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Наименование 
дисциплины 

«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Философия 
права в системе 

общественных наук 

Специфика философского познания окружающей 
действительности. Абстрактность, умозрительность и 
всеобщность философского знания. Философия и метафизика. 
Объект и предмет философии права. Метод философского 
познания права. Гносеология права; онтология права; 
аксиология права. 

Раздел 2. Гносеология 
права и типология 
правопонимания 

Разнообразие методологии научного познания. Метафизическое 
и эмпирическое знание. Науки эмпирические и теоретические; 
дескриптивные (аналитические) и прескриптивные 
(нормативные).  
Философский позитивизм, его основные требования и 
постулаты. Принцип верификации. 

Раздел 3. Юридический 
позитивизм 

Классический легистский (этатистский, законнический) 
позитивизм (Т. Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич).  
Социологический позитивизм. Право как факт социальной 
жизни.  
Психологические концепции права (антропологический 
позитивизм).  
Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. 
Харта. 

Раздел 4. Естественно-
правовая школа 
(юснатурализм) 

Классические концепции естественного права; их общая 
характеристика и виды (теологическое (томизм и 
протестантизм) и светское направления). Идеология 
естественных и неотчуждаемых прав человека. 
«Возрожденное» естественное право. Естественное право как 
идея, принцип права. 
Юснатурализм как этическое правопонимание. Концепция 
права В.С. Соловьева (право как минимум нравственности). 
Концепция права Р. Дворкина.  
Непоследовательность естественно-правовых концепций (А.О. 
Ященко, Р.З. Лившиц). 

Раздел 5. Либертарная 
концепция права 

Естественно-правовые предпосылки либертарной концепции 
права В.С. Нерсесянца. Право как выражение формального 
равенства, свободы и справедливости. 

Раздел 6. Понимание 
права в отечественной 

юридической науке 

Многообразие теоретико-философских объяснений права в 
российской дореволюционной науке. 
Правопонимание советского периода. Исторические периоды 
формирования и развития социалистической теории государства 
и права. 
Правопонимание постсоветской эпохи. 
Доминирующие представления в современной российской 
теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. Байтин, 
М.Н. Марченко). Неклассические (посмодернистские) 
концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов) Интегративное 
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(синтетическое) понимание права (В.Г. Графский, О.В. 
Мартышин). 

Раздел 7. Право и иные 
системы социальной 

регуляции 

Понятие, признаки и способы обеспечения социальных норм. 
Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные 
(нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые нормы; 
политические нормы; корпоративные нормы. 

Раздел 8. Права и 
свободы человека 

Учение о правах человека в контексте различных типов 
правопонимания. 
Позитивистские (легистские и социологические) концепции 
прав человека. 
Непозитивистские концепции прав и свобод человека. 
Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. 
Система прав и свобод человека. Основания систематизации 
прав человека и разнообразие классификаций. 
«Поколения» прав человека. 
Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, 
административный, прокурорский, судебный (квазисудебный). 
Международно-правовая защита прав и свобод человека. 
Самозащита прав и свобод. 

Раздел 9. Публичная 
политическая власть и 

способы ее 
идентификации в 

качестве государтсва 
(понятия государства) 

Феномен государства и уровни его интерпретации: государство 
как публично-властная ассоциация; государство как 
организация, осуществляющая публичную политическую 
власть; государство как система публично-властных отношений. 
Элементы государства: население; территория; власть. 
Социологическое понятие государства. 
Легистское понятие государства (Г. Кельзен).  
Юридическое понятие государства. Государство как правовая 
форма организации публичной политической власти. 
Государство и деспотия. 

Раздел 10. Государство 
и право 

Соотношение государства и права в контексте различных типов 
правопонимания. 
Правовое государство как государство законности. 
Самоограничение государства посредством закона. 
Принцип разделения властей. 
Модели правового государства. Либеральное правовое 
государство. Социальное правовое государство. Полицейское 
государство. 

Раздел 11. Государство 
и гражданское 

общество 

Понятие и структура гражданского общества. 
Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный 
рынок; демократия (политическое представительство); 
независимое правосудие. Государство как институция 
гражданского общества. Пределы государственного 
вмешательства в сферу гражданского общества. Модели 
соотношения государства и гражданского общества: либерализм 
и этатизм. 

Раздел 12. Типология 
права и государства 

Формационный подход к типологии права и государства (К. 
Маркс, Ф. Энгельс). 
Цивилизационный подход к типологии права и государства 
(Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби). 
Юридический подход к типологии права и государства. 
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Либертарно-юридический подход к типологии права и 
государства (В.С. Нерсесянц). 
Морфологический подход к типологии государства: античные 
(Платон, Аристотель) и современные варианты. «Правильные» 
и «неправильные» формы государства. 
Морфологический подход к типологии права. Правовые семьи. 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Право и 
юридическая наука. 

Предмет и система, цель и задачи курса «История и методология 
юридической науки». Формирование в рамках курса знаний и 
исследовательских навыков. 
Право как нормативная регулятивная система общества. 
Типология понимания права, ее значение в профессиональной 
деятельности юриста. Интерпретация правовых процессов и 
явлений в русле различных типов понимания права. 
Юридическая наука как система знаний о праве. Юридическая 
наука как социальный институт. Юридическая наука как 
деятельность по формированию нового знания.  
Методология юридической науки. Научные подходы и методы 
исследований в правоведении.  Система методов юридической 
науки. Философско-мировоззренческие методы и подходы. 
Методы формальной логики. Общенаучные методы 
исследований. Частно-научные методы исследований. 
Специально-юридические методы исследований.  
Критерии научного знания. Функции юридической науки: 
гносеологическая, онтологическая, аксиологическая, 
эвристическая, прогностическая. 

Раздел 2. Право как 
объект исследования 

Право и правовая реальность. Многообразие форм 
существования права. Понятие права, его эволюция в общем 
контексте развития общества и государства. Сущность права.  
Многообразие подходов к праву. 
Концепции естественного права. Юридический позитивизм. 
Этатизм. Социологический позитивизм. Интегративная 
юриспруденция.  
Доктринальная, догматическая и практическая юриспруденция 
как предметные области юридической науки. Правовая 
доктрина. Юридическая догма. Юридическая практика как 
разновидность социальных практик. 
Правовые термины, понятия, категории. Принципы права. 
Юридические конструкции. 
Право как фактор гармонизации отношений в обществе. 

Раздел 3. История 
юридической науки 

Становление, развитие и современное состояние юридической 
науки. Соотношение истории юридической науки с историей 
права и государства, историей политических и правовых учений. 
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Становление и развитие права и юридической науки в общем 
контексте эволюции общества. 
Представления о праве на Древнем Востоке. Воззрения на право 
в Античном мире. Римская юриспруденция. Юридическая наука 
в средневековой Европе. Развитие научного знания: от 
практического – к догматическому, от догматического – к 
доктринальному. Юридическая наука Нового времени. 
Юридическая наука Новейшего времени.  
Юридическая наука в общем контексте современного научного 
знания. Философские концепции развития науки. Критический 
рационализм К. Поппера. Концепция исторической динамики 
науки Т. Куна. Парадигмы в науке. Научные гипотезы. 
Относительность научного знания. Современные представления 
о формировании и развитии научного знания. 
Проблемы развития российского правоведения. Отечественная 
(российская) правовая традиция. Достижения 
дореволюционного отечественного правоведения. 
Представления о праве в советском социалистическом обществе. 
Юридическая наука в современном российском обществе. 

Раздел 4. Источники 
права и источники 

познания права 

Выявление соотношения терминов «источники права» и 
«источники познания права». Развитие научных представлений 
об источниках (формах) права и источниках познания права 
(источниках правоведения). Юридическое источниковедение 
как научное направление. 
Развитие источников права в рамках правовых семей и правовых 
систем. Особенности источников права в правовых семьях и 
правовых системах. Источники континентального права. 
Источники англо-американского права. Источники 
мусульманского права. 
Национальные и международные правовые системы. Системы 
источников национального (внутригосударственного) права. 
Системы источников международного права.  

Раздел 5. Современные 
научные подходы в 

правоведении 

Соотношение научных подходов и методов исследования в 
правоведении. Право и юридическая наука как 
цивилизационные и культурные феномены. Формационный 
подход к эволюции общества и права. Цивилизационный подход 
к эволюции общества и права. Современные представления об 
эволюции общества и права: от формационного подхода – к 
цивилизационному. 
Социокультурный подход. Культура как надбиологическая 
программа развития общества. Трансляция правового опыта. 
Правовые традиции и инновации. 
Юридическая антропология. Юриспруденция интересов. 
Синергетический подход. Герменевтический подход. Правовое 
моделирование. Методы социологических исследований. 
Использование в правоведении достижений других областей 
научного знания. 

