12 

2 2 4 4 

Политические 

идеи еретических 

движений 

8 

2 2 4  

Арабская 

средневековая 

политическая 

мысль 

8 

2 2 4  

Политические 

учения Востока: 

Индия и Китай в 

средние века. 

8 

2 2 4  



Раздел 4. 

Политическая 

мысль эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

Национальное 

государство, 

гуманизм и 

политика в 

политических 

теориях XV-XVI 

вв. 

8 

2 2  4 

Политический 

реализм Никколо 

Макиавелли. 

8 

2 2 4  

Политические 

идеи 

западноевропейск

ой Реформации. 

10 

2 2 2 4 

Политические 

идеи ранних 

утопистов. 

14 

2 4 4 4 

Политическая 

философия Жана 

Бодена 

12 

2 2 4 4 

Раздел 5. 

Основные 

направления 

политической 

мысли XVII в.  

Политическая 

философия 

европейского 

рационализма. 

Гуго Гроций. 

12 

2 2 4 4 

Государство в 

политической 

философии Т. 

Гоббса 

9 

2 2 2 3 

Политическая 

философия 

Б.Спинозы. 

7 

2 2  3 

Английская 

политическая 

мысль 17 в. 

7 

2 2  3 

Право и политика 

в политической 

философии 

Европейского 

Просвещения 

 

7 

2 2  3 



Политическая 

философия Ж.-Ж. 

Руссо 

 

9 

2 2 2 3 

Политическая 

идеология 

Французской 

революции 

6 

2 2  2 

Политическая 

философия Канта 
7 

2 2  3 

Политические 

идеи 

американских 

конституционалис

тов 

8 

3 2  3 

Учение о 

политике в 

немецкой 

классической 

философии 

9 

2 2 2 3 

Политическая 

философия 

европейского 

консерватизма 

11 

4 4  3 

Философия 

утилитаризма 

И.Бентама 

7 

2 2  3 

Английский и 

французский 

либерализм 

6 

2 2  2 

Политическая 

философия 

классического 

анархизма 

9 

2 4  3 

Политическая 

теория 

утопического 

социализма XIX 

в. 

5 

2 2  1 

Марксизм как 

политическая 

теория 

6 

4 2   

Политические 

аспекты 

позитивизма и 

эволюционистско

й теории 

4 

2 2   

Учение о 

политике 

Ф.Ницше 

5 

2 2  1 

Политические 

идеи М.Вебера 
7 

2 2  3 



Политическая 

доктрина 

фашизма и 

национал-

социализма. 

7 

2 2  3 

Теории 

политических 

элит 

6 

2 2  2 

Теории 

демократии и 

тоталитаризма 

15 

6 6  3 

Американская 

политическая 

теория в ХХ веке. 

14 

4 5 2 3 

Исторические 

традиции русской 

политической 

мысли. 

4 

1 0  3 

Историография и 

периодизация и 

русской 

политической 

мысли. 

4 

1 0  3 

Политическая 

мысль русского 

средневековья (ХI 

- первая половина 

ХVII вв.). 

5 

0 2  3 

Политическая 

философия 

русского 

абсолютизма 

(вторая половина 

ХVII в.).  

7 

2 2  3 

Основные 

направления 

эволюции русской 

политической 

мысли ХVIII в. 

5 

2 0  3 

Политическая 

философия 

русского 

консерватизма. 

7 

2 2  3 

Русская 

религиозная 

политическая 

философия. 

5 

0 0 2 3 

Политическая 

философия 

славянофильства 

5 

0 2  3 



Либеральная и 

радикально-

революционная 

парадигмы в 

русской 

политической 

мысли XIX в.в. 

5 

2 0  3 

Философско-

теоретические 

основания 

русского 

либерализма. 

5 

0 2  3 

Основные 

направления 

эволюции русской 

политической 

мысли в первой 

половине ХХ в. 

9 

0 2 4 3 

Русская 

политическая 

мысль советского 

и постсоветского 

периодов. 

5 

2 0 0 3 

Курсовая работа 10     

 504 125 125 108 136 

 

 

 

 III. Образовательные технологии 

Учебная программа – 

наименование разделов и 

тем (в строгом 

соответствии с разделом 

II РПД) 

Вид занятия Образовательные технологии 

   

Раздел 1. Введение. 

История политических 

учений как наука и 

образовательная 

дисциплина.  

Лекция  Лекция проблемная 

Истоки политической 

теории 

Лекция Традиционная лекция 

 

Политические идеи 

Древнего Востока. 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Круглый стол 

История и специфика 

политической мысли             

древней Индии 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

Технологии развития 

критического мышления 

Политическая мысль 

Древнего Китая 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Рефлексивные технологии 

 



Раздел 2. Политическая 

мысль античности.  

Социально-политические 

идеи в Древней Греции. 

Общественно-политические 

идеи в ранней 

древнегреческой 

философии. 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Рефлексивные технологии 

Платон: анализ форм 

государственного 

правления и политическая 

утопия в «Государстве» 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

Проектная технология 

Политические идеи 

Аристотеля 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Кейс-стади 

Политические учения в 

республиканском Риме 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

дебаты 

Политические идеи   Марка 

Туллия Цицерона 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

Технологии развития 

критического мышления 

Эволюция римской 

политической философии в 

эпоху империи 

Лекция Лекция-визуализация 

Генезис политической 

мысли в христианской 

традиции 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Разработка политических 

проблем в труде Аврелия 

Августина «О Граде 

Божьем»  

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Рефлексивные технологии 

Раздел 3. Политическая 

мысль Средневековья 

Тема: Специфика 

социально-политических 

идей средневековья. 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

Технологии развития 

критического мышления 

Политическая мысль в 

Византии 

Лекция Лекция-визуализация 

Политическая мысль 

классического 

средневековья (XI-XIII 

в.в.). 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Технологии развития 

критического мышления 

Политические идеи 

еретических движений 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

мозговой штурм 

Арабская средневековая 

политическая мысль 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

дебаты 

Политические учения 

Востока: Индия и Китай в 

средние века. 

Лекция/ семинар Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышления 



Раздел 4. Политическая 

мысль эпохи Возрождения 

и Реформации. 

Национальное государство, 

гуманизм и политика в 

политических теориях XV-

XVI вв. 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Рефлексивные технологии 

Политический реализм 

Никколо Макиавелли. 

Лекция/ семинар Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышления 

Политические идеи 

западноевропейской 

Реформации. 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

мозговой штурм 

Политические идеи ранних 

утопистов. 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Проектные технологии 

Политическая философия 

Жана Бодена 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

дебаты 

Раздел 5. Основные 

направления 

политической мысли 

XVII в.  

Политическая философия 

европейского 

рационализма. Гуго 

Гроций. 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

мозговой штурм 

Государство в 

политической философии 

Т. Гоббса 

Лекция/ семинар Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышления 

Политическая философия 

Б.Спинозы. 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

мозговой штурм 

Английская политическая 

мысль 17 в. 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Рефлексивные технологии 

Право и политика в 

политической философии 

Европейского Просвещения 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

дебаты 

Политическая философия 

Ж.-Ж. Руссо 

Лекция/ семинар Технологии развития 

критического мышления 

Политическая идеология 

Французской революции 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

дебаты 

Политическая философия 

Канта 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Рефлексивные технологии 

Политические идеи 

американских 

конституционалистов 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

Круглый стол 

Учение о политике в 

немецкой классической 

философии 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Рефлексивные технологии 

Политическая философия 

европейского 

консерватизма 

Лекция/ семинар Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышления 

Английский и французский 

либерализм 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Рефлексивные технологии 



Политическая философия 

классического анархизма 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Круглый стол 

Политическая теория 

утопического социализма 

XIX в. 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

Проектная технология 

Марксизм как политическая 

теория 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Проектная технология 

Политические аспекты 

позитивизма и 

эволюционистской теории 

Лекция/ семинар Традиционная технология 

Технологии развития  

критического мышления 

Учение о политике 

Ф.Ницше 

Лекция/ семинар Лекция проблемная 

Круглый стол 

Политические идеи 

М.Вебера 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

дебаты 

Политическая доктрина 

фашизма и национал-

социализма. 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Проектная технология 

Теории политических элит 

Лекция/ семинар Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышления 

Теории демократии и 

тоталитаризма 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

Круглый стол 

Американская 

политическая теория в ХХ 

веке. 

Лекция/ семинар Традиционная лекция 

дебаты 

Исторические традиции 

русской политической 

мысли. 

Лекция Лекция-визуализация 

Историография и 

периодизация и русской 

политической мысли. 

Лекция Традиционная лекция 

Политическая мысль 

русского средневековья (ХI 

- первая половина ХVII 

вв.). 

семинар Рефлексивные технологии 

Политическая философия 

русского абсолютизма 

(вторая половина ХVII в.).  

Лекция/ семинар Технологии развития 

критического мышления 

дебаты 

Основные направления 

эволюции русской 

политической мысли ХVIII 

в. 

Лекция Традиционная лекция 

Рефлексивные технологии 

Политическая философия 

русского консерватизма. 

Лекция/ семинар Лекция-визуализация 

дебаты 

Русская религиозная 

политическая философия. 

  

Политическая философия 

славянофильства 

семинар Технологии развития 

критического мышления 

Либеральная и радикально-

революционная парадигмы 

в русской политической 

мысли XIX в.в. 

Лекция Традиционная лекция 



Философско-теоретические 

основания русского 

либерализма. 

семинар Проектная технология 

Основные направления 

эволюции русской 

политической мысли в 

первой половине ХХ в. 

семинар Технологии развития 

критического мышления 

Русская политическая 

мысль советского и 

постсоветского периодов. 

Лекция Лекция-визуализация 

 

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний (воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты) используются 

следующие типы контроля: 

– тестирование;  

– индивидуальное собеседование, 

– устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений (решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения) используются практические задания, 

которые предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; задания по 

выполнению конкретных действий.  

Для оценивания результатов обучения в виде владений (решать усложненные задачи на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 

ситуациях, формируется в процессе практической деятельности) используются 

комплексные задания, которые требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное 

выполнение проектов, на выполнение практических действий. 

 

Образцы заданий: 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (или модулю) 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции. ОПК-3.2 Выделяет и систематизирует смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных текстах 

 

Этап 

формировани

я 

компетенции, 

в котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания для 

оценки знаний, умений, навыков (2-3 

примера) 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Начальный 

владеть 

Написание эссе (См. темы эссе) 

Ответы на вопросы к тексту 

  

См. Критерии 

оценивания ответов и 

выполнения заданий. 

начальный 

уметь 

Составление схем «Периодизация 

истории политических и правовых учений», 

«Различия первого и второго проектов 

См. Критерии 

оценивания ответов и 

выполнения заданий. 



идеального государства Платона», «Отличия 

политических и правовых взглядов Фомы 

Аквинского от правовых взглядов 

Аристотеля», «Проекты идеальных государств 

Платона и Т. Мора», «Политические и 

правовые взгляды Б. Спинозы и Т. Гоббса», 

«Отличия в программах Северного и Южного 

обществ», «Теория разделения властей Б. 

Констана», «Сравнение политических взглядов 

О. Конта и К. Маркса», «Типы легитимности 

по М. Веберу», «Сравнение двух школ 

правопонимания (юридический позитивизм и 

правовой реализм)», 3) Блиц-опрос по 

основным терминам и определениям темы 

«История политических и правовых учений 

как наука. Политическая и правовая мысль 

Древнего мира и Средних веков» и т.д. 

начальный 

знать 

Задание 1: 

Установите автора и название 

произведения.  

1. «Коллективный город – это такой город, каждый 

житель которого полностью волен делать то, что 

пожелает». 

2. «Государство есть осуществление суверенной 

властью справедливого управления многими 

семьями и тем, что находится в их общем 

владении».  

Задание 2. Тесты (См. ниже) 

Задание 3. Диктант на выявление 

знаний о содержании основных политических 

категорий и их эволюцию в XX в. 

См. Критерии 

оценивания ответов и 

выполнения заданий. 

2.Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3.3 – выявляет зависимости между явлениями, интерпретирует их, делает 

обобщения, концептуализирует выводы.  

Этап 

формирования 

компетенции, 

в котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания для 

оценки знаний, умений, навыков (2-3 примера) 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Начальный 

владеть  

Задание. Проанализируйте текст 

представителей западной и восточный 

политической мысли. Выявите круг 

анализируемых ими проблем,  способы их 

решения и мировоззренческий базис их текстов.  

 

См. Критерии 

оценивания ответов и 

выполнения заданий. 

начальный 

уметь 

Задание.  

1.Напишите эссе на тему «Толерантность и 

интолерантность в современной политической 

мысли». 

2.Труды каких мыслителей могут быть 

полезными для проведения политики 

См. Критерии 

оценивания ответов и 

выполнения заданий. 



толерантности? Ответ обоснуйте, опираясь на 

фрагменты текстов.  

3. Выберите мыслителей, в центре работ 

которых стояли проблемы толерантности. Какие 

способы формирования стратегии толерантности 

они предлагали? Насколько данные способы 

актуальны в современном мире? 

начальный 

знать 

Определите к какой конфессии, 

мировоззренческой системе принадлежит автор 

данного высказывания: 

1.«Выдумали, будто бы папу, епископов, 

священников, монахов следует относить к 

духовному сословию, а князей, господ, 

ремесленников и крестьян – к светскому 

сословию. Всё это измышление и 

надувательство»; 2. «Что касается государей, то 

они должны посредством Дао-пути и благой 

силы-Дэ преобразовать все сущее и сделать так, 

чтобы каждая вещь заняла свое место. 3. 

«Небесное повеление на правление нелегко 

получить, необходимо считаться с настроением 

народа. Поэтому древние просвещенные 

правители были усердны, считали успокоение 

народа [главной] задачей и др.  

См. Критерии 

оценивания ответов и 

выполнения заданий. 

 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

1.История политических учений : учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.] ; под 

редакцией А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09656-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470439 (дата обращения: 24.11.2022). 

2. Зотов, В. Д. История политических учений : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 672 с. - ISBN 978-5-91768-

360-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072653 (дата 

обращения: 24.11.2022). 

3. Демидов, А. И. История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. 

Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 

432 с. - ISBN 978-5-91768-342-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001257 (дата обращения: 24.11.2022).  

 

б) Дополнительная литература: 

Мазарчук Д. В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс].— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28094.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Рассолов М. М. История политических и правовых учений (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция».— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52481.html. — ЭБС «IPRbooks» 

https://urait.ru/bcode/470439
https://znanium.com/catalog/product/1072653
https://znanium.com/catalog/product/1001257
http://www.iprbookshop.ru/28094.html
http://www.iprbookshop.ru/52481.html


 

История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 471 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52482.html. — ЭБС «IPRbooks 

 

История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. Бичехвост, Т.А. 

Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - Электронный 

ресурс. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373342  

 

История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, Возрождения и 

Нового времени: Учебное пособие/Сухорукова О. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734 

 

Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное пособие - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516867   

 

Шумаева О. Л. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 77 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1157.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Мазарчук Д. В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс].— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28094.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

2) Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся в компьютерных классах № 245, 338: 

Список ПО:  

 1C:Предприятие 8 (8.3.7.1873) (Акт приема-передачи №Tr034562 от 

15.12.2009)  

 Adobe Reader XI (11.0.13) - Russian  

 Dropbox  

 Google Chrome  

 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows (Акт на передачу прав ПК545 от 

16.12.2022)   

 WinDjView 2.0.2  

 СПС ГАРАНТ аэро (договор №5/2018 от 31.01.2018) 

 Многофункциональный редактор ONLYOFFICE   

 ОС Linux Ubuntu бесплатное ПО  

 Adobe Reader XI (11.0.13) - Russian  

 Google Chrome  

 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows  

 OpenOffice 4.1.1  

 Qt 5.6.0 WinDjView 2.0.2  

 Многофункциональный редактор ONLYOFFICE  

 ОС Linux Ubuntu   

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

http://www.iprbookshop.ru/52482.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516867
http://www.iprbookshop.ru/1157.html
http://www.iprbookshop.ru/28094.html


1. База данных Web of Science  http://apps.webofknowledge.com 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

3. Электронная база данных диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/  

4. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда 

http://www.myilibrary.com/browse/open.asp  

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»  www.znanium.com 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com  

8. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/ 

 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста  

http://feelosophy.narod.ru/leist/L0.html   

История политических и правовых учений: Электронная хрестоматия  
http://grachev62.narod.ru/Hrest/Spisok.html   

Ирхин Ю.В. Политическая мудрость Древнего Востока: взгляд из XXI в. на 

политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая  
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/51082   

Обучающая система по дисциплине «Политология»  

 http://ofap.ulstu.ru/polit/Politology.rar  

Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология 

http://www.law.msu.ru/vestnik.htm/ 

Каталог интернет-библиотек 

http://www.mybooka.narod.ru/a4.htm/ 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека 

http://nel.nns.ru/ 

Собрание классики 

http://az.lib.ru 

 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

ТЕМА 1: История политических учений как наука и образовательная 

дисциплина.  

Происхождение и развитие политических учений. Предмет ИПУ. Политическое 

учение в системе гуманитарного знания. Связь ИПУ со смежными дисциплинами: 

философией, юриспруденцией, историей. Предмет и основные проблемы ИПУ. 

Соотношение политического учения, политической мысли, политической идеологии. 

Структура политического учения: логико-понятийная основа, политические идеи, 

политические программы. Методы истории политических учений. Общая периодизация 

истории политических учений.  

Тема 2. Истоки политической теории. 

Ранние формы социальной организации, генезис предгосударственных институтов и 

сакрализация власти. Мифологические представления о происхождении общества и 

власти. Древний Восток и классическая античность: сравнительный анализ. Роль 

символических аспектов политики в древних политических учениях. 

Тема 3. Политические идеи Древнего Ближнего Востока. 

Ранние формы государственности в Древнем Египте и Древней Месопотамии. 

Своеобразие общественно-политических связей на Древнем Востоке. Происхождение 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do;jsessionid=8C7D9EC281BBB8F7EBE50BECF4859213?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F6WxQi5dRF9ldaj2yd4&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.myilibrary.com/browse/open.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://az.lib.ru/


общества и государства в ближневосточной мифологической традиции («Мемфисский 

богословский трактат»). Концепция Маат. Основные памятники по истории политической 

мысли древнего Египта: «Поучение Птахотепа» (XXVIII в. до н.э.), «Жизнеописание 

вельможи Уны» (XXVI в. до н. э), «Распоряжение в Коптосе» (XXV в. до н.э.), «Поучение 

Гераклеопольского царя своему сыну» XXIII до н.э.), «Поучение Аменемхета I» (XX до 

н.э.), «Речение Ипусера» (XVIII до н.э.), «Летопись Тутмоса III» (XV до н.э.), «Книга 

мертвых» (II тыс. до н.э.), «Предписание о служебных обязанностях верховного 

сановника» (XV в. до н.э.).  

Политический смысл реформации Аменхотепа. «Гимн Атону» 14 в. до н.э 

Поучения древнешумерского мудреца Шуруппака XXV в. «Мэ» царственности. 

Царская власть и идея справедливости в «программах» ближневосточных реформаторов 

(реформы Уруинимгины в Лагаше). Судебник Ур-Намму. Законы Хаммурапи 1782-1750.  

Эсхатологические идеи в древнееврейской пророческой литературе (библейские 

пророки Амос, Иеремия, Иезекииль, Исайя и др.).  

Тема 4:  История и специфика политической мысли 

              Древней Индии 

Периодизация истории Древней Индии и ее основные литературные памятники. 

Фундаментальные философско-политические категории древнеиндийского мышления: 

рита, дхарма, карма, данда, раштра, кшатра, брахма. Специфика социальной структуры 

Древней Индии и ее отражение в древнеиндийской политической литературе. 

Брахманизм. «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа», «Атхарваведа», «Упанишады». Право 

и закон в ведийской традиции. Происхождение власти и ее организация. Особенности 

рабства и кастового строя. Буддизм. «Трипитака». Происхождение государства и 

структура общества. Проповедь равенства всех людей. Концепция единодержавного 

праведного правителя – чакравартина. Принцип пользы в древнеиндийской политике. 

«Наука политики» – «Артхашастра» Каутильи: искусство правильной организации и 

сохранения царской власти. Судопроизводство и правосознание в «Артхашастре». Цели и 

средства внешней политики: выбор друзей и союзников, вопросы мира и войны.   

«Манава-дхарма-шастра» или «Законы Ману» – всеобъемлющий кодекс общественной 

жизни Индии. «Нитисара» Камандака. Концепции общественного строя, политического 

порядка, статуса личности.  

Тема 5 . Политическая мысль Древнего Китая. 

Главные принципы и общее своеобразие древнекитайской политической мысли. 

Основные школы и категории древнекитайской политической философии. Концепции 

«небесного мандата» (тянь-мин) на верховную власть. Роль псевдоисторического 

прецедента в древнекитайских литературных памятниках. Историко-мифологическая 

концепция политики в «Книге исторических преданий» (Шу-цзин). Зарождение идей о 

«боге» (шанди), о «добродетели» (дэ), о «ритуале» (ли), о «почитании родителей» (сяо), о 

«законе» (фа) и др. Конфуцианство, моизм и легизм в Древнем Китае. Основные этико-

политические идеи Конфуции в труде «Беседы и высказывания» (Лунь юй). 

Патерналистская теория государства. Смысл и значение ритуала в общественной жизни. 

Понятия человеколюбия и благородного мужа. Концепция Конфуция  «об исправлении 

имён».  Эволюция политических идей конфуцианства в трактатах «Мэн-цзы», «Чжоули», 

«Сюнь-цзы». 

Учение даосов о государстве. Лао-цзы в труде «Дао дэ цзин» (Книга об истинном 

пути и благодати» о причинах неравенства и социальных зол. Критика насилия. 

Концепция недеяния (увэй) и контрпросветительский идеал даосов. Гуманизм, идеология 

непротивления и пацифизм даосистской политической морали.  

Социально-правовые и политические идеи Мо-цзы в книге «Мо-цзы»: естественное 

равенство людей, договорное происхождение государства. Небо как образец для 

подражания. Принцип универсальной любви. Мо-цзы об идеале государственного 



устройства и государственного управления. Выступление Мо-цзы против войн и рабства. 

Критика фатализма и взгляд на историю с точки зрения учения о пяти элементах.  

Общество, власть, закон в концепции легизма. «Книга правителя области Шан» Шан 

Яна (Гуньсунь Яна) о средствах управления народом. Эволюция легизма в трудах Шэнь 

Бу-хая, Ли Куя и Гуань Чжуна.  

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ АНТИЧНОСТИ.  

Тема 6. Общественно-политические идеи в ранней древнегреческой философии. 

Феномен древнегреческого полиса и его роль в развитии древнегреческой философии. 

Особенности древнегреческой политической культуры и политической мысли. Основные 

направления общественной мысли античности. Отражение принципов общественной 

жизни древних греков в произведениях Гомера и Гесиода. От мифа к логосу: 

рационализация архаических нравственно-политических представлений в учениях 

Солона, пифагорейцев и Гераклита. Социоморфные модели космоса в ионийской 

философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Общественно-политические взгляды 

Демокрита.  

Греческое просвещение и движение софистов. Политические идеи старших софистов 

(Антифонт, Гиппий, Горгий, Протагор, Продик). Антиномия природы и закона, 

относительность общественных установлений, проблема рабства и свободы. Генезис 

договорной теории происхождения государства и концепции общественного прогресса. 

Политика, религия и мораль в философии младших софистов (Алкидамант, Критий, 

Ликофрон, Фразимах). Утопические проекты греческого просвещения.  

Политическая философия Сократа. Сократовская традиция интеллектуалистической 

этики и ее влияние на развитие политического знания. Государственное управление как 

«царское искусство». Сократовская классификация государственных форм. Влияние 

критики Сократом софистических идей на Платона и Аристотеля.  

 

Тема 7.  Платон: анализ форм государственного правления и политическая 

утопия в «Государстве» 

Философский идеализм Платона (427-347 до н.э.). Дедуктивно-спекулятивный метод 

Платона. Основные этапы эволюции платоновской философии политики. Политика как 

знание и искусство. Общие принципы построения идеального государства Платона. 

Вопрос о собственности, богатстве и бедности в идеальном государстве. Роль 

«справедливости» и «блага» как направляющих идей общественной жизни. Начала души и 

сословия идеального государства, их иерархия. Государственная регламентация 

повседневных отношений. Общая система воспитания граждан идеального государства.  

Платоновская  характеристика форм государственного правления. Учение о 

деградации политических режимов и диалектика смены форм государственного 

правления. Понятия «тимократического», «олигархического», «демократического» и 

«тиранического» человека. Характеристика Платоном афинской демократии.  

Политическая мифология в структуре поздних платоновских диалогов («Тимей», 

«Критий», «Политик», «Законы»). Философия, религия и право в «Законах». Влияние 

идей Платона на развитие политической мысли. 

Тема 8. Политические идеи Аристотеля. 

Этика и политика в «Никомаховой этике». Индуктивно-эмпирический метод 

Аристотеля. Структура, методологические принципы и философская основа «Политики». 

Происхождение государства. Природа человека как «политического животного» и 

свобода. Специфика политической власти. Понятие «гражданина». Рабство по природе и 

по закону. Формы собственности. Политика и мораль: справедливость уравнивающая и 

распределяющая, арифметическая и геометрическая. 

Понятие государственного строя. Причины множественности форм государственного 

правления. Правильные и неправильные формы государства. Главные виды 

государственного правления: монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, 



демократия. Условия устойчивости государственных порядков. Общие причины, поводы, 

методы и формы государственных переворотов. 

Критика Аристотелем платоновской концепции идеального государства. Анализ 

государственных проектов Фалея Халкедонского и Гипподама Милетского. Критика 

Аристотелем лакедемонского, критского и карфагенского типов государственного 

устройства. Требования к наилучшему государству. Аристотель о взаимосвязи 

философского умозрения и «практической жизни». 

Тема 9. Политические учения в республиканском Риме  

Основные особенности римского политического менталитета. Римская конституция и 

республиканское право. Основные направления римской политической мысли.   

Распространение в Риме греческой политической философии. Средняя Стоя как 

результат синтеза греческой и римской традиций. Карнеад, Панетий и Посидоний.  

Полибиевские теории политического круговорота и «смешанной формы правления». 

Полибий о сущности и всеобщности истории. Понятие «деловой» (прагматической) 

истории. Роль судьбы в человеческой истории. Судьба как устроительница театральных 

зрелищ истории. Изложение философско-политической концепции Полибия в VI книге 

его «Всеобщей истории». Основные формы государственного правления и цикл 

политических устройств. Стадии развития отдельных форм государства. Анализ 

смешанного государственного устройства на примере Крита, Спарты и Карфагена. 