 
 
 
Course Title  «Comparative Law Research / Сравнительное правоведение» 
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Course Workload 2/72 
COURSE CONTENTS 

Course Module Title Brief Description of the Module Content  
Topic 1. Nature of 

comparative 
jurisprudence. 

 

Concept of comparative law. Comparative law: method or science. 
Comparative law and comparative law. Goals and objectives of 
comparative law. Value of comparison of legal studies. Use of 
comparison results. 

Topic 2. Legal picture 
of the world (legal 

geography). 

Law is a combination of "national," world "and self-development. 
General legal trends in development. Global world imperatives. 
National-state differences in law (source, structural-normative, 
specificity of systems of national legislation, specificity of concepts 
of terms, normative language, style, etc.). 

Topic 3. Objects of 
comparative 

jurisprudence. 
 

Legal reality as an object of comparative law (processes of 
development of foreign states, their policy in the legal sphere, 
relations to the law as a phenomenon of legal life, law-making and 
role of the law; The state of justice; The state itself through the lens 
of law). Legal systems of States as a structured and organized 
normative body. National legislation (origins, industry classification 
criteria). Laws and legal acts. Legal technique. Legal arrays and 
complexes forming in interstate associations. 

Topic 4. Methodology 
of comparative 
jurisprudence. 

Main categories and concepts of comparative jurisprudence. 
Diachrony and synchronous comparison. Internally and external 
comparison. Comparison at the microlevel and macrolevel. 
Normative and functional comparison. 
Problems of classifications of legal families 

Topic 5. Levels of 
comparative 

jurisprudence. 
 

The legal space of the world, as a single right with unified historical 
roots, embodied in the legal consciousness, legal customs and 
traditions. World law theory. 
Legal families as groups and communities, driven by the general 
historical roots, structural-functional and stylistic features of law. 
Processes for the formation of new groups and communities of 
national legal systems. 
Law of the international community. Impact of international law on 
the legal space of the world and national legal systems. 

Topic 6. Comparative 
jurisprudence in the 

conditions of 
globalization. 

 

The notion of globalization. Universality of European values. 
Demands of globalization. Leveling State and legal systems, 
expanding the range of Western-style democracies; The 
establishment of the rule of law on all continents; Strengthening the 
protection of human rights, especially the right to property. 
The problems of the truth of European values as universal. Legal 
pluralism. 

Topic 7. Problems of 
comparative 

jurisprudence in the 
solution of problems of 

the European legal 
space. 

 

Levels of analysis of the European legal space: legal family, legal 
state. 
Comparative study of European legal systems as a way to identify 
common and manageable differences between them. Development of 
criteria for the rule of law through comparative analysis of the 
experience of European countries. Establishment of legal standards to 
distinguish between the rule of law and non-law. Specifying pan-
European human rights standards. 

Topic 8. Deleting of 
sides between the 

Relative nature of classifications of national legal systems. 
Interpretation of traditional sources of law (narrative law, judicial 
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romano-German and 
Anglo-Saxon legal 

systems. 
 

precedent). Commonality of a legal culture based on unified liberal 
values. Reducing the relevance of issues to the division of the right to 
public and private, substantive and procedural. Convergence in the 
systematization and codification of law, methods of legal education. 

Topic 9. A role of 
comparative and legal 

researches in the course 
of unification of the 

right. 
 

Mechanisms for bringing national legal systems closer together. 
Conflict of laws rules. Recipe right: technology, volumes. 
Harmonization of legislation. Use of independent arbitration 
procedures. Legal means of bringing legislation closer together. 
Model legislation. Model law (concept, subjects of adoption, nature, 
content). Unification of legal norms. International legal assistance. 

Topic 10. Scientific and 
practical importance of 

comparative 
jurisprudence. 

Enrichment of national legal science through the use of comparative 
legal research. 
Cognitive, scientific-information, academic, research nature of 
comparative-legal works. 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«Актуальные проблемы теории государства и права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Теория права 
как юридическая наука 

Эволюция подходов к теоретическому изучению права 
Понятие, объект и предмет теории права. 
Методология теории права. 
Функции теории права. 
Система теории права. 
Место и роль теории права в системе юридических наук. 

Раздел 2. 
Феноменология права 

Право как явление. 
Содержание правовых явлений. Правовая норма и субъективное 
право: их соотношение и виды. 
Правовой статус: понятие и виды. 
Формы бытия права. 

Раздел 3. Принципы и 
аксиомы права 

Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов 
права. 
Понятие и функции принципов права. 
Система принципов права. 
Аксиомы права. 

Раздел 4. Норма права 

Понятие нормы права. 
Признаки нормы права. 
Структура нормы права. 
Классификация правовых норм. 
Нетипичные нормативные предписания. 
Способы изложения правовых норм. 

Раздел 5. Источники 
права в формальном 

смысле 

Понятие источников права в материальном и формальном 
смысле. 
Виды источников права. 
Действие источников права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 
Система источников права РФ. 
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Раздел 6. 
Правотворчество 

(правоустановление) 

Понятие правотворчества. 
Субъекты правотворчества. 
Принципы правотворчества. 
Правотворческая техника. 
Систематизация права: понятие и виды. 

Раздел 7. Реализация 
права 

Понятие и формы реализации права. 
Толкование права. 
Пробелы и коллизии в праве. 
Законность и правопорядок. 

Раздел 8. 
Правоотношение 

Понятие и признаки правоотношения. 
Субъект правоотношения. 
Объект правоотношения. 
Содержание правоотношения: субъективные права и 
юридические обязанности. 
Виды правоотношений. 
Юридические факты: понятие и виды. 

Раздел 9. 
Правосознание и 

правовая культура 

Понятие и элементы правосознания. 
Функции правосознания. 
Структура и виды правосознание. 
Правовая культура и его компоненты. 
Правовой нигилизм. 

Раздел 10. 
Правонарушение и 

юридическая 
ответственность 

Понятие, признаки и состав правонарушения. 
Виды правонарушений. 
Юридическая ответственность: понятие, основания, виды. 

Раздел 11. Система 
права и система 

законодательства 

Понятие и элементы системы права и системы законодательства. 
Международное и национальное право. 
Система национального права: публичное и частное право, 
материальное и процессуальное право. 
Система права Российской Федерации. 

Раздел 12. Правовое 
регулирование 
организации и 
осуществления 

публичной власти 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: 
форма правления, форма государственного (территориального) 
устройства, государственный (политический) режим. 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

1.Правовая система и 
типы права 
2.Источники права. 
Нормы права 
3.Виды юридических 
профессий 
4.Система судов, 
документы в суде 

1-20: Отработка отраслевой терминологии по теме; отработка 
синтаксических конструкций (типы словосочетаний и 
предложений), типы высказываний, типы внутритекстовых 
связей, логика академического изложения материала, специфика 
аргументации профессионально-институционального дискурса 
в правовой сфере. 
Системно-структурная организация текстов различных жанров 
(устная и письменная речь, монолог, диалог, полилог, 
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5.Документы в суде 
6.Гражданское право и 
судопроизводство 
7.Уголовное право и 
судопроизводство 
8.Судебные иски 
9.Судебное 
разбирательство 
10.Структура 
юридической фирмы 
11.Корпоративное 
управление 
12.Капитализация 
компаний 
13.Акционеры 
14.Приобретение 
компании 
15.Контракты 
16.Типы контрактов  
17.Право 
собственности 
18.Интеллектуальная  
собственность 
19.Антимонопольное 
законодательство 

20.Трудовое право 

нормативно-правовые, правоустанавливающие документы, 
переписка и работа с клиентами/представителями 
корпоративной среды, аналитические и отчетные документы в 
рамках заявленной темы) 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Официально-
деловой стиль речи. 
Юридический 
подстиль. 

Тема 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; структура 
сложного предложения. 
Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств 
(языковая синонимия), используемых в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Тема 1.3. Грамматическая стилистика 

Раздел 2. Юридический 
копирайтинг. Виды 
документов и их 
языковые особенности 

Тема 2.1. Продуктивная письменная научная речь с 
продуцированием письменного текста, относящегося к 
официально-деловой сфере общения. 
Тема 2.2. Стратегия и тактика запроса информации. Особенности 
порождения юридического дискурса. 