Описание Римского государства как идеальной формы смешанного правления. Роль 

религиозного воспитания, писаных и неписаных законов для существования Римского 

государства. 

Тема 10. Политические идеи  Марка Туллия Цицерона. 

Кризис римского полиса (II-I в.в. до н.э.). Цицерон как политик и как мыслитель. 

Анализ Цицероном соотношения философского знания и политической практики. 

Цицерон о формах государственного правления. Преимущества царской власти, 

демократии и смешанного типа государственного правления. Теория «смешанной 

конституции» Цицерона в анализе римской политической истории. Справедливость и 

право в сочинениях «О государстве» и «О законах». Римское государство как идеал. 

Цицероновская концепция принцепса. Значение моральных трактатов Цицерона для 

развития римской политической философии. Трактат «Об обязанностях». 

Тема 11. Эволюция римской политической философии в эпоху империи. 

Политические идеи киников, скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

Скептики об относительности моральных и правовых норм. Критика «догматизма» в 

науке и в общественной жизни. Проблема рабства и свободы в философии киников. 

«Возвращение к природе». Эпикур и его эпоха. Удовольствие как главный принцип 

эпикурейской этики. Свобода и безопасность в эпикурейском понимании. Эпикурейское 

толкование справедливости. Главные цели государственной власти и политического 

общения в целом. Формирование имперских структур и кодификация римского права. 

Значение философских теорий для развития римской правовой мысли.  

Стоицизм в эпоху империи. Политическая философия Луция Аннея Сенеки. Марк 

Аврелий и Эпиктет о государстве и законе. Мировой разум как основа общественных 

законов. Единство природных, логических и этических законов. Отношение к власти и 

богатству. Сток-мудрец как император-политик. Принцип безмятежности и философской 

мужественности. Презрение к смерти и фатализм как условие личной и гражданской 

свободы. Понятия Бога, Долга и Судьбы. Индивидуализм и космополитизм стоиков. 

Отношение стоиков к институту рабства. Учение римских юристов о государстве и праве 

(Гай, Папаниан, Павел, Ульпиан, Модестин). 

Тема 12. Идеал свободы и политическое пророчество в учении  первых  

христиан. 

Рим и христианство. Влияние римской традиции на формирование политической 

философии раннего христианства. Стоики и христиане: единство и отличия нравственно-



политических установок. Ветхозаветное учение о власти и теократическая утопия. 

Пророчества политические и мессианские. Христианский космополитизм. Мессианско-

эсхатологические черты христианского идеала свободы. Царство Божие. Отношение 

ранних христиан к власти и законам Римского государства. Апостол Павел о власти как о 

богоустановленном принципе. Отношение к собственности и труду. Идеи духовной и 

имущественной общности. Бунтарские и примиренческие мотивы раннехристианской 

этики. Эволюция социально-политических идей раннего христианства в ходе становления 

христианских церквей и превращения христианства в государственную религию.   

Тема 13. Разработка политических проблем в труде Аврелия Августина «О 

Граде Божьем».   

Церковь и государство в трактате «О граде Божием». Христианский космополитизм 

А.Августина. Учение Августина о свободе воли. Идея исторического процесса, его  

периодизации. «Церковь-пленница» и «похоть господствования». Августин о рабстве, 

войне и мире. Влияние философии Августина на западноевропейскую политическую 

философию.  

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

Тема 14. Специфика социально-политических идей средневековья. 

Феодализм как исторический феномен. Исторические особенности средневековой 

политической мысли. Основная проблема средневековой политической мысли – 

соотношении светской и духовной власти.  Притязания церкви на политическое 

руководство обществом. Специфика схоластического метода. Патристика. Политические, 

правовые и идейные истоки средневековой монархии. Римская традиция в средневековой 

Европе. Значение германского, римского и канонического права. Средневековые 

университеты и их культурная роль. 

Теократические теории власти. Доктрина двух мечей Геласия 1.  

Тема 15. Политическая мысль в Византии. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Перемещение 

политического центра в Константинополь. Государство и право в ранневизантийской 

политической мысли (IV – V вв). Патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст. 

Кодификация римского права Юстинианом. Общая характеристика и значение 

«Кодекса Юстиниана» (534 г.). 

Константин VII Багрянородный (X в.) и его трактат «Об управлении империей». 

Раскол христианской церкви на западную (католическую) и восточную 

(православную). Политические причины и последствия раскола. Специфика отношений 

светской и духовной властей в Византии. Теория «симфонии» двух властей. 

Византия и Древняя Русь. Принятие Русью и восточными славянами православия. 

Проблема Византийского наследства России (идейно-политическая дискуссия). 

Юстиниан 1. доктрина симфонии властей. Противопоставление народной воли и 

милости божией как источника верховной власти. Приоритет церковного закона над 

государственным законом. Патриарх Фотий. Божественное и народное происхождении 

закона. Теократический идеал империи. Права и обязанности императора. Константин 

Багрянородный. Проблема легитимности наследственной власти. Михаил Пселл. Учение о 

государственной власти.  

Тема 16 . Политическая мысль классического средневековья (XI-XIII в.в.). 

Церковь, государство и иерархия как объекты философской рефлексии. Империя и 

ойкуменический идеал западного христианства. Иоанн Скот Эриугена: унификация 

светской и духовной власти. Бюрократический идеал Грирория Гильдебранда. Policraticus 

Иоанна Солсберийского: государство как политический организм. Обоснование доктрины  

тираноборства. Рецепция политических идей Аристотеля в XIII в. Фома Аквинский о 

происхождении и функциях государства. Источники и виды права. Концепция «народной 

монархии» и «государства благоденствия». Ф.Аквинский о человеке как «политическом 

существе»,  о двух видах человеческих сообществ. Власть политическая и деспотическая. 



Цель политической власти и смысл государства. Преимущества монархического 

правления. Иерархия законов. Христианский гуманизм Ф.Аквинского. Значение идей 

Фомы Аквинского для развития западноевропейской философии политики и права. 

Политические и философские споры XIV в. Теория «всемирной монархии» Данте 

Алигьери. «Защитник мира» («Defensor pacis») Марсилия Падуанского. Государство, 

церковь и право в политической философии Уильяма Оккама. Критика теократии и 

обоснование автономности свесткой власти. Народ как источник политической власти. 

Элементы теории общественного договора и народного суверенитета.  

Тема 17. Политические идеи еретических движений 

Основные политические идеи средневековых ересей. Общественные еретические 

движения: павликиане в Византии (VII– 1Хвв.), богомилы – в Болгарии (X–XIII вв.), 

патарены, альбигойцы, вальденсы и др.– в западноевропейских странах (XI– XIII вв.). 

Борьба папского Рима против инакомыслия еретиков. Учреждение Римом 

«нищенствующих орденов» францисканцев и доминиканцев. 

Политические идеи Джона Уиклифа, Яна Гуса. Лолларды. Табориты.  

Политическая философия примирительного движения. Концепции церковной 

реформы первой половины XV в. Иоанн Герсон и Николай Кузанский.  

Тема 18: Арабская средневековая политическая мысль.  

Возникновение ислама. Проблемы государства и политики в арабско-мусуль/ой фи-

лософии. Рецепция греческой философии мусульманской политической теорией. Аль-

Фараби – основатель арабской политической философии. Модель «добродетельного» 

города-государства. Ибн-Сина (Авиценна) и Ибн-Рушд. Мусульманская правовая 

концепции государства. Коран и Сунна как источники мусульманского вероучения. 

Распространение ислама. Религиозные и политико-правовые направления в исламе. 

Отличия суннитской ветви ислама от шиитской в трактовке власти правителя и его 

отношений с общиной. 

Политическое учение Ибн-Хальдуна. Учение о фазах развития человеческого 

общества в зависимости от типа производственной деятельности людей и 

соответствующих формах политической организации и культуры. Классификация форм 

правления мусульманского государства и этапы его развития. Идея участия всех 

подданных в государственной политике.  

Тема 19. Политические учения востока: Индия и Китай в средние века. 

Особенности пол/мысли на востоке в средние века. Политическая мысль в Индии: 

взаимопроникновение и взаимовлияние индусской и мусульманской политических 

культур. Политика «всеобщего мира» и культурно-религиозного синтеза в труде Абу-л 

Фазла «Учреждения Акбара». «Нитишары» и «Шукранити» – основные трактаты по 

искусству управления. Политические учения Китая: синтез основных идейных 

направлений – легизованное конфуцианство. Даосско-буддисская мысль в Китае: трактат 

«Тай-пин цзин». Сунская историографическая традиция: «Всеобщее зерцало, помогающее 

управлению». 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ 

Тема 20. Национальное государство, гуманизм и политика в политических 

теориях XV-XVI в.в. 

Гуманистические представления о человеке, обществе, государстве. Политические 

идеи гуманистов:  республиканские и антитиранические позиции, образ «идеального 

правителя». Гражданских гуманизм в Италии: Колюччо Салютати, Леонардо Бруни 

Аретино, Маттео Пальмиери, Аламанно Ринуччини, Бартоло Сассоферрато, Лоренцо 

Вала, Джованни Понтано. Светски-рационалистический характер идеологии 

гражданского гуманизма. Пол/идеи гуманистов Германии. Ульрих фон Гуттен и Эразм 

Роттердамский. 

Тема 21. Политический реализм Никколо Макиавелли. 



 Жизнь и творчество. Природа человека. Политика и мораль. Политическое лидерство 

как орудие создания национального единства. Технология власти. Концепция свободы. 

Макиавелли и макиавеллизм.  

Мораль, религия, политика. «Макиавеллизм» о соотношении цели и средств в 

политике. Судьба и свобода: выделение власти как предмет специального рассмотрения. 

Разработка новой методологии рационального политического анализа. «Государь» – 

советы и наставления по укреплению государства и удержанию политической власти. 

Политический идеал Макиавелли.  

Типология государств: республика, единовластие, новые и смешанные государства. 

Роль монарха-реформатора в создании национального государства. Макиавелли о 

превосходстве республики перед монархией в «Рассуждениях на первую декаду Тита 

Ливия». Вклад Макиавелли в развитие политической науки. Оппоненты Н.Макиавелли. 

Политические идеи Франческо Гвиччардини. «Антимакиавелли». 

Тема 22. Политические идеи западноевропейской Реформации. 

Идеологические предпосылки возникновения Реформации. Политические аспекты 

религиозных идей М. Лютера: критика папства, индульгенций, «спасение только верой», 

введение «всеобщего священства», секуляризация церковного имущества. Взгляды 

Лютера на отношения светской и духовной сфер общественной жизни. Идея 

национального государства. 

Вклад У.Цвингли, Т.Мюнцера и Ж.Кальвина в политический багаж Реформации.  

Контрреформация. Политические идеи иезуитов.  

Тема 23. Политические идеи ранних утопистов.  

Т.Мор: теоретик и политика. «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная о 

наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Критика частной 

собственности, политики огораживания в Англии. Принципы построения идеального 

государства на острове Утопия. Организация труда и распределения. Коллективизм. 

Государственное управление утопийским обществом.   

«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Принципы обобществления имущества, труд 

как повинность, коллективное воспитание детей – модель города Солнца. Идеальный 

правитель в лице верховного правителя-священника – Солнца-Метафизика. Евгеника. 

Политические идеи Кампанеллы в «Испанской монархии».  

Политические утопии Ф.Бэкона «Новая Атлантида»  и С. де Бержерака. Государства 

Луны. 

Тема 24. Политическая философия Жана Бодена 

Жан Боден – идеолог абсолютизма. «Метод легкого изучения истории», «Шесть книг 

о республике». Государство и семья. Формы государства. Теория государственного 

суверенитета. Влияние природных условий на политическую культуру общества.    

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XVII В. 

Тема 25. Политическая философия европейского рационализма. Гуго Гроций.  

Значение Нового времени в истории западной цивилизации. Предпосылки феномена 

рационализма. Раннебуржуазные революции и политические теории. Основные 

направления общественной мысли. Теория естественного права. Гуго Гроций и его 

трактат «О праве войны и мира». Природа человека, источники естественного права. 

Договорное происхождение государства. Вопросы войны и мира.  

Тема 26. Государство в политической философии Томаса Гоббса 

Философский фундамент политической теории Гоббса. Томас Гоббс и английская 

революция. «Левиафан» и «Бегемот». Гоббсовская концепция человеческой природы. 

«Война всех против всех» как естественное состояние общества. Договорное 

происхождение государства. Природа суверенитета и принцип абсолютной власти. 

Левиафан и  свобода человека. Формы государства и основные функции правительства.  



Тема 27. Политическая философия Баруха Спинозы.  

Философская методология «Богословско-политического трактата» и «Политического 

трактата». Натуралистический пантеизм и естественно-правовая теория Спинозы. 

«Всеобщий закон человеческой природы» и учение о политике как о прикладной науке. 

Пределы власти. Приоритет демократической формы государства.  

Тема 28. Английская политическая мысль XVII в. 

Политическая обстановка в Англии накануне революции. Политические идеи роялистов: 

Яков 1, Р.Филмер. Английские демократы о политике и власти: Д.Лильберн, Мильтон, 

Голль, Дж. Гаррингтон, А.Сидней, Г. Паркер, С. Рузерфорд. Ранний либерализм Джона 

Локка и Джерара Уинстенли. Локковское обоснование и защита принципов английского 

конституциализма. Джон Локк против Роберта Филмера и его теократической теории 

происхождения государства. Разработка концепции естественного состояния и теория 

общественного договора. Право собственности и политическая свобода. Формы правления 

и разделение законодательной и исполнительной властей. Концепция власти как 

ответственности. Терпимость в политике и ее пределы. Политическая философия Локка - 

теоретическая основа либеральной традиции.  Политические идеи Джерара Уинстенли. 