Раздел 3. 
Функционально-
смысловые типы речи в 
юриспруденции 

Тема 3.1. Тип продуцируемого текста. Повествование. 
Тема 3.2.  Описание в юриспруденции. 
Тема 3.3. Рассуждение. 
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Наименование 
дисциплины 

«Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 4. Особенности 
профессиональной 
речи юриста 

Тема 4.1. Риторика в юриспруденции. Юридический дискурс. 
Тема 4.2. Аффективно-коммуникативные  интенции в 
юридическом дискурсе. Передача эмоционального отношения. 
Юридическая коммуникация. 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«Исламские концепции государственной власти» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Религия и 
политика в исламских 

представлениях о 
государственной 

власти 

Становление ислама и мусульманской государственности. 
Религия как основа политики в исламе. Основные этапы 
развития политической мысли в исламе. Общая характеристика 
шиизма как политического течения. Проблема имамата в шиизме 
и других течениях ислама. 

Раздел 2. 
Политическое 

реформаторство и 
создание 

альтернативных 
исламских концепций 

государственной 
власти 

Реформаторское движение в Османской империи и новые 
подходы к проблеме соотношения между народом, властью и 
исламом. «Расторжение» халифата и обновление исламских 
концепций государственной власти. Волна фундаменталистской 
альтернативы. 

Раздел 3. Современные 
шиитско-политические 

теории 
государственной 

власти 

Преемственность традиций и шиитская политическая 
альтернатива. Идея «руководства факиха» и «исламского 
правления» в современном шиизме. Иранский опыт: идеал и 
реальность государственной шиитской альтернативы. 
Становление ислама и мусульманской государственности. 
Религия как основа политики в исламе. Основные этапы 
развития политической мысли в исламе. Общая характеристика 
шиизма как политического течения. Проблема имамата в шиизме 
и других течениях ислама. 

Раздел 4. Теоретико-
правовые основы 

организации и 
функционирования 
институтов власти в 
странах Ближнего 

Востока и Северной 

Реформаторское движение в Османской империи и новые 
подходы к проблеме соотношения между народом, властью и 
исламом. «Расторжение» халифата и обновление исламских 
концепций государственной власти. Волна фундаменталистской 
альтернативы. 
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Африки: 
сравнительный анализ 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Исламское право как правовая система» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Методология 
изучения исламского 

права 

Происхождение ислама и его фундаментальные принципы. 
Понятие исламского права и современные методики его 
изучения. Исламское право в контексте сравнительно-правового 
подхода. Соотношение понятий «шариат» и «фикх». 
Соотношение исламского права и светского права. 

Раздел 2. Развитие 
исламского права 

Доисламский арабский мир. Арабский мир времен пророка 
Мухаммеда. Первый век ислама. Династия Омейядов. 
Формирование древних школ исламского права. Развитие 
системного юридического мышления во втором веке ислама. 
Исламское право при династии Аббасидов. Формирование 
классической теории исламского права. Исламское право в 
колониальный период. Модернизм в исламском праве. Понятие 
школы исламского права и причины их множественности. 
Основные различия между суннитскими и шиитскими школами 
исламского права. 

Раздел 3. Источники 
исламского права 

Структура исламского права. Источники исламского права. 
Коран и Сунна. Иджтихад, иджма и ее практическое значение. 
Кийас. Фетвы. Адат и урф. Различие мнений в отношении иных 
источников исламского права. Мусульманское право как часть 
правовой системы государства. Вестернизация исламского права. 
Кодификация личного статуса. 

Раздел 4. 
Взаимодействие 

светского права и 
классического 

мусульманского права 

Постоянный авторитет исламского права. Возможности 
взаимодействия исламского права и светского права в 
современном мире. Светские источники как дополнительные 
источники исламского права, совместимые с религиозными 
источниками. Обращение к обычаю. Использование соглашений. 
Юридические стратагемы и фикции. Вмешательство правителя 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Теория целей исламского права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 
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Раздел 1. История 
формирования теории 

целей шариата 

Канонические основы теории целей шариата: а) Канонические 
основы теории целей шариата в Священном Коране. б) 
Канонические основы теории целей шариата в Сунне. в) Цели 
шариата в иджтихаде сподвижников Пророка. г) Канонические 
основы теории целей шариата в произведениях в области 
методологии исламского права. 
Сторонники мнения об отсутствии мотивированности действий 
Аллаха. Сторонники мнения об отсутствии мотивированности 
действий Аллаха. Ранние теории целей шариата (Ат-Тирмизи 
ал-Хаким, Абу Зайд ал-Балхи, Ал-Каффал ал-Кабир аш-Шаши, 
Ибн Бабавайх ал-Кумми, ал-Амири ал-Файласуф). 
Доктринальный период формирования теории целей шариата: а) 
Теория целей шариата в интерпретации Абу ал-Маали ад-
Джувайни. б) Цели шариата в понимании имама ал-Газали. в) 
Цели шариата в понимании Иззиддина Ибн Абдиссаляма. г) 
Цели шариата в понимании Шихаба ад-Дина ал-Карафи. д) Шамс 
ад-Дин ибн ал-Кайим и «истина шариата». е) Цели шариата в 
понимании Абу Исзака аш-Шатиби. 

Раздел 2. Понятие и 
способы определения 

целей шариата 
 

Лингвистическое и терминологическое значение понятия «цели 
шариата». Теория целей шариата как ответ на вопросы 
«почему?». Цель, интерес, благо, польза, потребность в теории 
целей шариата. Уровни потребностей в соотношении с целями 
шариата. Предписания, посредством которых удовлетворяются 
цели шариата. Уровни универсальных целей шариата. 
Способы определения «целей шариата». Исследование 
священных текстов. Исследование повелений и запретов 
Законодателя. Исследование мотивов (иллят) шариатских норм. 
Исследование форм слов и структуры предложений в священных 
текстах. Исследование практики Сподвижников. Исследование 
традиций и обычаев. Истикра. 

Раздел 3. 
Классификация целей 

шариата 
 

Классификация целей (маслахатов) шариата с точки зрения их 
важности. 
Необходимые потребности (маслахаты) и средства их защиты: 
защита религии, защита жизни человека, защита разума, защита 
продолжения семьи и рода, защита имущества. 
Насущные потребности (маслахаты): понятие, пределы, виды и 
принципы института хаджиййат. 
Потребности (маслахаты), украшающие жизнь человека и 
общества: удовлетворение украшающих нравственных 
потребностей в вопросах поклонения (ибадат), удовлетворение 
украшающих нравственных потребностей в вопросах 
взаимоотношения людей (муамалят), удовлетворение 
украшающих нравственных потребностей в вопросах 
уголовного права (укубат). 
Дополнения к необходимым потребностям человека 
(даруриййат) Дополнения к насущным потребностям человека 
(хаджиййат) Дополнения к потребностям, украшающим жизнь 
человека (тахсиниййат) 
Классификация целей (маслахатов) шариата с точки зрения 
содержания. 
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Классификация целей (маслахатов) шариата с точки зрения 
принятия или непринятия их во внимание Законодателем: 
принятая Законодателем во внимание польза, непринятая 
Законодателем во внимание польза, польза, о принятии или 
непринятии во внимание Законодателем которой доказательства 
точные отсутствуют. 
Классификация целей (маслахатов) шариата с точки зрения 
места их осуществления. 

Раздел 4. Связь целей 
шариата с 

источниками 
исламского права  

Связь целей шариата со Священным Кораном. Связь целей 
шариата с Сунной. Связь целей шариата с консенсусом 
мусульманских ученых (иджма). Связь целей шариата с 
суждением по аналогии (кыяс, кийяс).  
Связь теории целей шариата с производными источниками 
исламского права: связь целей шариата с практикой 
сподвижников, связь целей шариата с истихсаном, связь целей 
шариата с аль-маслаха аль-мурсаля, связь целей шариата с садд 
аз-зарига.  
Связь целей шариата с традициями и обычаями. 

Раздел 5. Теория 
целей шариата в 
интерпретации 
мусульманских 
реформаторов  

 

Теория целей шариата в понимании Рашида Рида. Теория целей 
шариата в понимании Мухаммада ат-Тахира ибн Ашура. Теория 
целей шариата в понимании Йусуфа ал-Карадави. Теория целей 
шариата в понимании Тарика Рамадана. Теория целей шариата в 
понимании Джассера Ауды. 

Раздел 6. Роль теории 
целей шариата в 

современном 
«исламском 

возрождении»  

Применение теории целей шариата в сфере защиты прав 
человека. Теория целей шариата как основа для «нового 
иджтихада». Разграничение средств и целей в современном 
исламском праве. Цели шариата и тематическое толкование 
Корана. Интерпретация целей Пророка. Методы «пресечения 
возможностей» и «открытия возможностей» в современном 
исламском праве. Достижение «универсальной» цели в 
современном исламском праве. Теория макасид как связующее 
начало мусульманских правовых школ и основа для 
межрелигиозного диалога. 

 
 
Наименование 
дисциплины 

«Исламские теории права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Период 
зарождения 

исламских теорий 
права (Усул ал-фикх)  

Коран как правовой документ. Правоведение в I веке хиджры 
(620-720 гг. Н.Э.). Правоведение во II веке хиджры (720-815 гг. 
Н.Э.). Истоки правового теоретизирования – Теория права аш-
Шафи'й. Зарождение теории исламского права как целостно 
структурированного образования. 
Доисламские правовые системы монотеистических общин. 
Отношения «властелин-подданный» между Богом и людьми 
как основа юридического мировоззрения в исламе. 
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Раздел 2. Теоретико-
методологические 

основы 
формулирования и 

толкования правовых 
норм  

Ранняя теория правовых предписаний в исламе: общая 
характеристика, повелительная и запретительная языковые 
формы. 
Язык исламского права: тропология, слова с ясным и неясным 
значением, недвусмысленные слова, неопределенный язык, 
родовые понятия и их уточнение, неопределенные по смыслу и 
многозначные слова, языковое восприятие. 

Раздел 3. Иджма и 
Кийяс в теории 

исламского права 

Текстуализм и интенционализм в исламском праве. 
Пророческие предания: эпистемология, передача, проверка на 
подлинность. Теория отмены в исламском праве. Единогласие 
(иджма) в исламском праве. 
Выход за пределы текстов и аналогия в исламском праве. 
Доказательство «от более сильного основания» (a fortiori). 
«Доведение до абсурда» (reductio ad absurdum). Типология 
кийаса. Авторитетность кийаса. 

Раздел 4. Принципы и 
методы толкования 
исламского права  

Пробабилизм и границы достоверного в исламском праве. 
Метод юридического предпочтения (истихсан). Принципы 
общей пользы, не упомянутые в первоисточниках (масалих 
мурсала). Принцип непрерывного действия (истисхаб). 
Правовое умозаключение в практике: иджтихад и муджтахиды. 
Авторитет правоведов, следование авторитетному мнению 
(таклйд)и различия между школами исламского права. 
Юрисконсульт (муфтий) в исламском праве. 
Морализаторский уклон в исламском праве. Частные и 
общественные (публичные) аспекты исламского права. 

Раздел 5. Правовой 
текст и социальная 
действительность в 

исламском праве 

Переменные в теории исламского права: а) содержание теорий 
права и порядок изложения тем, б) теоретическое обоснование, 
в) ассимиляция принципов логики и богословия, г) 
комментарии. 
Теория права и материальное право. 
Пересмотр эпистемологии в теории исламского права. Цели 
закона. Правовые предписания и таксономия категории 
дозволенного. Составные части целей закона: общая 
характеристика. 
Правовые доказательства (далйл) и новеллы требований к языку 
в исламском праве: многозначный и однозначный язык, 
принцип отмены, наказы и запреты, общее и частное, ясность и 
неопределенность. 

Раздел 6. Теории 
исламского права в 

эпоху его 
модернизации  

Предпосылки и основные направления эволюции теории 
исламского права в эпоху его модернизации. Религиозный 
утилитаризм и исламское право. Религиозный либерализм и 
исламское право. 

 
 
Наименование 
дисциплины 

«Права человека в исламе» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 
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Разделы Темы 

Раздел 1. Культурно-
историческая 

обусловленность 
понимания прав и 
свобод человека и 

теоретико-правовые 
основы исламского 

понимания прав 
человека 

Зарождение и развитие идей о правах и свободах человека. 
Факторы, влияющие на понимание прав человека. Права и 
свободы человека с позиций мировых религий. Исламская 
мысль на фоне современного буддийского и христианского 
понимания прав человека. Права и свободы человека в 
либеральных концепциях: природа, соотношение с 
обязанностями, классификация.  
Общая характеристика систем защиты прав и свобод человека. 
Международный билль о правах человека. Европейская система 
защиты прав и свобод человека. Американская и африканская 
системы защиты прав и свобод человека. Системы защиты прав 
и свобод человека в Азии. 

Раздел 2. Основные 
начала прав человека 

в исламском праве 

Основополагающие начала прав человека в исламском праве 
(правовое положение индивида; понимание субъективного и 
объективного права; соотношение прав и обязанностей в 
исламской правовой теории). Классификация поступков 
человека в исламском праве и их соотношение с «презумпцией 
дозволения». Исламская классификация субъективных прав (по 
субъекту, принадлежности суду, способу возникновения). 
Оценка субъективных прав с позиций целей шариата. 
Достоинство человека в Коране и его толкование современной 
исламской правовой мыслью. Свобода как исходная основа прав 
человека: особенности и пределы ее проявления. Понимание 
равенства в исламской концепции прав человека, критерии 
различия между людьми в исламе. Справедливость как основа 
всех прав человека в исламском правоведении. Право на свободу 
вероисповедания как центральное звено исламской концепции 
прав человека, его влияние на правовой статус мусульман и 
немусульман, их соотношение. Отношение к вере и личный 
статус индивида. Особенности исламского понимания прав 
женщин. 
Проблема дискриминации по признаку веры в мусульманском 
праве. Ответственность за вероотступничество, правовой статус 
женщин, лишение немусульман отдельных прав, нарушение 
религиозных прав немусульманских общин, применение в 
исламском уголовном праве мучительных и унижающих 
человеческое достоинство санкций.  
Исламское понимание прав человека в международно-
правовых актах (Всеобщая декларация прав человека в исламе 
1981 г., Каирская декларация прав человека 1990 г.). 
Отличительные особенности законодательства мусульманских 
государств в области прав человека. Отражение религиозно-
нравственных догм ислама в позитивном законодательстве, 
соотношение норм шариата, фикха и положений действующего 
законодательства. Влияние исламских религиозно-этических 
правил на ограничение свободы человека в мусульманских 
обществах: законотворческая и правоприменительная практика 
современных исламских государств. 
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Раздел 3. Личные 
права и свободы 

человека в исламском 
праве 

Право на жизнь: отражение в Коране, толкование. 
Сопоставление с либеральным пониманием права на жизнь. 
Право на свободу в исламском праве: отличительные 
особенности понимания лексического и терминологического 
значения свободы, границы права человека на свободу в исламе. 
Ислам и рабство. 
Право на свободу вероисповедания в текстах источников 
исламского права, ограничения его осуществления. 
Право на свободомыслие и свободу слова, пределы его 
реализации. Отличия от западноевропейского толкования. 
Право человека на честь и достоинство. Отношение ислама к 
пыткам. 
Право на личную неприкосновенность и неприкосновенность 
жилища. 
Право выбора места жительства. 
Создание семьи и связанные с этим права и свободы человека: 
исламский и международно-признанный подходы. 
Ислам и равноправие людей, рас и национальностей. 
Равноправие в вероисповедании и богослужении, равноправие 
религий и их последователей. Понимание равноправия женщин. 
Право каждого на равенство перед законом. Общее и особенное 
в сравнении с западной трактовкой равноправия. 

Раздел 4. Социальные, 
экономические и 

политические права и 
свободы человека в 

исламском праве 

Право на получение образования, право на ведение научных 
споров. Право на деятельность и овладение профессией. 
Свобода трудиться. Право на социальное обеспечение, 
источники средств социального обеспечения с точки зрения 
ислама. 
Право на частную собственность, исламские принципы защиты 
частной собственности. Соответствующие шариату способы 
приобретения права собственности. Правомочия собственника, 
его обязанности по отношению к обществу. 
Политические права и свободы человека. Право участия в 
управлении обществом. Право голосования и выбора. Право 
быть в оппозиции. 
Специфические «права-обязанности» мусульманина по 
отношению к мусульманину: ответ на приветствие, навещание 
больного, участие на заупокойной молитве, ответ на 
приглашение и пожелание здоровья, когда он чихнет. 

Раздел 5. Исламский и 
либеральный взгляд 
на права человека: 
противостояние и 

диалог 

Основные направления сопоставления исламского и западно-
либерального подходов к пониманию прав и свобод человека. 
Западноевропейское и исламское видение института прав и 
свобод человека: общее и особенное. Текстуальное, сущностное 
сопоставление двух подходов, два направления отклонения 
исламского взгляда на права человека от признанных норм и 
практики их реализации в демократическом обществе.  
Отражение международно-правовых стандартов по правам 
человека в национальном законодательстве мусульманских 
государств и механизмы их реализации. 
Взаимодействие исламских меньшинств с европейскими 
обществами в области реализации механизмов защиты прав и 
свобод человека. Возможность интеграции мусульманских 
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меньшинств в европейский социум. Конфликты исламского и 
западного понимания прав человека в решениях Европейского 
суда по правам человека. Правовые, политические и 
социальные механизмы преодоления конфликтов европейского 
и исламского понимания прав человека. 