Естественные права человека. Отрицание частной собственности и наемного труда. Черты 

строя «общности», основанные на принципах равенства и справедливости. 

Республиканское правление на основе закона и демократические принципы организации 

власти. Пути перехода к справедливому строю.  

РАЗДЕЛ 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Тема 29. Политические идеи Ш.-Л. Монтескье. 

Феномен европейского Просвещения. Идеология как фактор культурной и 

политической жизни. Философия общественного прогресса и ее антиабсолютистская 

направленность. Просветительская философия во Франции и Германии: 

мировоззренческое единство и культурная специфика.  

Политическая философия Шарля Луи де Монтескье. Структура, методология и 

философские основы сочинения Монтескье "О духе законов. Фундаментальная основа 

сообщества и частные обстоятельства. Естественное и положительное право. Формы 

государства и его основополагающие принципы. Формы правления, физические условия 

существования и национальный характер. Свобода и средство ее обеспечения - разделение 

властей. Влияние Монтескье на основные направления мировой политической мысли. 

Гражданское общество и политика в моральной философии Шотландской школы. 

Политическая философия Д. Юма. Юм и Руссо. 

 

Тема 30. Политическая философия Ж.-Ж. Руссо. 

Основные этапы формирования. Руссо о цивилизации и причинах социального 

неравенства. Руссоистская теория естественного состояния и ее отношение к 

предшествующей традиции. Политическая экономия и конституционные проекты Руссо. 

Трактат "Об общественном договоре": основные элементы и идеологическая 

направленность. Общественный договор как попытка примирения цивилизации и 

природной основы человеческого существования. "Всеобщая воля", "воля всех" и "частная 

воля". Природа и пределы всеобщей воли. Руссо о прямой и представительной 

демократии. Негативная оценка английского конституциализма. От свободы к тирании: 

руссоистская концепция корпоративной демократии. Религия и государство. Антиномии и 

несоответствия "Общественного договора". Философия воспитания. Руссо и Великая 

французская революция.  

Тема 31. Политическая идеология Французской революции. 

Основные предпосылки, причины, движущие силы и этапы революции. Социально-

политические идеи Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и Конституции 1791 г. 

Народное восстание 10 августа 1792 г., свержение монархии и деятельность Коммуны 

Парижа. Жирондисты и якобинцы. Движение санкюлотов, эбертисты и «бешеные». Казнь 



Людовика XVI. Восстание 31 мая-2 июня 1793 г. Якобинская диктатура и Конституция 

1793 г. Борьба якобинцев с дантонистами, эбертистами и «бешеными». Переворот 9 

термидора(27 июля) 1794 г. Социально-политические идеи Жана Поля Марата и 

Максимилиана Робеспьера. Утопический коммунизм Гракха Бабефа.  

Тема 32. Политические идеи американских конституционалистов.  

Американская политическая философия и ее европейские источники. Влияние 

европейской просветительской литературы на "отцов-основателей" американского 

конституциализма. Декларация независимости и Статьи "Федералиста". Социально-

политические идеи Томаса Джефферсона и Томаса Пейна. Политическая философия 

Александра Гамильтона и Бенджамена Франклина. 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ XIX ВЕКА. 

Тема 33. Учение о политике в немецкой классической философии  

Общие тенденции развития философии политики и права в XIX в. Французская 

революция как исходный пункт поляризации политической мысли. Промышленная 

революция и социальный вопрос.  

Философия политики и права классического немецкого идеализма: от автономного 

"Я" к абсолютному государству. Иоганн Готлиб Фихте: философские и политические 

следствия автономного "Я". Философское оправдание революции и демократического 

государства. "Замкнутое торговое государство". Соотношение теоретической и 

практической политики. Правовая теория и государство разума. Поворот к высшему 

единству: Бог-Государство-Народ. Политика в учении Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля. Дух и Свобода как основополагающие принципы права. "Объективный дух" - 

экономика, право, государственная власть. Ступени развития объективного духа. 

Формирование жизненного единства народа: "гражданское общество" и "государство". 

Роль и задачи политических институтов.  

Политическое учение Канта. Кант и европейская философия политики и права. 

Влияние английского и французского Просвещения на политическую философию Канта. 

Этика, политика и право ("Основы метафизики нравственности" и "Критика 

практического разума"). Категорический императив и автономия воли. Категории 

легальности и моральности как основа кантовской правовой теории. Естественное право, 

общественный договор и принцип народовластия. Закон свободы и республиканский 

способ правления. Кант и Руссо. Философия права и ее отношение к философии истории 

("Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане", "К вечному миру", 

"Метафизические начала учения о праве").  

 

Тема 34. Политическая философия европейского консерватизма.  

Эдмунд Берк "Размышления о революции во Франции". Обычай, предрассудок, 

традиционные институты как гаранты органического единства против революционного 

априоризма. Порядок и свобода. Природа представительства и партий.  

Консервативная философия во Франции: Луи Бональд и Жозеф де Местр.  

Политическая философия классического европейского либерализма. Промышленная 

революция и формирование политической философии английского либерализма.  

 

Тема 35. Английский и французский либерализм. 

 Теоретический анализ новых аспектов общественной и гражданской свободы в XIX 

в. Природа и пределы власти. "Размышления о представительном правлении".  

Философия утилитаризма И.Бентама. Философские, политические и правовые 

аспекты утилитаристской методологии. Принцип пользы и моральная арифметика. 

Критика Бентамом теории общественного договора. Суверенитет парламента и всеобщее 

избирательное право. 

Либеральная философия во Франции. 

Жермен де Сталь и Бенджамен Констан.  



Политические взгляды А.Смита. 

Политическая теория Алексиса де Токвиля.  Значение сочинения Токвиля "О 

демократии в Америке" для развития либеральной мысли. Историческая методология 

Токвиля: "Старый порядок и революция".  

 

Тема 36. Политическая теория классического анархизма.  

Истоки европейского анархизма. Уильям Годвин и Макс Штирнер. "Единственный и 

его собственность" как наиболее последовательное выражение анархистских взглядов. 

Мютюэлистская теория Пьера-Жозефа Прудона. Революционный анархизм Михаила 

Бакунина. Анархический коммунизм и солидаризм Петра Кропоткина.  

 

Тема 37. Политическая теория утопического социализма XIX в.  

 

Специфика утопического социализма и его представители (А.Сен-Симон, Р.Оуэн, 

Ш.Фурье). «Индустриальная система» Сен-Симона. «Социальный кодекс» Ш. Фурье. 

Английский утопический социализм Р. Оуэна. 

 

Тема 38. Марксизм как политическая теория 

Исторические условия появления марксизма как политической философии. Традиции 

политической и правовой философии и марксизм. Этапы развития марксистской 

философии политики и права. Проблема "двух Марксов" и политико-правовая философия 

марксизма. Историзм марсксистской философии политики и права. 

Проблемы свободы и эмансипации. Соотношение социальной и политической 

революции. Условия политического отчуждения. Революции и история. Бюрократия и 

бюрократическое государство. Гражданское государство и общество. Классовый характер 

политики и права. Право и закон. Формальное право и реальное равенство. Проблема 

справедливости. Объективное и субъективное в политике. Личность и классы в политике. 

Диктатура класса. Демократия и диктатура. Диктатура буржуазии. Диктатура 

пролетариата. 

Историческое и логическое в учении о государстве и праве. Проблема политического 

насилия. Равенство и свобода. Историческая необходимость и случайность в политике. 

Государственная власть. Диалектика политики и права. Нигилизм и преемственность в 

учении об исторических формах государства и права. 

Влияние политической и правовой философии К.Маркса и Ф.Энгельса на 

современную философию. Основные школы последователей марксизма. 

 

Тема 39. Политические аспекты позитивизма и эволюционистской теории  

 

Политическое учение О.Конта. 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 14 насилия 

в политике. Критика Г. Спенсером либерального ревизионизма. Место и роль 

политической концепции Г. Спенсера в европейской либеральной и консервативной 

традиции. 

 

Тема 40. Учение о политике Ф.Ницше 

Основные этапы развития философии Ф.Ницше и особенности политической 

проблематики. "Взгляд на государство": свобода, война, сила и право, правительство, 

справедливость, собственность, религия, социализм. Мораль, генеалогия морали и 



политика. Власть и познание. "Воля и знание" и "воля и власть". Аскетизм как воля к 

тотальному господству. Критика демократии. Аристократизм и политика. Религия и 

политика. Воля к власти и иерархия всех ценностей. Идея сверхчеловека. Европейский 

нигилизм. Критика философии. Воля к власти как познание.  

Роль Ф.Ницше в истории политической философии. Политическая философия 

Ф.Ницше и современность. Противоречивость интерпретаций политической философии 

Ф.Ницше. Ф.Ницше и политические процессы в ХХ веке. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ XX ВЕКА.  

Тема 41. Политические идеи М.Вебера  

Методология и исследования экономики, политики и культуры М. Вебера. Политика 

как призвание и профессия. Идеальные типы. Формы рациональности. Легальность и 

легитимность. Политика и мораль. Типология форм господства. Плебисцитная 

демократия. Вклад М. Вебера в становление политической науки. Сравнительно-

исторические исследования. Начало становления современной политической науки. 

Тема 42. Политическая доктрина фашизма и национал-социализма. 

Истоки и принципы фашизма. "Этико-политическая" концепция Б.Кроче: Система 

"трансцендентального тоталитаризма" Дж.Джентиле. «Доктрина фашизма» Б.Муссолини. 

«Майн кампф» А.Гитлера. Р.Коллингвуд об иррациональной природе фашизма, об 

истории и политике. 

 

Тема 43. Теории политических элит  

Понятие политической элиты и правящего класса. Труд Г.Моска «Элементы 

политической науки» и его значение для политической науки. Два основных способа 

обновления (пополнения) правящей элиты по Г.Моска: демократический и 

аристократический. Два основных психологических типа элит по В.Парето: «лис» и 

«львов». Понятие «контрэлиты». «железный закон олигархии» Р. Михельса. 

 

Тема 44. Теории демократии и тоталитаризма  

Политические взгляды Х.Арендт.  Основные вехи биографии Х.Арендт. Труд «Истоки 

тоталитаризма» и его значение для политической науки. Публичное и приватное в 

доктрине Х.Арендт. Vita active. Человеческие условия: труд, работа, действие. Свобода и 

политическое. Отношение к политической традиции. Теория демократии и тоталитаризма 

в трудах Ф.Хайека, К. Фридриха, З. Бжезинского. Черты тоталитарной диктатуры. 

Сравнительный анализ фашистского и коммунистического режимов. Теории демократии 

А.Лейпхарт, Й.Шумтепер, Р.Даль. 

 

Тема 45. Американская политическая теория в ХХ веке.  
Структурно-функциональная теория политических систем (т. Парсонс, Г. Алмонд, Р. 

Мертон). Авторитет, доверие и контроль как условия стабильности политической 

системы. Теория политической системы, ее структура. Кризис политической системы, его 

признаки. Теории модернизации, конвергенции, "конца идеологии", 

"постиндустриального общества", справедливости, «конца истории». Теория 

конвергенции (Дж. Росс, Р. Арон, П. Сорокин и др.) Принципы объединения 

социалистических и капиталистических принципов построения социальной структуры 

современного общества. Поиски «среднего пути» на основе компромисса различных форм 

собственности и политических систем. 

Понятие политического. «Мир политического» в работах Т. Парсонса, Д. Истона, Г. 

Алмонда и С. Вербы. Системный подход в политологии. Дж. Гелбрейт, Д. Белл, У. Ростоу, 

Ф. Фукуяма. Анализ политических изменений в современной политологии. Модели 

модернизации Д. Растоу и С. Хантингтона. Изучение и теории политического поведения и 

политической культуры. Теоретический подход Г. Алмонда: гражданская культура. 

https://pandia.ru/text/category/konvergentciya/


Сравнительные политические исследования С. Вербы. Сравнительное изучение 

ценностных изменений Р. Инглхарда. Теория «заинтересованных групп»  А.Бентли. 

 

РАЗДЕЛ 9. РУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ. 

Тема 1. Исторические традиции русской политической мысли. 

Структура, категории и парадигмы политической мысли в России. Политическая 

идеология, политическая философия и политическая наука в России. Универсальные и 

культурно - национальные характеристики развития русской политической мысли. 

Тема 2. Историография и периодизация и русской политической мысли. 

Дореволюционная историография русской политологии: А.И.Герцен, Б.Н. Чичерин, 

А.С.Лаппо-Данилевский, Р.И. Иванов-Разумник, В.И.Семевский. Марскистская 

историография русской политической мысли: Г.В.Плеханов, В.С.Покровский, 

И.Я.Щипанов, А.А.Галактионов, П.Ф.Никандров, И.Д. Осипов. Современная методология 

исследования истории русской политической мысли. Основные критерии периодизация 

русской политической мысли. 

Тема 3. Политическая мысль русского средневековья (ХI - первая половина ХVII 

вв.).  

Концепция происхождения российского государства Нестора-летописца. Концепция 

симфонии светской и духовной власти в русской мысли. Идея богоустановленности 

княжеской власти. Идеал политического единения России в «Слове о полку Игореве». 

Теория казней Божиих. Митрополит Илларион и «Слово о Законе и благодати». Идеал 

княжеской власти Даниила Заточника. Политическая программа Владимира Мономаха. 