 
 
Наименование 
дисциплины 

«Сравнительные исследования правовых культур» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. 
Методологические 

предпосылки 
культурологического 

подхода к праву. 

Междисциплинарный подхода к правовым исследованиям. 
Пределы использования нормативистской методологии в 
правовом анализе. Изменение представлений о характере 
процесса становления государства и права, причинах и формах 
их происхождения в советской и российской юридической 
науке. Значение исследований государства и права 
развивающихся стран для отечественной юридической науки. 
Развитие системных представлений о праве и утверждение 
новых правовых категорий в отечественной юридической науке 
(движение от понятия «система права» к понятиям «правовая 
система», «правовая действительность», «правовая жизнь», 
«правовая культура»). 
Сближение понятий «право» и «правовая культура» в 
зарубежной правовой науке. Правовая культура как 
универсальное понятие, означающее право на его наиболее 
высоком уровне абстракции. Расширение предмета правовых 
исследований в зарубежной юридической науке. Синтез 
формально-юридических методов правовых исследований с 
комплексными социологическими подходами к праву. 

Раздел 2. Право и 
культура: соотношение 

категорий. 

Понятие культуры и ее функции в обществе. «Широкий» и 
«узкий» взгляд на культуру. Понятие права в контексте 
различных теоретических интерпретаций. Субъективное и 
объективное в праве и культуре. Методологические трудности 
выявления соотношения понятий «право» и «культура». 
«Широкие» и «узкие» трактовки понятия «правовая культура». 
Структура понятия «правовая культура». Соотношение понятий 
«право», «правовая система», «правовая культура». 

Раздел 3. Исторические 
аспекты 

культурологического 
подхода к праву. 

Историческая типология права. Ограниченность 
формационного и цивилизационного подходов к типологии 
права. 
Историческая эволюция правовых структур. Правопонимание 
как фактор устойчивости структуры права социума. Синкретное 
и дифференцированное правопонимание. Дуалистичность 
структуры права на различных этапах его исторического 
развития. Обычное, традиционно-религиозное и 
«государственное» (буржуазное) право. 
Три аспекта развития правовых культур: саморазвитие правовой 
культуры на основе ее ценностно-нормативного компонента; 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Исламское право»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

 

взаимодействие правовых культур и рецепция права как одна из 
его форм; проблема унификации права в глобальном масштабе в 
контексте взаимодействия культур. 

Раздел 4. Саморазвитие 
правовых культур. 

Ценности как составная часть нормативной культуры общества. 
Социально-правовое знание как составная часть правовой 
культуры. Социальная онтология, ценности и операциональный 
опыт как типы социально-правового знания. 
Изменения в структуре общества и эволюция правопонимания 
как факторы саморазвития правовых культур. 
Правовые культуры восточного и западного типов: основные 
принципы, институты и их интегрирующий потенциал. 
Особенности российской правовой культуры и ее 
системообразующие принципы, и институты. 
Роль государства в социокультурной интеграции общества. 
Специфика социокультурной интеграции в традиционных 
обществах. 

Раздел 5. 
Взаимодействие 

правовых культур и 
рецепция права. 

Понятие и правовые аспекты межкультурного взаимодействия и 
аккультурации. 
Рецепция права как разновидность правовой аккультурации. 
Классификация рецепций права. Горизонтальная и вертикальная 
рецепции права. Двухполюсная, асимметричная и 
многополюсная модели рецепции права. Прямая и косвенная 
рецепции права. 
Историко-цивилизационные критерии классификации рецепции 
права. Традиционная, светская и «межтиповая» рецепции права. 
Историко-типологическая совместимость правовой культуры-
донора и правовой культуры реципиента как фактор 
эффективности рецепции права. 
«Межтиповая» рецепция при взаимодействии совместимых 
правовых культур и гармоничное восприятие правового опыта 
правовой культуры-донора правовой культурой-реципиентом. 
«Межтиповая» рецепция при взаимодействии несовместимых 
правовых культур: отторжение или искажение элементов 
правовой культуры-донора. «Межтиповая» рецепция в условиях 
нарушения логических закономерностей и системности процесса 
межкультурного взаимодействия. 

Раздел 6. Юридико-
культурологические 

аспекты глобализации. 

«Узкий» и «широкий» подходы к понятию глобализации. 
Значение системного (культурологического) подхода при 
исследовании процессов глобализации в правой сфере. 
Понятие антропологического стандарта и его структура. 
Проблема унификации антропологических стандартов. 
Перспективы формирования глобальной культуры. 
Социокультурные, политико-экономические и правовые 
факторы, препятствующие процессам глобализации. Проблемы 
формирования «глобального» права. 
Пределы межкультурного взаимодействия в процессах 
глобализации. Согласование ценностей различных правовых 
культур как способ их сближения в рамках процессов 
глобализации. 
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Наименование 
дисциплины 

«Вопросы религии в правоприменительной практике» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Методика 
анализа 

правоприменительной 
практики  

Методика краткого изложения фабулы дела. Методика 
выявления относимых источников права и их сопоставления. 
Методика определения пределов вмешательства публичной 
власти в общественные отношения с религиозным 
компонентом. Методика определения легитимной цели 
государства в правоприменительном процессе. Методика 
определения круга вопросов, подлежащих рассмотрению в 
правоприменительной ситуации. Методика сопоставления 
позиций спорящих сторон. Методика определения относимой 
правоприменительной практики. Методика определения Ratio 
Decidendi и Obiter Dicta в правоприменительном решении. 
Методика анализа особых мнений судей. 

Раздел 2. Вопросы 
религии в 

административной и 
судебной 

правоприменительной 
практике Российской 

Федерации  

Реализация общих принципов и гарантий свободы 
вероисповедания. Вопросы соотношения религии и светского 
образования/ Вопросы, связанные с уклонением от соблюдения 
законов и исполнения гражданских обязанностей на основании 
религиозных убеждений. Вопросы регистрации и ликвидации 
религиозных организаций, споры относительно имущества 
религиозных организаций. Вопросы пропорциональности 
ограничения прав и свобод по делам, связанным с вопросами 
религии. Религиозный экстремизм и его оценка в 
правоприменительной практике (возбуждение религиозной 
розни, пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его религиозной 
принадлежности или отношения к религии, совершение 
преступлений по мотивам религиозной ненависти). Сложности 
проведения объективной и научно обоснованной 
религиоведческой экспертизы. 

Раздел 3. Вопросы 
религии в 

правоприменительной 
практике в светских 

европейских 
государствах 

Судебная практика европейских государств по вопросам, 
связанным со свободой отправления религиозных практик и 
нарушениями прав человека. 
Религиозные суды в современных светских государствах 
Европы. Христианские суды (католические, протестантские, 
православные): статус и полномочия, компетенция, структура и 
состав, источники материального и процессуального права, 
механизмы исполнения решений. Отличие церковного 
судопроизводства от светского как возможная причина 
дальнейших разбирательств в государственных органах 
правосудия. Иудейские суды: статус и полномочия, 
компетенция, структура и состав, источники материального и 
процессуального права, механизмы исполнения решений. 
Проблема отношения раввинских судов к институту “гет” и 
нарушения прав женщин в правоприменительной практике 
светских судебных органов. Шариатские суды: статус и 
полномочия, компетенция, структура и состав, источники 
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материального и процессуального права, механизмы 
исполнения решений. Проблема нарушения принципа равенства 
сторон (особенно по половому признаку) в ходе разбирательства 
дел в судах шариата. Противоречия статуса религиозных судов 
в европейском обществе. 