Политическая публицистика Куликовского цикла.  

Формирование идеологии централизованного государства в духовных и договорных 

грамотах великих и удельных князей. Две тенденции развития русской политической 

культуры средневековья: иосифлянство и нестяжательство. Политическая философия 

Нила Сорского. Политическая концепция Иосифа Волоцкого. Политическое учение 

Максима Грека. Полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского. И. С. Пересветов и 

раннедворянская идеология: идеал царя-грозы и ценности государственной службы. 

Идеология ересей: Феодосий Косой. Юридическая концепция Зиновия Отенского. 

Концепция «Москва-третий Рим» Филофея Псковского. Политический идеал Федора 

Карпова. Политология Смутного времени. 

Тема 4. Политическая философия русского абсолютизма (вторая половина ХVII -

в.).  

Предпосылки абсолютизма в России. Реформы царя Алексея Михайловича и 

патриарха Никона. Формирование политической идеологии просвещенной монархии. 

«Политика» Юрия Крижанича. Меркантилизм А.Л. Ордин-Нащокина. Политические идеи 

Симеона Полоцкого. Политическая идеология оппозиции: старообрядчество. 

Тема 5. Основные направления эволюции русской политической мысли ХVIII в. 

Политическая философия эпохи Просвещения: концепция естественного права и 

естественного разума. Идеология реформ Петра I. Феофан Прокопович и концепция 

государства общей пользы. Договорная концепция государства в России. В.Н.Татищев и 

формирование идей конституционализма в России. Социально - политическая программа 

И.Т.Посошкова.  

Правительственный либерализм в России. Политическая философия «Наказа» 

Екатерины 11. Формирование ценностей гражданского общества и идеология 

полицейского государства. Историософия традиционализма М.М.Щербатов. Либеральные 

проекты: И.И.Бецкой, Я.П.Козельский, С.Е.Десницкий. Политическое вольнодумство: 

А.Н.Радищев и Н.И.Новиков. 

Тема 6. Политическая философия русского консерватизма.  

Особенности развития русской политической мысли в ХIХ столетии. Ценностно-

мировоззренческий и научно-теоретический этапы её развития. Философия и ценности 



отечественного консерватизма. Доктрина официальной народности: М.П.Погодин, С.С. 

Уваров, С.П. Шевырев. Монархизм: Н.М.Карамзин, М.Н.Катков, В.П. Мещерский, 

Л.А.Тихомиров, Н.И.Черняев, Р.А.Фадеев, К.П.Победоносцев, П.А.Столыпин. 

Эстетический консерватизм: К.Н.Леонтьев. Идеология национализма: Ф.Ф.Ростопчин, 

М.О. Меньшиков, В.Строганов. Формирование идеологии черносотенства. 

Тема 7. Русская религиозная политическая философия.  

Политическая философия славянофильства: А.С.Хомяков, К.С. и И.С. Аксаков, 

Ю.Ф.Самарин, Н.Я.Данилевский, А.И.Кошелев. Почвенничество: Ф.М.Достоевский. 

Учение о свободной теократии В.С.Соловьева. Концепция ненасилия Л.Н.Толстого. 

Общественная концепция самоуправления А.И.Васильчиков, В.Н. Лешков, Д.А.Хомяков, 

С.Ф.Шарапов. 

Тема 8. Либеральная и радикально-революционная парадигмы в русской 

политической мысли XIX в.в. 

Философско-теоретические основания либерализма. Демократический либерализм: 

А.П.Куницын. Христианский либерализм: М.М.Сперанский. Консервативный либерализм 

К.Д.Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д.Градовский. Либеральное народничество: А.И.Стронин, 

Н.К.Михайловский.  

Философско-теоретические и ценностные основания радикализма в России. 

Декабризм: П.Б.Пестель, Н.М.Муравьев. Народничество А.И.Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

П.Л.Лавров. Бланкизм: П.Н.Ткачев. Анархизм: М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин, 

А.А.Боровой. 

Тема 9. Основные направления эволюции русской политической мысли в 

первой половине ХХ в. 

Неолиберальная политическая и правовая философия П.И.Новгородцева и 

Б.А.Кистяковского (сущность государственной власти, правового государства и правовой 

культуры), психология права Л.И.Петражицкого (теория права и государства в связи с 

теорией нравственности). 

Социальный либерализм: Н.И.Кареев, М.М.Ковалевский, Е.Н.Трубецкой, В.М.Гессен. 

Национал - либерализм и либеральный консерватизм: П.Б.Струве. Радикал - 

либерализм: П.Н.Милюков. 

Религиозно-философские политические и правовые идеи С.Н.Булгакова 

("религиозный социализм", концепция равновесия отношения церкви и государства, 

православие как религия свободы), Н.А.Бердяева (философия неравенства, анализ русской 

политической истории, проблема свободы и консерватизм); И.А. Ильина (право и 

правосознание, государственная власть, монархия и республика),  

Политико-правовая философия евразийства: Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, 

П.П.Сувчинский, Л.П.Карсавин. 

Политическая теория ортодоксального марксизма: Г.В.Плеханов. Формирование 

политической теории ортодоксального большевизма: В.И.Ленин. Политическая идеология 

партии социалистов- революционеров: В.М.Чернов. 

Политические концепции русского зарубежья. Евразийство и сменовеховство. 

Органическая монархия И.А.Ильина. Христианская политика: Г.П.Федотов. Соборный 

либерализм: С.Л.Франк. Народная монархия И.Л.Солоневича. Онтологический реализм 

Н.А.Бердяева. Солидаризм: С.А.Левицкий. 

Тема 10. Русская политическая мысль советского и постсоветского периодов. 

Политическая идеология советского марксизма: Н.И.Бухарин, А.В. Луначарский, 

Л.Д.Троцкий. Революционный консерватизм: И.В.Сталин. Политическая утопия в СССР: 

А.А.Богданов, П.А.Флоренский, Н.Д.Кондратьев, А.Платонов, Д.Л.Андреев.  

Политология диссидентства: А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров, А.И.Зиновьев.  

Политические дискуссии о сущности "перестройки". Российская политология в 

контексте современных политических дискуссий.   

 



Тематика, планы, вопросы к семинарским занятиям содержатся в 

«Методических рекомендациях по дисциплине «История политических учений»».  

Решение практических задач по темам семинарских занятий.  

1) Определите основные этапы и содержание эволюции развития теории 

народного суверенитета с XIV по XVIII в.  

2) Определите отличия в политико-правовых программах Северного и 

Южного обществ декабристов 

3) Произведите сравнительный анализ политических взглядов О. Конта и К.Маркса. 

Задания-тесты: 

1. Назовите трактат, относящийся к политической мысли Древнего Египта: А). Законы 

Ману б) Атхарваведа в) Поучение Гераклеопольского царя г) Беседы и высказывания.  

2. Какое из указанных произведений носит пророческий характер? А) Поучение 

Гераклеопольского царя б) Речения Ипусера в) Летопись Тутмоса III г) Жизнеописание 

вельможи Уны 

3. Естественно-божественный порядок справедливости в древнеегипесткой мысли 

обозначался: А) Маат б) Дике в) Рита г) Номос 

4. «Поучение Гераклеопольского царя» ориентирует наследника царя: А) на поиск 

социальной опоры власти в лице воинов б) заключение мира с соседними племенами в) 

принятие царем титула фараона г) изменение структуры управления государством. 

5. «Авеста» является памятником политической мысли: А) Древнего Египта б) 

Вавилонского царства в)  Ассирии г) Индии. 

6. В каком государстве был создан древнейший источник по истории политический и 

правовых учений корпус «Законы Хаммурапи»: А) Египет б) Китай в) Вавилонское царство г) 

Индия  

7. Назовите памятник по истории политической мысли Древней Индии: А) Одиссея б) 

Артхашастра в) Речения Ипусера г) Книга о пути и благодати. 

8. «Законы Ману» отражают интересы социальной группы: А) кшатриев б) брахманов в) 

шудры г) вайшии 

9. Как переводится название трактата «Артхашастра»: А) наука о праведном исполнении 

своего долга, б) наука о приобретении и удержании власти. В) наука о наказании г) наука об 

освобождении. 

10. Как обозначается мировой правитель в древнеиндийской политической мысли? А) 

Чанакье б) Чандрагупта в) Чакравартин г) Чингисхан. 

Вопросы к экзамену 

1. Источники по ИПУ Древнего Египта: общая характеристика.   

2. Концепция божественной власти в Древнем Египте, концепция Маат. 

3. «Поучение Гераклеопольского царя»: общая характеристика. 

4. «Речение Ипусера»: общая характеристика 

5. Источники по ИПУ Междуречья: общая характеристика. Сакрализация власти в 

Междуречье: «Мэ» царственности, концепции божественного происхождения царской 

власти. 

6. Источники по ИПУ Междуречья. Законы Хаммурапи: характеристика царской власти, 

функции царя. 

7. «Авеста»: общая характеристика.   

8. Политические идеи «Вед». 

9. Буддизм:  политические аспекты учения. 

10. Основные политические категории древнеиндийской мысли: рита, дхарма,  карма, данда, 

раштра, кшатра и брахма. Концепции общ/строя, пол/порядка, статуса личности в Древней 

Индии. 

11. Истоки китайской пол/ой мысли. Конфуцианство. 

12. Моизм: политические идеи Мо-цзы. 

13. Легизм: государство и закон в учении Шан Яна,  Шэнь Бу–хай, Ли Куй и Гуань Чжуна. 



14. Даосизм о государстве и власти.  

15. Эволюция политических идей конфуцианства: «Мэн-цзы», трактат «Чжоули», «Сюнь-

цзы». 

16. Основные принципы и специфика древне-китайской общественной мысли 

17. Особенности полиса как главного объекта политического творчества древних греков.  

Досократики (Гомер и Гесиод, семь мудрецов, пифагорейцы, Гераклит, Демокрит, 

софисты) о государстве и праве. 

18. Политические идеи Сократа. 

19. Политические идеи Платона. 

20. Политические идеи Аристотеля. 

21. Политическое наследие Ксенофонта. 

22. Стоики о государстве и власти. 

23. Римская политическая мысль: общая характеристика. 

24. Политическое учение Цицерона. 

25. Политические аспекты раннего христианства. 

26. Средневековье: общая характеристика политической мысли. 

27. Политические идеи Августина Блаженного. 

28. Политическая доктрина Фомы Аквинского. 

29. Всемирная монархия Данте Алигьери. 

30. Политические идеи Марсилия Падуанского. 

31. Политическая мысль Византии. 

32. Политические идеи средневековых ересей, Дж.Уиклифа, Яна Гуса. 

33. Политическая мысль средневекового Китая. 

34. Политические идеи мыслителей средневековой Индии. 

35. Политические идеи мыслителей средневекового Арабского Востока. 

36. Политические идеи итальянских и немецких гуманистов. 

37. Политические идеи Н.Макиавелли. 

38. Политические идеи Ф.Гвиччардини. 

39. Политические идеи Реформации (Лютер, Кальвин, Мюнцер). 

40. Политическая утопия Т.Мора. 

41. Политическая утопия Т.Кампанелла. 

42. Политические взгляды Ж.Бодена. 

43. Политико-правовые идеи Г.Гроция. 

44. Теория общественного договора Т.Гоббса. 

45. Политические воззрения Спинозы. 

46. Ранний либерализм Дж.Локка. 

47. Политические идеи эпохи Просвещения (С.Пуфендорф, Лейбниц, Томазий, Вольф, 

Вольтер, Дж.Вико, Ч.Беккариа). 

48. Политические взгляды Ш.-Л. Монтескьё. 

49. Социально-политическая доктрина Ж.-Ж.Руссо. 

50. Политические взгляды якобинцев. 

51. Политические идеи французских социалистов XVIII в. 

52. Социально-политические взгляды А.Смит. 

53. Европейский консерватизм XVIII-XIX в. (Э.Бёрк, Ж.де Местр, Л.де Бональд). 

54. Политические идеи американских мыслителей XVIII-XXв. (Б.Франклин, Т.Пейн, 

Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон, Дж.Маршалл, Т.В.Вильсон). 

55. Политические идеи представителей немецкой классической философии XVIII-XIXв. 

(И.Кант, И.Фихте, Г.Гегель) 

56. Европейский либерализм (И.Бентам, Дж.С.Милль, Б.Констан, А.де Токвиль, В.фон 

Гумбольт). 

57. Утопический социализм XIX в. (А.Сен-Симон, Р.Оуэн, Ш.Фурье). 

58. Политические учения О.Конта, А.Тюрго, Ж.Кондорсе. 



59. Европейский анархизм (У.Годвин, П.Прудон, М.Штирнер). 

60. Политическая доктрина марксизма. 

61. Политическое учение Г.Спенсера. 

62. Политические идеи Ф.Ницше. 

63. Политические идеи М.Вебера. 

64. Политическая доктрина фашизма. 

65. Политические идеи национал-социализма. 

66. Политические идеи К.Шмитта. 

67. Теории политических элит (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). 

68. Политологическое наследие Х.Арендт. 

69. Теории демократии XX в. (А.Лейпхарт, Й.Шумтепер, Р.Даль). 

70. Политическая концепция Ф.Хайека. 

71. Теория «заинтересованных групп»  А.Бентли. 

72. Русская политическая мысль XI-XIV вв.  

73. Дискуссия между нестяжателями и иосифлянами (Нил Сорский, Максим Грек, Зиновий 

Отенский, Иосиф Волоцкий). 

74. Концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

75. Политические идеи Ивана Грозного. 

76. Концепции реформ и создания сословно-представительской монархии в РПМ 

(А.Курбский, И.С.Пересветов,  И.Тимофеев). 

77. Концепции просвещенного абсолютизма в РПМ (С.Полоцкий, Ю.Крижанич). 

78. Экономические и социально-политические проекты в РПМ XVII-XVIII в. (А.Л.Ордин-

Нащокин, И.Т.Посошков) 

79. Проблемы социально-политического развития России в трудах историков, правоведов, 

философов XVIII в. (Ф.Прокопович, В.Н.Татищев, М.М.Щербатов, С.Е.Десницкий, 

Я.П.Козельский, Д.И.Фонвизин). 

80. Политические взгляды А.Н.Радищева. 

81. Проекты политических реформ М.М.Сперанского. 

82. Доктрина консерватизма в трудах Н.М.Карамзина. 

83. Политические идеи декабристов.  

84. Теория официальной народности (С.С.Уваров). 

85. Политические идеи П.Я.Чаадаева. 

86. Дискуссия между славянофилами и западниками (А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, 

И.В.Киреевский, Ю.Ф.Самарин, К.Д.Кавелин, Т.Н.Грановский). 

87. Политические идеи русского утопического социализма (А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский). 

88. Народничество как особое идейно-политическое направление в РПМ (П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев). 

89. Политические идеи русского анархизма (М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин). 

90. Русский консерватизм второй половины XIX в.-начала XX в. (К.П.Победоносцев, 

К.Н.Леонтьев, Н.Я.Данилевский, Л.А.Тихомиров). 

91. Русский либерализм второй половины XIX в. 

92. Политические аспекты русской религиозной философии (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев). 

93. Политическая доктрина марксизма, большевизма в России (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, 

И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий). 

94. Политические идеи евразийцев (П.Н.Савицкий, Н.Трубецкой). 

95. Политические концепции мыслителей русской эмиграции (П.Б.Струве, П.А.Новгородцев, 

И.Л.Солоневич, И.А.Ильин). 

96. Политическое наследие А.Солженицына.  

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Написание курсовой работы по  ИПУ является дополнительным компонентом учебного 

процесса и призвано показать уровень историко-теоретических знаний и умение студена 

работать с литературой и источниками. 



Курсовая работа по истории политических учений должна показать уровень историко-

теоретических знаний студента и умение работать с памятниками политической мысли, 

научно-исследовательской литературой, а так же иметь навыки в правильном оформлении 

текста и логическом изложении фактического материала и самостоятельных обобщениях. 

Этому способствуют знания, полученные студентом в рамках истории политических учений.  

Особую значимость в процессе написания работы имеют диалектический, исторический, 

сравнительный, анализа и синтеза и другие методы научного познания. Соответственно 

курсовая работа студента по истории политических учений должна: 

1. носить творческий и самостоятельный характер; 

2. отвечать требованиям логического и доказательного изложения фактического материала; 

3. иметь целенаправленность; 

4. содержание работы и еѐ выводы должны быть приведены в систему; 

5. содержание должно содержать терминологию и ссылки на источники; 

6. быть правильно оформленной и соответствовать требованиям, предъявляемым к написанию 

курсовых работ. 

I. Подготовка и написание курсовой работы 

Процесс написания курсовой работы студентом предполагает несколько этапов: 

1. выбор темы исследования из примерного перечня тематики курсовых работ; 

2. изучение первоисточников политикой мысли, учебной и научной литературы по выбранной 

теме; 

3. составление плана работы; 

4. написание и оформление текста курсовой работы; 

5. предоставление работы научному руководителю в установленные сроки; 

6. исправление выявленных преподавателем недостатков работы. 

1. Выбор темы 

Студент выбирает тему курсовой работы в пределах тематики, утвержденной и предложенной 

кафедрой политологии (тематика совпадает с вопросами к экзамену по дисциплине «История 

политических учений»). Студент вправе с разрешения научного оруководителя самостоятельно 

выбрать тему, которая должна соответствовать учебной программе по истории политических 

учений. Раскрывая тему курсовой работы студент должен сделать акцент на исследовании 

источников и историко-теоретической литературы. При выборе темы следует 

руководствоваться личным интересом к историко-теоретической тематике, степенью 

разработанности в научной литературе и еѐ наличием в научной библиотеке.  

a) Подбор и изучение учебной, научной литературы и источников.  

Выбрав тему необходимо ознакомиться с учебной и монографической литературой, а также с 

первоисточниками.  

Учебной литературой не следует злоупотреблять. Учебники и учебные пособия по истории 

политических учений призваны сформировать у студента общих представлений о предмете 

исследования, но не должны становиться основным источником исследования и подменять 

собой содержание первоисточников. Студент должен изучить работы мыслителей и историко-

теоретическую литературу по выбранной теме. Ознакомление с источниками и специальной 

литературой способствует составлению подробного плана курсовой работы, позволяют 

наметить вопросы подлежащие освещению в самом тексте, избежать пробелов, противоречий и 

обеспечить последовательное изложение материала. Работа с источниками призвана 

способствовать выработке навыков правильной оценки содержания и ценности информации. 

Ознакомление с научной литературой всегда связано с поиском фактического материала, 

необходимого для раскрытия темы и понимания сущности проблемы. Поэтому у студента 

изначально должна сформироваться целенаправленность чтения научной литературы и 

источников. 

3. Составление подробного плана работы Позволяет студенту избежать пробелов и 

противоречий в тексте работы. 

Структуру дипломной работы должны составить: 



1. титульный лист; 

2. план; 

3. введение; 

4. две или три главы (в зависимости от темы); 

5. заключение (содержит выводы по содержанию работы); 

6. список литературы и источников. 

Грамотно составленный план и логика изложения собранного материала свидетельствуют о 

понимании студентом выбранной им историко-теоретической темы. 

4. Написание работы 

В соответствии с планом студент приступает к написанию работы в черновом варианте. 

Курсовая работа по объему должна составлять не более 25–30 страниц печатного текста. 

Введение работы должно содержать актуальность темы и степень еѐ разработанности в 

научной литературе. Содержание работы раскрывается студентом в главах и §§, где 

систематически изложена сущность проблемы, фактический материал, собранный студентом, и 

аргументированные обобщения. В заключении необходимо обобщить сделанные в работе 

выводы. 

В связи с самостоятельностью исследования недопустимо простое переписывание содержания 

источников, учебной литературы и монографических исследований, что является 

существенным недостатком работы. Автор должен обобщить различные точки зрения, 

сложившиеся в научной литературе по выбранной теме. 

Язык, стиль, логика изложения фактического материала, а также обобщения сделанные 

студентом должны придавать работе научный, методологически обоснованный, историко-

теоретический характер. 

Необходимо применять формально-логический способ изложения собранного материала, что 

влияет на речевые средства выражения. 

Письменный характер речи обязывает студента соблюдать требования научного стиля: 

понятийная точность, ясность и логичность изложения, однозначность выражения мысли и т.д. 

Кроме того, при написании дипломной работы студент должен применять такой вид научной 

речи как описание. 

Описание – это изображение какого-либо явления действительности через характеристику его 

основных признаков. Цель описания в курсовой работе – изображение отдельных признаков и 

общих представлений о предмете исследования, а также выводы автора. 

Благодаря применению терминологии студент получает возможность дать развернутую 

характеристику содержания первоисточников. Важнейшими средствами связи в тексте 

являются указывающие на дальнейшее развитие мысли слова и словосочетания (вначале, 

прежде всего, затем, во-первых, итак и другие), противоречивые отношения (однако, между 

тем, в то время, тем не менее), причинно-следственные связи (следовательно, соответственно, 

поэтому, кроме того и т.д.), переход к другой мысли (прежде чем перейти к..., обратимся к... и 

другие) и выводы (представляется очевидны, таким образом, в заключении отметим). 

Языковые элементы, применяемые студентом в тексте работы, играют важную роль для 

точного словесного выражения полученных им результатов. 

Критические замечания должны подкрепляться анализом, рассуждениями и 

аргументированными выводами. 

Стиль письменной студенческой работы это безличный монолог, который ведется от третьего 

лица. Студенту не следует применять при написании контрольной работы форму первого лица 

(с моей точки зрения) и форму второго лица (мы полагаем). 

В работах по истории политических учений выводы делаются на основе собранных фактов и 

различных точек зрения высказанных в историко-правовой научной литературе. 

В процессе сбора доказательств необходимо перепроверять полученные факты, сопоставить их 

с содержанием первоисточников и нормативных актов. При составлении и оформлении Списка 

литературы следует придерживаться 

следующего порядка: 



1. Источники; 

2. Монографии; 

3. Учебники и учебные пособия; 

4. Научные статьи; 

5. Авторефераты диссертаций. 

Черновой вариант курсовой работы проверяется студентом самостоятельно. Необходимо 

обратить внимание на неточности, пробелы, противоречия, стилистические и грамматические 

ошибки в тексте, проверить наличие и соответствие пунктов плана и заголовков в тексте 

работы, а так же наличие постраничных сносок на источники и научную литературу. 

5. Требования, предъявляемые к оформлению курсовой работы Курсовая работа 

предоставляется на кафедру в печатной или письменной форме (текст выполняется только на 

одной стороне листа бумаги форматом А 4). Объем работы может составлять не менее 25–30 

страниц. 

Курсовая работа начинается с титульного листа. Титульный лист отражает информацию об 

образовательном учреждении, где выполнена работа, учебной дисциплине, кафедре, названии 

выбранной темы, а так же сведения об авторе (Ф. И. О., факультет, курс, № группы). Затем 

оформляется план работы содержащий все разделы работы: введение, названия глав и 

параграфов, заключение и приложения, список литературы и источников, с указанием страниц 

начала каждого раздела. Поля в печатном тексте должны составлять: верхнее – 20 мм, левое – 

30 мм; правое – 10 мм., нижнее – 25 мм. Страницы работы должны быть пронумерованы по 

середине верхнего поля. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного лист, 

но на титульном листе страницы не ставятся. Текст работы оформляется 14 шрифтом. Если 

строчки основного текста предполагают 1, 5 интервал, то сноски оформляются через 

одинарный интервал. На печатной странице размещается 30 строк при разреженности шрифта 

1–1.2 пт., что бы в строке содержалось по 60 знаков. Каждую страницу работы необходимо 

использовать для написания текста полностью, пропуски допустимы только в конце глав и §§. 

В нижней части страницы автоматически выставляются или в письменном виде оформляются 

постраничные сноски 10 шрифтом. От студента требуется написание научно обоснованной 

курсовой работы, о чем должны свидетельствовать ссылки на первоисточники и нормативные 

акты, работы которых были использованы при еѐ написании. Ссылки содержат фамилию и 

инициалы автора, название его работы, сведения о редакторе или составителе, места и года 

издания. Текст работы должен иметь разбивку на главы и §§ (арабские цифры), которые имеют 

порядковую нумерацию и содержатся в плане работы. После номера главы и § ставится точка. 

Каждый раздел курсовой работы должен начинаться с новой строки. Заголовки оформляются в 

тексте единообразно. Не разрешается помещать заголовки на отдельной странице. Переносы в 

заголовках не допускаются. Текст работы состоит из абзацев, содержащих самостоятельную 

мысль. Строчки в тексте оформляются через полуторный интервал (компьютерный  текст). 

Абзацы предполагают отступление от левого поля 3–5 знаков (ударов) или 1, 25 см. на 

принтере. Печатный текст должен быть правильно оформлен и выверен. В тексте не 

допускается сокращения в тексте (исключения составляют общепринятые «и т.д., и пр., и др.). 

После списка литературы ставится дата окончательного оформления курсовой работы и 

подпись автора. Работа должна быть представлена в деканат в сброшюрованном виде (твердый 

переплет).  

II. Сроки выполнения курсовых работы и предоставления их на кафедру. 

Выбор темы, написание и оформление курсовой работы и еѐ предоставление на кафедру 

предполагает соблюдение студентом установленных сроков установленных деканатом в 

соответствии с учебными графиками и календарным планом. 

III. Типичные ошибки в курсовой работе 

В работе оцениваются степень владения материалом и умение излагать свои мысли в 

письменной форме, использование источников и историко-теоретической литературы.  

Основными недостатками курсовой работы могут быть: 

1. не соответствие выбранной темы и содержания работы; 



2. тема не раскрыта; 

3. работа не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ 

(Например, отсутствие плана, недостатки в списке литературы, отсутствие или неправильное 

оформление постраничных сносок и т.д.); 

4. обнаружение идентичных работ у других студентов; 

5. текст работы составляет ксерокопию; 

6. использование буквального текста источника, учебника, монографии и т. д., что лишает 

работу творческого и самостоятельного характера; 

7. использование при написании курсовой работы только учебной литературы; 

8. отсутствие в работе постраничных сносок; 9. если сноски не содержат ссылок на источники и 

историко-теоретической литературы; 

10. если сноски содержат ссылку на архивные материалы или литературу не 

доступную для студента;  

11. недостаточный объем текста (менее 10 стр.); 

12. объем работы соответствуют должен быть не менее 25 и не более 30 страниц. 

Исправление указанных недостатков требует работы над ошибками и представления работы 

научному руководителю: 

1. первоначальный текста курсовой работы; 

2. поправки преподавателя на предыдущий вариант работы; 

3. текст работы в исправленном виде с учетом устранения всех недостатков. 

Изменение темы курсовой работы студентом без согласования с научным руководителем 

недопустимо и является еще одним основанием еѐ возврата на доработку. 