Раздел 4. Вопросы 
религии в практике 

Европейского суда по 
правам человека 

Развитие этапов работы ЕСПЧ в области свободы 
вероисповедания. 1989 – 2000 гг.: первые нарушения свободы 
вероисповедания, выявленные Еврокомиссией (дело Дарби 
против Швеции 1989 г.) и Европейским судом (дела Коккинакис 
против Греции 1993 г., Лариссиса в 1998 г. и Мануссакиса в 1999 
г.), отстаивание национальных прерогатив (Отто Премингер 
против Австрии 1994 г. и Уингроу против Соединенного 
Королевства в 1996 г.); конфликты толкования, которые в 
особенности касаются национальных приоритетов и 
европейского подчинения (включая вопрос о свободе 
усмотрения), проблемы пропорциональности ограничений и, 
компетенции ЕСПЧ в отношении совместимости той или иной 
системы церковного права с Конвенцией по правам человека. 
2000 – 2005 гг.: интерпретация принципа светского устройства 
(дела Зауи против Швейцарии, Дахлаб против Швейцарии и 
«Рефах Партиси» против Турции 2001 г., решение Большой 
Палаты по делу «Партии благоденствия» 2003 г. и дело Лейла 
Шахин против Турции, постановления по которому выносились 
в 2004 и в 2005 гг.). 2007 – наст. вр.: европейская надзорная 
система и национальная идентичность отдельных государств 
(дело Фольгере против Норвегиии 2007 г., дело Лаутси против 
Италии 2009 г.). 
Право на свободу вероисповедания: право на защиту согласно 
статье 9 Конвенции (определение религии); право на свободу 
вероисповедания как одна из основ демократического общества; 
внутренние и внешние аспекты свободы вероисповедания; 
аспекты индивидуальной и коллективной свободы 
вероисповедания; отношения между государством и 
религиозными общинами; введение государством 
определенных правил, связанных с религией.  
Пределы защиты свободы вероисповедания: вмешательство в 
права согласно статье 9 Конвенции; обязанность по соблюдению 
нейтралитета и беспристрастности государства; защита от 
безосновательного обвинения, подстрекательства к насилию на 
почве религиозной ненависти и ненависти внутри религиозной 
общины; религия на рабочем месте и разумные меры 
государства по учету различных религиозных верований, 
убеждений и практики на рабочем месте. 
Негативные тенденции в практике ЕСПЧ по делам, связанным 
с вопросами религии и правами человека: постепенное развитие 
Судом «права не быть оскорбленным в своих религиозных 
чувствах»; неспособность Суда признать, что свобода религии 
или убеждений и свобода выражения не противоречат друг 
другу in abstracto; санкционирование Судом 
дискриминационных по своей сути законов. 
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Наименование 
дисциплины 

«Техника аргументации в праве» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 
курс правовой 
аргументации. 

Введение в теорию аргументации. Понятие правовой 
аргументации как вида аргументации. Предмет правовой 
аргументации. Субъекты правовой аргументации. 
Аргументация как деятельность, роль аргументации в 
профессиональной деятельности юриста. 
Основные категории теории аргументации. Убеждение – как 
категория аргументации. Логические основы убедительности 
речи. Концепция истины в теории аргументации. Основные 
виды доказательств. Виды аргументов в юридической практике. 
Аргументы в праве и морали. Нормы и ценности. Цель норм. 
Природа власти и властный характер права. 

Раздел 2. Обзор 
подходов к правовой 

аргументации. 

Основные подходы к правовой аргументации: логический, 
риторический и диалогический подходы. 
Компоненты правовой аргументации: философский, 
теоретический, эмпирический и практический компоненты. 
Введение в основы логического подхода к правовой 
аргументации. Логика и правовое обоснование. Принципы и 
методы логического подхода к правовой аргументации. 
Логическая действительность и допустимость правовой 
аргументации. Логический анализ правовой аргументации. 
Введение в основы риторического подхода к правовой 
аргументации: общая характеристика. Отличие риторического 
подхода к правовой аргументации от логического подхода. Роль 
ценностей в правовой аргументации. 
Диалогический подход к правовой аргументации. Оспоримость 
природы правовой аргументации. Открытая текстура языка. 
Трилемма Мюнхгаузена.  
Основные категории диалогической модели аргументации. 

Раздел 3. Основные 
концепции правовой 

аргументации. 

Концепция аргументации Стивена Тулмина. 
Х. Перельман и новая риторика. Общая характеристика теории 
аргументации Перельмана. Теория правовой аргументации 
Перельмана.  
Теория коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса. 
Уровни коммуникативной рациональности. Структура 
аргументации. Модификация модели правовой аргументации 
Ю. Хабермаса в сфере юриспруденции. 
Теория обоснования правовых решений Н. Маккормика. 
Дедуктивное обоснование. Методы «обоснования второго 
порядка». Консеквенционализм и аргументация. 
Теория правовой аргументации Р. Алекси. Теория общего 
практического дискурса. Принципы практической 
рациональности. Правила внутренней и внешней аргументации. 
Теория А. Аарнио об аргументации в правоприменительной 
деятельности. Толкование правовых норм. 
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Раздел 4. Правовая 
аргументация и 

правопонимание. 

Аналитическая юриспруденция и экзегетическая модель 
толкования юридических текстов. 
Правовой реализм: «право в действии» как объект правовой 
аргументации. 
Правовая аргументация в контексте иных типов 
правопонимания. 

Раздел 5. Виды 
аргументов и ошибки 

в правовой 
аргументации. 

Виды аргументации.  
Argumentum a contrario, argumentum a simili, argumentum a 
fortiori, argumentum a completudine, argumentum a coherentia, 
argumentum ad absurdum, psychological argument, historical 
argument, teleological argument, systematic argument. 
Обращение к показаниям эксперта. 
Аргументация ad hominem: общая характеристика. 
Об отсутствии доказательства. 

Раздел 6. 
Аргументация и 

толкование 
юридических текстов. 

Техника аргументации в интерпретационных актах. 
Толкование права как необходимый компонент его реализации. 
Толкование права и толкование юридических текстов 
(позитивных нормативных предписаний). Толкование-уяснение 
и толкование-разъяснение. Необходимость и цели толкования. 
«Доктрина ясного смысла». Способы (приемы) толкования: 
источниковедческий; грамматический; логический (суждения a 

pari, a contrario, a fortiori); специально-юридический 
(терминологический); систематический; исторический 
(историко-политический); функциональный; телеологический. 
Методики (модели) толкования: индуктивная и дедуктивная; 
экзегетическая и «свободная» (социологическая, 
эволюционная). Юридическая герменевтика. Виды толкования. 
Буквальное, расширительное и ограничительное толкование. 
Общее и казуальное толкование. Официальное (легальное и 
аутентическое) и неофициальное (обыденное, 
профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и 
конкретное толкование. Судебное толкование («судейское 
право»). Пределы толкования юридических текстов. Проблема 
адекватности толкования. 

Раздел 7. Введение в 
юридическое письмо. 

Искусство юридического письма. Язык как профессиональное 
средство. Юридическая техника: понятие и особенности. 
Аргументация в юридических текстах. Основные критерии 
юридического письма: обоснованность и законность. Стадии 
написания юридических текстов. Этапы анализа юридического 
дела. 
Office memoranda. Сбор фактов. Юридическое 
интервьюирование и консультирование. Этапы 
консультирования. Юридический допрос: основания 
рационального диалога. 
Юридическая квалификация. Определение применимых к делу 
источников права. Методика работы с нормативно-правовыми 
актами. Методика работы с судебной практикой. 
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Подготовка правовых позиций. Разработка убеждающих 
аргументов. Чего судьи ожидают от аргументов? Техника 
аргументации. Этика аргументации. 

Раздел 8. Правовая 
аргументация в 
юридической 

практике. 

Виды аргументации в юридической практике. Аргументация в 
правоприменении. Аргументация при принятии судебных 
решений. 
Примеры применения моделей аргументации в юридической 
практике. Обращение к здравому смыслу как метод 
аргументации в конституционном судопроизводстве. 
Принцип пропорциональности в судебной аргументации. 
Законы оптимизации и взвешивания. 
«Лучше меньше, да лучше»: чрезмерность аргументов при 
принятии юридических решений. 
Аргумент человеческого достоинства - правовой патернализм и 
ограничение основных прав в практике конституционных судов. 
Audiatur et altera pars. Техника аргументации правовых позиций 
участников процесса. Бремя доказывания. 

 
 
Наименование 
дисциплины 

«Ответы шариата на проблемы современности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Основные 
тенденции развития 
исламского права в 

ХХ-ХХI вв. 

Формализация права и правоприменения в соответствии с 
государственными директивами: кодификация, создание 
институтов / судебных организаций, тенденции развития 
материального права, появление предписаний по форме и 
процессу. Положения, принятые в рамках административных 
полномочий (сийаса). Квалифицированное молчание 
законодателя при кодификации и молчание правоприменителя. 
Реформы, опирающиеся на новые или «некогда забытые» методы 
поиска и толкования источников: выбор (тахаййур) и 
объединение (тальфик) ученых мнений, новая юридическая 
логика и развитие материального права (фатх баб аль-иджтихад), 
переосмысление права с учетом его генезиса (асбаб ан-нузуль и 
историко-критическое толкование) и логики (маслаха). Развитие 
исламского права «снизу». 

Раздел 2. Пути 
развития исламского 

права в диаспоре 

Исламское право в Индии: общая характеристика, область 
применения исламских норм, содержание индийских 
мусульманских дискуссий о праве и реформах (брачное право, 
алиментное право, право наследования, право религиозных 
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фондов, экономическое право, инстанции по мирному 
урегулированию и шариатские суды, альтернативное 
унифицированное право). 
Исламское право в Канаде: общая характеристика, условия для 
применения исламских правовых нормы (международное 
частное право, диспозитивное материальное право, арбитраж). 