Темы письменных работ (в том числе курсовых работ) 

1. Политическая философия древнего конфуцианства.  

2. Политика и право в философском учении Мо-цзы.  

3. Политическая философия легизма.  

4. Ведийская традиция и буддистская космология.  

5. Учение о политике и управлении в "Артхашастре" Каутильи.  

6. Полис и его роль в формировании древнегреческой философии.  

7. Политика в философии Гераклита.  

8. Пифагор и его школа: философия, религия, политика.  

9. Софистическое движение в Греции: основные тенденции развития.  

10. Политическая философия старших софистов(Антифонт, Гиппий, Горгий, Продик, Протагор). 

17. Античные теории возникновения цивилизации и государства.  

11. Политическая философия младших софистов(Алкидамант, Критий, Ликофрон, Фразимах).  

12. Критика Сократом, Платоном и Аристотелем софистических теорий.  

13. Политическая философия Сократа.  

14. Платоновская политическая философия: основные этапы эволюции.  

15. "Государство" Платона: утопия и политика.  

16. Основные принципы философского правления в "Государстве".  

17. Политическое мифотворчество поздних платоновских диалогов("Тимей", "Критий", "Политик", 

"Законы").  

18. Государство и право в "Законах".  

19. Платоновская теория политического воспитания и образования.  

20. Аристотелевская критика платоновского коммунизма.  

21. Критика Аристотелем утопических проектов Фалея Халкедонского и Гипподама Милетского. 

29. Политика и право в "Никомаховой этике".  

22. Философские принципы анализа государства в "Политике".  

23. Аристотелевская теория государственных переворотов.  

24. Основные особенности аристотелевской классификации политических режимов.  

25. Аристотелевская концепция идеального государства.  

26. Римская конституция: основные этапы формирования.  



27. Греческая политическая философия в Риме - Карнеад, Панетий, Посидоний.  

28. Политическая теория Полибия.  

29. Политическая философия Цицерона("О государстве", "О законах").  

30. Цицероновская теория естественной религии и морального долга.  

31. Стоицизм в эпоху Римской империи: Луций Анней Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет.  

32. Философские истоки римской правовой мысли.  

33. Влияние римской политической и правовой традиции на формирование политической 

философии раннего христианства.  

34. Философия политики Аврелия Августина.  

35. Влияние философии Августина на формирование заппадноевропейской политической 

философии.  

36. Основные этапы эволюции средневековой политической философии.  

37. Античная традиция и ее роль в формировании средневековой политической философии.  

38. Церковь, государство и иерархия в философско-политической традиции средневековья.  

39. Схоластический метод и возникновение политической теории.  

40. Политическая теория Иоанна Салисберийского.  

41. Политика и право в философии Фомы Аквинского.  

42. Политические и философские споры в XIV в.  

43. Теория "всемирной монархии" Данте Алигьери.  

44. Политическая теория Марсилия Падуанского.  

45. Государство, церковь и право в политической философии Уильяма Оккама.  

46. Политическая теория Джона Уиклифа.  

47. Политическая философия примирительного движения: Жан Герсон и Николай Кузанский.  

48. Основные направления развития философской и правовой мысли итальянского Возрождения. 

Естественно-правовые идеи и теории происхождения государства Колюччо Салютати, 

Леонардо Бруни, Франческо Патрици и Пикколомини.  

49. Политика, право и мораль в политической теории Никколо Макиавелли.  

50. Власть и политическое лидерство в "Государе" и "Рассуждении о первой декаде Тита Ливия".  

51. Идейные истоки и политические предпосылки европейской Реформации.  

52. Политическая философия Мартина Лютера и ее практические последствия.  

53. Политические идеи Эразма Роттердамского.  

54. Политическая философия Жана Бодена.  

55. Теория суверенитета и политической власти в трактате Ж.Бодена "Шесть книг о государстве".  

56. Рационализм как основа европейской политической философии XVII в.  

57. Политика и право в эпоху раннебуржуазных революций.  

58. Гуго Гроций и традиция европейской естественноправовой теории.  

59. Политическая философия Гуго Гроция.  

60. Политическая философия Баруха Спинозы.  

61. Философская методология "Богословско-политического трактата" и "Политического трактата" 

Б.Спинозы.  

62. Политическая философия Томаса Гоббса.  

63. Психология и политика в философии Т.Гоббса.  

64. Т.Гоббс и европейская традиция философии политики и права.  

65. Политическая философия Джона Локка.  

66. Философское обоснование Д. Локком принципов конституциализма.  

67. Терпимость и политические обязательства в философии Д.Локка.  

68. Джон Локк и политическая философия европейского либерализма.  

69. Политическая философия европейского Просвещения: структура и основные направления 

эволюции.  

70. Политическая философия Шарля Луи де Монтескье.  

71. Философско-правовая концепция сочинения Монтескье "О духе законов".  

72. Теория свободы Монтескье.  



73. Основные этапы эволюции политической философиии Жан-Жака Руссо.  

74. Политика и право в трактате Ж.-Ж.Руссо "Об общественном договоре".  

75. Влияние Руссо на развитие мировой политической и правовой мысли.  

76. И.Кант и европейская просветительская философия.  

77. Этика, политика и право в философии И.Канта. 

78. И.Кант об отношении философии права к философии истории.  

79. Европейские источники политической философии американского конституциализма.  

80. Политическая и правовая философия Статей "Федералиста".  

81. Основные этапы эволюции философии политики и права в XIX в.  

82. Политическая и правовая философия классического немецкого идеализма.  

83. Политическая философия И.Г.Фихте.  

84. Философия политики и права Г.Ф.В.Гегеля.  

85. Политическая философия Э.Берка.  

86. Консервативная философия во Франции: Л.Бональд и Ж.де Местр. 

87. Промышленная революция и формирования политической философии европейского 

либерализма.  

88. Утилитаристская философия И.Бентама.  

89. Политическая философия Дж.Ст.Милля.  

90. Политическая философия французского либерализма: Ж. де Сталь, Б.Констан.  

91. Политическая философия А.де Токвиля.  

92. Основные этапы эволюции политической философии классического анархизма.  

93. Анархистская философия М.Штирнера.  

94. Мютюэлистская теория П.Ж.Прудона.  

95. К.Маркс и традиции европейской философии политики и права. 

96. Политическая философия классического марксизма. 

97. Политическая философия в структуре современного политического знания 

98. Соотношение политической философии, политическая теории и политической науки. 

99. Политическая аксиоматика и ее аксиологические аспекты.. 

100. Структура и пространство современного политического дискурса: основные категории.  

101. Политическая практика: современные интерпретации. 

102. Специфика современной политической аргументации. 

103. Роль классической политической философии (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Кант) в 

современной интерпретации природы политического. 

104. Современные концепции политики и понятие политического.  

105. Антиномия порядка и свободы в политической философии Д. Юма и И. Канта.  

106. Трактовка политического в работах К.Шмитта, О.Хёффе и Х. Арендт. 

107. Консервативная, либеральная и неомарксистская интерпретации политического. 

108. Современные концепции политической онтологии. 

109. Политическая истина и истина политического в современной политической 

философии(социология знания, герменевтика, экзистенциализм). 

110. Категория цели в структуре политического знания.  

111. Современная политическая эпистемология: основные направления эволюции. 

112. Структура и этапы формирования политического сознания. 

113. Соотношение понятий “политическое сознание” и  “политический человек” в современной 

психологии, социологии и антропологии. 

114. Политическое познание и политические интересы. 

115. Современные концепции конвенциональности политического знания.  

116. Объективность и эффективность как критерии верифицируемости политического знания. 

117. Власть и политика в философии Э.Каннетти. 

118. Концепции политики М.Вебера и Ю.Хабермаса: сравнительный анализ. 

119. Политическая сфера как пространство свободы(Х. Арендт и Ю. Хабермас).. 

120. Право как мера свободы и равенства.  



121. Свобода как возможность политического бытия человека.  

122. Справедливость как принцип политики и права 

123. Категории свободы, равенства и порядка в структуре философско-политического дискурса. 

124. Власть и авторитет в структуре господства и подчинения.  

125. Современные политико-философские интерпретации легитимности. 

126. Основные черты аналитической философии: характер политического знания, нейтральность, 

размывания граней между философскими и частно-научными проблемами.  

127. Лингвистический поворот в современной философии политики. 

128. Семантический анализ политики и политического.  

129. Роулсианский поворот к политике в аналитической философской традиции. 

130. Критика политической философии Роулса: основные направления. 

131. Политическая философия современного феминизма.  

132. Политическая философия Б. Рассела. 

133. Основные направления интерпретации политики в современном неогегельянстве. 

134. Политическая философия западноевропейского экзистенциализма(М. Хайдеггер, К. Ясперс, 

Ж.-П. Сартра. 

135. Х. Арендт об истоках тоталитаризма. 

136. Основные "школы" марксистской традиции в политической философии: большевизм, 

австромарксизм, евромарксизм, постмарксизм. 

137. Политико-философское содержание работ В.И.Ленина "Марксизм и эмпириокритицизм", 

"Государство и революция", "О значении воинствующего материализма". 

138. Марксизм и большевизм. 

139. Евромарксизм как революционное течение в европейском марксизме. (Р.Люксембург, 

Д.Лукач, А.Грамши). 

140. Концепция гегемонии в политической философии А. Грамши. 

141. Современные виды постмарксисткой теории: аналитический марксизм (Г.Коген, Дж.Роемэн, 

Дж.Экстер). 

142. Современный лингвистический марксизм (С.Боуэлс, Г.Джинтис). 

143. Постмодернистский марксизм: основные тенденции эволюции. 

144. Неомарксизм Франкфуртской школы. 

145. Концептуальные предпосылки постмодерна в политической философии(Ж. Бодрийар, 

М.Фуко, Ж.-Ф.Лиотар, Ж.Делез). 

146. Деконструкция языка власти в философии Ж.Деррида.  

147. Политическая семиотика Р.Барта. 

148. Постмодернистская политическая философия и анархизм. 

149. Психоанализ и политика. 

150. Политическая философия З. Фрейда. 

151. Политическая философия К. Юнга. 

152. Политическая философия Э. Фромма. 

153. Концепция политического в философии Лакана. 

154. Политическая философия франкфуртской школы 

155. Франкфуртская школа и "новые левые". 

156. Социально-политическая философия Г.Маркузе. 

157. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

158. Политическая философия французской школы "новых философов"( А. Глюксман, Б.-А. 

Леви). 

159. Политическая философия христианских мыслителей Запада(К. Барт, Г. Гутьеррес, П. Тиллих, 

Р. Нибур, Э.Дуссель, Х. Сегундо). 

160. Философия политики христианского феминизма. 

161. Политическая этика и политическая справедливость: основные направления современной 

интерпретации. 

162. Проблема соотношения морали и политики в современной политической философии. 



163. Концепция справедливости Д. Роулса. 

164. Власть и свобода в структуре современного философского дискурса. 

165. Философские концепции власти (Ф.Ницше, М.Фуко, Э. Канетти, Р.Барт, Б.Рассел, Т.Парсонс, 

М.Вебер, Х.Арендт, Ж.Делез). 

166. Современные философско-политические и правовые концепции свободы (И.Берлин, 

Г.Маркузе, Р.Нозик, К.Поппер, Ж.-П.Сартр, М.Фуко, М.Хайдеггер, Ф.Хайек, Р.Штаммлер).  

167. Проблема свободы как основная проблема европейской политической философии. 

168. Философскаи концепции негативной и позитивной свободы. 

169. Философия политического образования: концептуальные основания. 

170. Образование и проблема специфики западной культуры. М.Вебер о природе западной 

рациональности.  

171. Проблема политического образования в контексте взаимодейсствия восточной и западной 

традиций. 

172. Античная парадигма политического образования. 

173. Политическое образования в классической и современной либеральной традиции. 

174. Современные дискуссии о роли политического образования. 

175. Исторические традиции русской политической мысли. 

176. Универсальные и культурно - национальные характеристики развития русской политической 

мысли. 

177. Историография и периодизация и русской политической мысли. 

178. Политическая мысль России эпохи Средневековья. 

179. Концепция происхождения российского государства Нестора-летописца. 

180. Идеал политического единения России в «Слове о полку Игореве». 

181. Политическая программа Владимира Мономаха. 

182. Идеал княжеской власти Даниила Заточника. 

183. Концепция Москва -III Рим Филофея Псковского. 

184. Две тенденции развития русской политической культуры средневековья: иосифлянство и 

нестяжательство. 

185. Политическая философия Нила Сорского. 

186. Политическая концепция Иосифа Волоцкого. 

187. Политическое учение Максима Грека. 

188. Полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

189. Идеология ересей: Феодосий Косой. 

190. Политические аспекты идеологии раскола. 

191. И.С.Пересветов и раннедворянская идеология: идеал царя-грозы и ценности государственной 

службы. 

192. Юридическая концепция Зиновия Отенского. 

193. Политический идеал Федора Карпова. 

194. Политические идеи Смутного времени. 

195. Политическая философия русского абсолютизма: (вторая половина ХУII -в.)основные 

идейные тенденции. 

196. Предпосылки абсолютизма в России. Реформы царя Алексея Михайловича и патриарха 

Никона. 

197. Формирование политической идеологии просвещенной монархии. «Политика» Юрия 

Крижанича. 

198. Меркантилистские идеи А.Л. Ордин-Нащокина. 

199. Политические идеи Симеона Полоцкого. 

200. Основные направления эволюции русской политической мысли ХУIII в.     

201. Политическая идеология реформ Петра I. 

202. Феофан Прокопович и его концепция государства общей пользы. 

203. Концепции естественного права и просвещенного абсолютизма: М. Ломоносов, Г. 

Бужинский, В. Татищев. 



204. В.Н.Татищев и формирование идей конституционализма в России. 

205. Формирование идеи просвещенной монархии в «Наказе» Екатерины II. 

206. Социально - политическая программа И.Т.Посошкова. 

207. Критика сословной монархии в трудах С. Десницкого, А. Поленова, А. Новикова. 

208. Власть и пределы царской власти в политической мысли М. М. Щербатова. 

209. Идейная оппозиция абсолютизму: С. Яворский, Ф. Лопатинский. 

210. Критика самодержавия в трудах А.Н. Радищева. 

211. Политические идеи Д.И. Фонвизина. 

212. Политические идеи Н.И. Новикова. 

213. Политическая философия русского консерватизма XIX в.: основные направления. 

214. Политическая философия Н.М. Карамзина. 

215. Доктрина официальной народности: М.П.Погодин, С.С. Уваров, С.П. Шевырев. 

216. Основные этапы формирования идеологии монархизма в русской политической мысли ХIХ 

в.: Н.М.Карамзин, М.Н.Катков, В.П. Мещерский, Л.А.Тихомиров, Н.И.Черняев, Р.А.Фадеев, 

К.П.Победоносцев, П.А.Столыпин. 

217. Ф.Ф.Ростопчин, М.О. Меньшиков, гр. Строганов. 

218. Политическая философия К.Н. Леонтьева. 

219. Политическая философия славянофильства: А.С.Хомяков, К.С. и И.С. Аксаковы, 

Ю.Ф.Самарин, Н.Я.Данилевский, А.И.Кошелев. 

220. Россия и Запад в политической философии Н.Я. Данилевского. 

221. Политическая философия Ф.М. Достоевского. 

222. Политическая философия В.С. Соловьева. 

223. Социально-политическая философия Л.Н. Толстого. 

224. Либеральная и радикально-революционная парадигмы в русской политической мысли XIX в. 

225. Теоретические и исторические источники формирования русского либерализма. 

226. Политическая философия М.М. Сперанского. 

227. Философия русского либерального конституционализма: А.П.Куницын. 

228. А.С. Пушкин: от радикального либерализма к консерватизму. 

229. Политическая философия К.Д. Кавелина.  

230. Политическая философия Б.Н. Чичерина. 

231. Политическая философия А.Д. Градовского. 

232. Эволюция теории русского либерального народничества: А.И.Стронин, Н.К.Михайловский.  

233. Наука о политике А.И. Стронина. 

234. Проекты республиканского строя в России. "Русская правда" П.Б. Пестеля, конституция Н.М. 

Муравьева.   

235. Политическая философия А.И. Герцена. 

236. Политическая философия Н.Г. Чернышевского. 

237. Социальная этика и идея революции в работах Н.А. Добролюбова. 

238. Социально-политическая философия П.Л.Лаврова. 

239. Государство и анархия в политической теории М.А. Бакунина. 

240. Истоки и эволюция революционного анархизма П.А. Кропоткина. 

241. Философия русского бланкизма: П.Н.Ткачев.  

242. Основные направления эволюции русской политической мысли в первой половине ХХ в. 

243. Эволюция русского социального либерализма: Н.И.Кареев, П.И.Новгородцев, 

М.М.Ковалевский, Е.Н.Трубецкой, Б.А.Кистяковский, В.М.Гессен. 

244. Этика и политика в либеральной философии П.И. Новгородцева. 

245. Социология государства М.М. Ковалевского. 

246. Политическая теория П.Б. Струве. 

247. Радикальный либерализм и конституционализм в работах П.Н.Милюкова 

248. Личность и культура в философских и исторических трудах Н.И. Кареева. 

249. Социально-политическая философия русского марксизма. 

250. Политика и философия в работах Г.В. Плеханова. 



251. Основные этапы формирования политической теории большевизма.  

252. Эволюция политической доктрины В.И. Ленина. 

253. Политическая идеология партии социалистов- революционеров: В.М.Чернов. 

254. Политические концепции русского зарубежья: основные направления. 

255. Политическая философия евразийства и сменовеховства. 

256. Политическая философия И.А. Ильина. 

257. Теория христианской политики Г.П.Федотова: критика большевистского тоталитаризма. 

258. Социально-политическая философия С.Л. Франка. 

259. Концепция народной монархии И.Л.Солоневича. 

260. Политическая философия Н.А. Бердяева.  

261. Русская политическая мысль советского и постсоветского периодов: основные направления. 

262. Ленинизм как политическая идеология советского марксизм: основные особенности. 

263. Сталинизм как социологический и идеологический феномен. 

264. Основные этапы эволюции сталинизма. 

265. Политическая утопия в СССР: А.А.Богданов, П.А.Флоренский, Н.Д.Кондратьев, А.Платонов, 

Д.Л.Андреев.  

266. Феномен диссидентства в советской России - идеология, социология, политика. 

267. Политология советской перестройки. 

268. Эволюция русской философии политики в постсоветский период. 

 

1. Данный курс разделен на несколько взаимосвязанных разделов, однако все темы всего курса 

имеют одинаково важное значение для эффективного овладения его содержанием и привития 

практических навыков и умений. 

2. Данный курс имеет тесную связь с другими учебными дисциплинами, поэтому при изучении 

курса следует активно привлекать тот багаж знаний, который был получен ранее при изучении  

смежных дисциплин. 

3. Надо иметь  в виду, что данный курс имеет ярко выраженную теоретическую направленность, 

поэтому при освоении содержания данной дисциплины очень большое внимание должно быть 

уделено не только получению необходимого минимума знаний, но и специфических навыков и 

умений по работе с текстом. 

4. В рамках курса каждый студент обязан подготовить письменную работу. Тематика данных 

работ представлена в содержании курса и согласовывается с преподавателем. Она может быть 

частью выпускной квалификационной работы, но может носить и самостоятельный характер.  

Каждый студент выступает на занятиях по тематике своей  письменной работы. 

Требования к рейтинг-контролю 

Рейтинговый контроль знаний осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой 

системе оценки качества учебной работы студентов ТвГУ. 

Качество усвоения студентами учебной дисциплины оценивается по 100 балльной шкале. Из 

них 60 рейтинговых баллов составляет максимальная оценка учебной работы студентов в 

течение семестра, а 40 рейтинговых баллов составляет максимальная оценка на курсовом 

экзамене.  

Рейтинговые баллы, выделенные для оценки текущей работы студентов (60 баллов) 

распределяются между модулями (2 модуля в семестр). 

 

Критерии оценивания ответов и выполнения заданий. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

В качестве видов текущего контроля знаний студентов предполагается применять: 

– оценку участия студентов в играх, дискуссиях на семинарских и практических занятиях; 

–проверку выполнения письменных домашних заданий; 

– контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме); 

–тестирование; 

–презентации. 



 

Требования к выполнению письменных работ: 

освещены и верно интерпретированы основные идеи, 

корректно использован понятийный аппарат;  

продемонстрирован большой лексический запас,  

логичность и ясность изложения, 

оригинальность текста составляет свыше 75%, 

привлечены наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. публикации 

последних лет), 

полное соответствие содержания теме и плану письменной работы, 

все представленные выводы обоснованы; 

соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры, 

объём письменной работы – 15 страниц. 

 

Рекомендации для написания эссе: 

 

Формулировка основной мысли высказывания  
Далее необходимо раскрыть смысл высказывания, но не стоит повторять дословно 

высказывание. В этом случае можно использовать следующие клише: 

• «Смысл данного высказывания состоит в том, что...»  

• «Автор обращает наше внимание на то, что...»  

• «Автор убеждён в том, что...»  

 Определение своей позиции к высказыванию  
Здесь можно согласиться с автором полностью, можно частично, опровергнув 

опредёленную часть высказывания, или поспорить с автором, высказав противоположное 

мнение. При этом можно воспользоваться фразами-клише: 

• «Я согласен с автором в том, что... »  

• «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания по поводу...»  

• «Автор был прав, утверждая, что...»  

• «На мой взгляд, автор совершенно четко отразил в своем высказывании картину 

современной России (современного общества... ситуацию, сложившуюся в обществе... одну из 

проблем современности)»  

• «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...»  

• «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не могу 

согласиться»  

• «А не задумывались ли вы над тем, что...?»  

Аргументация собственного мнения  
Далее следует обосновать собственное мнение по данной проблеме. Для этого необходимо 

подобрать аргументы (доказательства), то есть вспомнить основные термины, теоретические 

положения.  

Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях: 

Теоретический уровень — его основой являются обществоведческие знания (понятия, 

термины, противоречия, направления научной мысли, взаимосвязи, а также мнения учёных, 

мыслителей).  

Эмпирический уровень - здесь возможны два варианта:  

а) использование примеров из истории, литературы и событий в обществе;  

          б) обращение к личному опыту.  

При отборе фактов, примеров из общественной жизни и личного социального опыта 

мысленно ответьте себе на вопросы:  

1. Подтверждают ли они моё мнение?  

2. Не могут ли они быть истолкованы по-другому?  

3. Не противоречат ли они высказанному мной тезису?  



4. Убедительны ли они?  

Предлагаемая форма позволит строго контролировать адекватность приводимых 

аргументов и предотвратит «уход от темы».  

Вывод не должен дословно совпадать с суждением, данным для обоснования: он сводит 

воедино в одном-двух предложениях основные идеи аргументов и подводит итог рассуждений, 

подтверждающий верность или неверность суждения, являвшегося темой эссе.  

Для формулирования проблемного вывода могут быть использованы фразы-клише:  

 «Таким образом, можно сделать вывод...»,  «Подводя общую черту, хотелось бы отметить, 

что...» 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

При соблюдении 100% требований – 5 баллов.  

При соблюдении 75% требований – 4 балла. 

При соблюдении 50% требований – 3 балла. 

При соблюдении менее 50% требований – 2 балла.  

 

Критерии оценивания тестов: 5 правильных ответов – 5 баллов.  

 

Требования к презентациям:  
Информация селектирована по степени важности;  

придана необходимая форма для адекватного восприятия информации (использованы графики, 

диаграммы);  

подобран необходимый визуальный материал для презентаций,  

информация заимствована из различных источников,  

минимальное количество слайдов – 15. 

 

Критерии оценивания презентаций:  
Выполнение всех требований – 5 баллов, отсутствие одного из критериев снижает оценку на 1 

балл: 

 

Критерии оценивания ответов и выполнения заданий в течение семестра и на 

экзамене 

Формы и 

способы 

оценки 

Обобщенные критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Устный 

ответ 

– не 

раскрыто 

основное 

содержание 

учебного 

материала;  

– 

обнаружено 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее 

важной части 

учебного 

материала;  

– 

допущены 

– неполно 

или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание 

вопроса и 

продемонстрирова

ны умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала;  

– усвоены 

основные 

– вопросы 

излагаются 

систематизирован

о и 

последовательно; 

– 

продемонстриров

ано умение 

анализировать 

материал, однако 

не все выводы 

носят 

аргументированн

ый и 

доказательный 

характер;  

– 

– полно раскрыто 

содержание материала;  

– материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности; 

 – 

продемонстрировано 

системное и глубокое 

знание программного 

материала;  

– точно 

используется 

терминология;  

– показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 



ошибки в 

определении 

понятий, при 

использовании 

терминологии, 

которые не 

исправлены 

после 

нескольких 

наводящих 

вопросов 

категории по 

рассматриваемому 

и дополнительным 

вопросам;  

– имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные 

после нескольких 

наводящих 

вопросов; 

 – при 

неполном знании 

теоретического 

материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков, 

студент не может 

применить теорию 

в новой ситуации;  

– 

продемонстрирова

но усвоение 

основной 

литературы 

продемонстриров

ано усвоение 

основной 

литературы.  

–в 

изложении 

допущены 

небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание 

ответа; допущены 

один  

– 

допущены 

ошибка или более 

двух недочетов 

при освещении 

второстепенных 

вопросов, 

которые легко 

исправляются по 

замечанию 

преподавателя 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации;  

– 

продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений и 

навыков; 

 – ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов;  

– 

продемонстрирована 

способность творчески 

применять знание теории 

к решению 

профессиональных задач;  

– 

продемонстрировано 

знание современной 

учебной и научной 

литературы; 

 – допущены 

неточности при 

освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию 

 

 

Итоговый экзамен по всей дисциплине имеет целью оценить работу студентов по ее изучению, 

проверить полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками и умениями 

в объеме требований учебных программ. 

Основой для экзаменационной оценки служит объем и уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также данные текущего контроля и 

прохождения межсеместровой аттестации. 

  

VII. Материально-техническое обеспечение  

Тверской государственный университет располагает необходимой материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом реализуемого направления  и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 



промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Они укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают доступ обучающимся по программе магистратуры. Обучающиеся 

обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам.  

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

№п.п. Обновленный раздел рабочей 

программы дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего 

изменения 

1.  Титульный лист Актуализация 

титульного листа 

Протокол № 10 

заседания кафедры 

политологии от 

29.06.2021 

2.  Титульный лист Актуализация 

титульного листа 

Протокол №10 

заседания кафедры 

политологии от 

22.06.2022 

3.  Титульный лист, учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Актуализация данных Протокол №11 

заседания кафедры 

политологии от 

23.06.2023 

 