Исламское право в Германии и иных европейских странах: общая 
характеристика, условия для применения исламских  правовых 
норм (государственное право, уголовное право, гражданское 
право). Особенности применения исламских правовых норм в 
брачно-семейных и наследственных отношениях. 
Диспозитивное материальное право в сфере гражданского и 
экономического права. Включение исламских правовых норм в 
государственное законодательство. Неформальные / 
внесудебные механизмы урегулирования споров. 

Раздел 3. Перспективы 
исламского права в 
эпоху глобализации 

Исламское государство и шариат. Шариат и современный 
исламский призыв к религии. Исламское учение о нации и 
межнациональных отношениях. Возрождение исламского права 
в России. Шариат и радикальное «исламское» движение. 
Проблемы мира и войны в исламском праве. Исламское право и 
научно-технический прогресс 

Раздел 4. 
Постановления и 

рекомендации Совета 
Исламской академии 

правоведения 
(ФИКХА) 

О еретических сектах в мусульманском мире: ахмадия (кадиани 
и лахория) и бахаизм. По поводу культурной агрессии и о 
секуляризме. О противостоянии Ислама глобальному 
религиозному модернизму. О положении Иерусалима, об 
осуждении эмиграции советских евреев на святую землю 
(Иерусалим). О банковских процентных операциях и ведении 
операций исламскими банками, Ответы Совета Исламской 
академии правоведения (ФИКХА) на вопросы Международного 
института исламской мысли (Вашингтон). Постановления и 
рекомендации Совета Исламской академии правоведения 
(ФИКХА) по некоторым вопросам современной медицины 

Проблемы секуляризации и реисламизации. 

Раздел 5. Влияние 
современного 

исламского права на 
политические 

системы: методология 
анализа и понятийный 

аппарат 

Основы системного подхода к пониманию общества и 
государства. Принципы сравнительного анализа политических 
систем. Анализ политических систем на Востоке и Западе: общее 
и особенное. Модернизация, постмодернизация и синтез 
ценностей в восточных обществах. Понятие политической 
культуры. Типологизация теоретических подходов к пониманию 
политической культуры. Особенности политической культуры 
современного Востока. 

Раздел 6. Влияние 
современного 

исламского права на 
политические 

системы: общие 
закономерности и 

страновая 
уникальность 

Политические системы современных арабских стран: а) 
факторы, влияющие на формирование и функционирование 
политических систем арабских стран; б) тенденции 
государственно-политического развития в арабском регионе в 
конце ХХ-начале XXI вв.; в) институты власти в арабских 
государствах. Сравнительный анализ динамики развития 
политических систем Турции, Египта, Ирана, Ирака. 
Государство и племя в политической системе Афганистана. 
Политические процессы и политические системы стран 
Центральной Азии: а) становление государственности в 
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республиках региона; б) политические системы государств 
региона; в) процессы исламизации и проблемы радикализма. 
Политические системы мусульманских стран Южной и Юго-
Восточной Азии: а) ислам в политической истории и культуре 
Индии; б) ислам в политической истории и культуре Брунея; в) 
ислам в политической истории и культуре Малайзии. Общие 
закономерности, региональная специфика и модели демократии 
на Востоке. 

 
 
 
Наименование 
дисциплины 

«Адат и шариат в российской правовой системе» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. 
Теоретические основы 
соотношения адатов 
народов Северного 

Кавказа и 
дореволюционного 
российского права 

Концепции обычного права (С.С. Алексеев, Г.В. Мальцев, Д.Ю. 
Шапсугов). Попытки обобщения исследований, посвященных 
обычному праву и его соотношению с российским 
законодательством: I съезд русских юристов (1885 г.). 
Результаты работы Комиссии по сбору и систематизации 
материалов, относящихся к изучению обычного права и 
традиционной юстиции народов, населяющих территорию 
Российской империи.  
Теоретическое осмысление права адатов Северного Кавказа 
отечественными исследователями (А.М. Ладыженский, В.К. 
Гарданов, А.И. Першиц, Ф.И. Леонтович). Факторы 
регулятивной ценности и авторитета адатов на Северном 
Кавказе. Источники права адатов народов Северного Кавказа. 
Региональная специфика взглядов на соотношение права и 
правосудия, особенности толкования адатов. Принципы 
функционирования правосудия, основанного на адатах, 
механизм формирования адата и виды адатов у народов 
Северного Кавказа, Черноморья, Кубанской области.  
Санкционирование адата со стороны российской 
государственной власти. Устав об управлении инородцами 1822 
г., статья 2651 Свода Гражданских Постановлений. Применение 
государством права адатов в регулировании уголовно-правовых 
отношений. 
Попытки систематизации права адатов Северного Кавказа 
российской администрацией во второй половине XIX века. 
Применение ном права адатов горскими окружными судами. 
Расширение сферы применения адата в результате введения в 
Кубанской и Терской областях гражданского управления и 
Судебных Уставов в 1864 году. 

Раздел 2. Сфера и 
особенности 

применения адатов и 
шариата на Северном 
Кавказе в период его 

Договорные отношения по праву адатов Северного Кавказа: 
принципы обязательственного права, виды договоров, 
последствия неисполнения обязательств, различие между 
общественной взаимопомощью и юридической солидарностью. 
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присоединения к 
Российской империи 

Земельные отношения по адатам народов Северного Кавказа: 
основополагающие принципы права адатов в сфере 
землепользования и землевладения, соотношение обычного 
права северокавказских народов и законодательства российских 
властей в сфере регулирования земельных отношений на 
Кавказе. 
Уголовное преступление (понятие, субъект, субъективная 
сторона, объект, объективная сторона и два рода преступлений) 
и феномен возмездия по обычному праву Северного Кавказа. 
Система наказаний. 
Коллективное правосудие, толкование права и урегулирование 
конфликтов по праву адатов северокавказских народов. 
Суннитские школы (мазхабы) исламского права, 
распространенные на Северном Кавказе: ханафизм и шафиизм; 
их характерные черты. Можно ли считать Сунну сборником 
адатов? Факторы укоренения и трансформации шариата в 
правовой культуре кавказских народов. 
Регулирование шариатом отношений личного статуса мусульман 
Северного Кавказа (с XVIII века): брачно-семейные вопросы, 
наследство и завещание. Признание действующим российским 
законодательством подсудности мусульманским судьям (кади) 
преступлений против религии. Статус и сфера действия шариата 
в конце XVIII – XIX веках на Северном Кавказе. 

Раздел 3. Сфера и 
особенности 

применения адатов и 
шариата на Северном 

Кавказе в XIX в. 

Право мусульманского населения Северного Кавказа в 
контексте государственной политики унификации 
законодательства. Феномен полиюридизма в процессах 
интеграции систем права народов Северного Кавказа в 
правовую систему России: внешняя и внутренняя стороны. 
Особенности адаптации мусульманского права на Северном 
Кавказе к праву Российского государства. Отношение 
российской государственной власти к основополагающим 
началам ислама и мусульманскому праву.  
Организация российского государственного управления на 
Северном Кавказе в XIX веке и ее влияние на разделение 
судебно-правовой системы. Применение норм мусульманского 
права горскими окружными судами.  
Подготовка «свода мусульманских узаконений» Временным 
отделением Собственной канцелярии ЕИВ в 1843 году. 
Формирование в России комплекса законодательных 
установлений регулирующих отношения государства с 
мусульманским населением, его правом и духовенством на 
Северном Кавказе.  
Систематизация, редактирование и формальная 
институционализация систем адата и шариата, принятие 
имперским законодателем нормативных актов об их сферах 
действия. Комиссия по реформе мусульманского духовенства в 
Кавказском наместничестве 1864 г. Положение об управлении 
закавказским мусульманским духовенством шиитского и 
суннитского учений 1872 г. Инструкция о порядке испытания на 
вступление в мусульманское духовенство 1873 г. 
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Адаты и шариат как нормативно-ценностные регуляторы в 
северокавказском этническом социуме: специфика их 
регулятивного воздействия на социум (консерватизм и 
эволюционизм). Проблемы и результаты взаимного влияния 
культурно-правовых систем на Северном Кавказе. 
Кризис судебно-правовой системы на Северном Кавказе: 
реформа административного управления, ликвидация системы 
военно-народного управления, родовых судов и расправ, 
создание системы окружных судов (цели, задачи и недостатки). 
Подготовка и проведение реформы судебно-правовой системы 
на Северном Кавказе: «Записка» о положении мусульманского 
духовенства и способах узаконения существования шариатских 
судов Н.В. Ханыкова; «Проект об устройстве судебного быта 
мусульман» Н. Торнау и Казым-Бека; Проект Н.В. Муравьева; 
деятельность Особого комитета по подготовке проекта 
кавказской судебной реформы (1865 г.). Приведение в жизнь 
реформы местными Положениями о применении судебных 
уставов в Кавказском крае, Правила разбирательства дел в 
горских словесных судах 1870 г. Основные положения 
кавказской судебной реформы и ее влияние на адатскую и 
мусульманскую юрисдикцию, судопроизводство в горских 
словесных судах. Принципы применения российского 
законодательства. Контрреформы права и суда Северного 
Кавказа в конце XIX века. 

Раздел 4. Адаты, 
шариат и суд в 

советской правовой 
системе 

Волеизъявление народов Северного Кавказа, уровень их 
социального, культурного развития и правосознания, 
исторические традиции как предпосылки легализации адатов и 
шариата в автономных республиках и областях Северного 
Кавказа. Восстановление шариатского правосудия, проблемы 
советского шариатского судебного строительства. Акты 
советской власти в области легализации деятельности 
мусульманских судов: решение Учредительного съезда Советов 
ГАССР, Положение о шариатских судах ГССР и Наказ высшему 
судебному контролю по шариату при НКЮ Горреспублики 1921 
г.  
Законодательство о шариатской юстиции в РСФСР: 
компетенция АССР и АО в области восполнения пробелов 
общесоюзного законодательства о шариатских судах, 
механизмы включения адатом и шариата в правовую систему 
РСФСР, специфика законодательства о шариатском правосудии 
в АССР и АО. Проект общероссийского закона о мусульманской 
и адатской юстиции 1924 г.: редакция ЦИК СССР, редакция 
совещания представителей автономных республик редакция 
СНК РСФСР. 
Конфликт шариата с политикой революционной законности и 
требованием единообразного применения 
общегосударственных законов в 1930-х гг. Трансформация 
шариатских судов, переоценка их институционной значимости 
и природы: переосмысление целей существования шариатских 
судов, изменение их устройства и порядка формирования, 
процессуальной формы деятельности, компетенции. 
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Секуляризация мусульманского и адатского права. Кризис 
традиции права кавказских народов в советский период. 
Изменение места адатов и шариата в правовой системе РСФСР в 
40-е – 90-е годы XX века. 

Раздел 5. 
Предпосылки 
актуализации 

мусульманской 
правовой традиции на 
Северном Кавказе в 

постсоветский период 

Социокультурное пространство действия исламского права в 
современной России, пределы его неформальной и официальной 
значимости. Роль мусульманского права в условиях 
радикальной социально-политической трансформации 
российского общества в новейшее время. Культурно- 
исторические причины изменения места мусульманских 
религиозно-правовых стандартов в системе регулирования 
общественных отношений. Конвергенция шариата с адатами 
народов Северного Кавказа в постсоветский период. 
Тенденции подъема «мусульманского чувства права». 
Соотношение исламской религиозно-правовой традиции, 
современной российской правовой системы и адаптированного 
неформального шариата в современной России. 
Государственная поддержка мусульманских религиозных 
объединений. 
Причины развития исламского радикализма и экстремизма в 
Северном Кавказе. 

Раздел 6. Исламский 
фундаментализм как 
религиозно-правовой 
феномен на Северном 

Кавказе: салафизм, 
джихад, исламское 

государство 

Радикальные (экстремистские) идеи салафитского направления 
в Российской Федерации. Правовая позиция региональных и 
федеральных государственных органов по отношению в 
салафизму (на территории бывшего СССР – ваххабизму) как 
религиозно-политическому учению. Идеи салафизма о 
принудительном изменении общественно-политического строя 
и их юридическая квалификация по законодательству 
Российской Федерации. 
Роль шариата и адата в противостоянии религиозному 
экстремизму на Северном Кавказе. Закон Республики Дагестан 
1999 г. «О запрете ваххабитской и иной экстремистской 
деятельности на территории Республики Дагестан».  
Факторы, определяющие роль адата на Северном Кавказе в 
современный период. Адат как системообразующая 
характеристика социума, регулятор внутриродовых отношений, 
элемент правовой психологии и правовой идеологии. 
Социокультурные и регулятивные функции обычного права: 
интегративная, миротворческая, коммуникативная, 
идентификационная, стабилизирующая.  
Попытки воссоздания кавказского адатского права как 
самостоятельной правовой системы в 90-е годы XX века. 
Политика российского законодателя в отношении обычного 
права северокавказских народов: взаимодействие официального 
позитивного права и адата на Северном Кавказе. Отражение 
содержания норм адата в российском федеральном и 
региональном законодательстве. Сфера применения адатов и 
шариата в современной России. Перспективы легализации 
обычного и мусульманского права в современной России. 
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Наименование 
дисциплины 

«Прикладная социология права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Социология 
права как наука 

Понятие и предмет социологии права. Понятие социологии 
права как науки. 
Место социологии права в системе общественных и 
юридических наук. 
Функции социологии права. 
Социально-правовые исследования и юридические практики. 
Содержание правотворческого процесса. Понятие 
законодательной социологии. 

Методология социологии права как науки. 

Раздел 2. Генезис и 
развитие социологии 

права в Европе 

Позитивистская социология О. Конта и Г. Спенсера и их роль в 
формировании правовых проблем в социологии. Развитие 
вопросов социологии права Э. Дюркгеймом. 
Теория «понимающей» социологии М. Вебера, ее применение к 
праву. Развитие им учения о легитимных типах государства, 
Теория О. Эрлиха о социальной обусловленности права. 
Скандинавская школа социологии права (А. Хегерстрем, В. 
Лундстедт, С. Пасс и др.), ее приоритетные взгляды: молодежь 
и социально-правовые проблемы; деятельность; справедливость 
и право. 
Итальянская школа социологии права (А. Погоспи, Г. 
Миртинотти, Е. Мариондо и др.). 
Французская школа социологии права (Ж. Карбонье и др.) о 
социальной роли гражданского и семейного законодательства. 

Перспективы развития социологии права в Западной Европе. 

Раздел 3. 
Американская школа 

социологии права 

Особенности развития социологии права в США 
Теория инструментализма и право в США. 
Социологическо – правовая теория П. Сорокина. 
Теория функциональной системы Р. Мертона и ее применение в 
социологии права. 
Учение Р. Паунда, его взгляды на соотношение экономики и 
права: роль эмпирического опыта в правовой сфере. 

Концепции О. Холмса и Н. Смелзера. 

Раздел 4. Социология 
права в России 

Возникновение учений о социологии права в России на рубеже 
ХIХ-ХХ веков. Проблемы социологии права в научных работах 
Кареева Н.И., Кистяковского Б.А., Коркунова Н.М., Капустина 
Н.М. Муромцева С.А. и др.. 
Концептуальные положения о социологии права Вышеславцева 
Б.П., Спекторскиого Е.В., Чичерина Б.Н.. 
Идеи Соловьева В.М. о связи права и нравственности в 
общественной жизни.  
Социология права Новгородцева П.И. 
Идеи в области социологии права русских учёных в начале ХХ 
века: Петражицкого Л.И., Гурвича Г.Д., Хвостова В.М., Ильина 
И.А. 
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Особенности и проблемы развития идей социологии права в 
советской юридической науке. 

Раздел 5. Социология 
правосознания 

Правосознание: понятие, структура, роль в правовом 
регулировании. 
Функции правосознания и их специфика Специфика 
правосознания как социологической категории. Понятие 
социоструктуры правосознания. 

Понятие правосознания различных социальных групп общества. 

Раздел 6. Правовое 
поведение личности 

Понятие правового поведения личности и его характерные 
признаки (социальная значимость, регламентация, 
подконтрольность и др.). 
Понятие и социальная природа правонарушения. Социальные и 
биологические компоненты в генезисе правонарушения: 
сущность, содержание, специфика. 
Социологические аспекты особенностей личности 
правонарушителя: состояние, характер, тенденции. 

Социологические аспекты проблемы ответственности: сущность, 
содержание, особенности. 

Раздел 7. Социология 
юридической 
организации 

Юридическая организация: понятие содержание, специфика, 
функции. 
Правовая деятельность юридической организации. 
Социальный аспект основных целей деятельности 
правоохранительных органов, социальные условия их 
достижения и оптимизации. 

Социология судебной деятельности; ее характеристика и 
специфика. 

Раздел 8. Методология 
социологическо – 

правовых 
исследований 

Основные методы социологических исследований: 
сравнительно - исторического, функционального, 
герменевтического и особенности их применения в праве. 
Методика социологических исследований (понятие, сущность). 

Методы социального измерения: содержание, специфика, 
приоритеты. 
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