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1. Цели и задачи дисциплины:  
 
Цель изучения дисциплины «История политики и политических учений» - знание 
обучаемыми основных этапов политической истории и эволюции политической мысли, 
включая понимание ими сущности политического процесса в различные периоды, 
становление политических теорий, исторических подходов и концепций к политической 
власти, а также экономических, цивилизационных и социокультурных факторов, под 
воздействием которых формировались те или иные политические теории. 
Изучение учебной дисциплины «История политики и политических учений» важно для 
формирования профессионального сознания будущего политолога, формирования у 
понимания теоретических оснований политического процесса. 
Знание эволюции политических идей, школ, подходов и отдельных концепций  помогает 
осознать специфику современной политики как на страновом, так и на региональном и 
глобальном уровнях и развивает у будущих профессионалов стремление применять 
полученные знания на практике. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 

Дисциплина «История политики и политических учений» относится к базовой 
компоненте, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана. 
В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 
формирование компетенций дисциплины «История политики и политических учений» в 
соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.  

Таблица № 1 
 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 
1 УК-1 Политическая история 

России и зарубежных 
стран 

Политическая психология 

2 УК-5 Философия  Политический менеджмент  
Общепрофессиональные компетенции 
1 ОПК-3 Политическая история 

России и зарубежных 
стран 

Этика. 

Профессиональные компетенции 
(вид профессиональной деятельности политология) 
1 ПКО-4 Политическая история 

России и зарубежных 
стран 

Современная российская 
политика: политические 
отношения и политический 
процесс 

2 ПКО-5 Политический анализ и 
прогнозирование: методы 
моделирования 
политических процессов 
 

Политический анализ и 
прогнозирование. 

 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности. 
ПКО-4. Способен обеспечить административно- организационное сопровождение процесса 
консультирования политических субъектов. 
ПКО-5. Способен работать в рамках политологического (политического) проекта в качестве 
исполнителя и руководителя нижнего звена. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: Основные направления общественно-политической мысли, наиболее важные труды 
политических мыслителей древности и современности, уметь анализировать и оценивать 
позицию автора; базовые ценности мировой культуры; знать и понимает законы развития 
общества и мышления.  
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
выявлять взаимосвязь общественно-политических процессов в различных странах; 
осознавать роль и место России в современном мире, применять здесь основные теоретико-
методологические подходы в сфере политической мысли. 
Владеть: культурой политического мышления, навыками анализа социально-значимых 
проблем и процессов, связанных с историей политики и политических учений;  основными 
теоретико-методологическими подходами интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти. 

 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3 (три)_ зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры (модули) 
 6   

Аудиторные занятия (всего) 108  108   

В том числе: - - - - - 
Лекции 36  36   
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 18  18   
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 54  54   
Общая трудоемкость 108 часов 
                                     3 зач. ед. 

108  108   
3  3   

 
 
 
 
 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела. 



п/

п 

дисциплины  

1 Предмет и задачи 

дисциплины история 

политики и политических 

учений  

 

2 Политическая мысль 

Древней Индии.  

 

 

3 Политические идеи в 

Древнем Китае.  

 

Политическая карта Древнего 

Китая. Конфуций и его 

учение. Сборник изречений 

«Лунь Юй». Значение 

традиций и ритуала. 

«Посмертная карьера» 

Конфуция. Значение его 

этического учения. 

Преследование конфуцианцев 

в правление императора Цинь 

Шихуанди. Легизм и 

конфуцианство. Заветы 

конфуцианства в современном 

Китае.  

4 Политическая мысль в 

Древней Греции 

 

Древнегреческие полисы. 

Основные направления 

государственно-политической 

и правовой мысли 

Античности 

Основные философские 

школы античной Греции. 

Сократ и его последователи. 

Платон и его учение об 

«эйдосах». Труд Платона 

«Государство». «Миф о 

пещере», классификация   

форм государственного 



устройства. Идеальное 

государство Платона. Учение 

о законах в идеальном 

государстве.  

Аристотель – ученик и критик 

Платона. Труд Аристотеля  

«Политика»  

Взгляд на человека как на 

“политическое существо”. 

Аристотелевское учение о 

равенстве. Происхождение 

государства, его “элементы”. 

Типология форм 

государственного устройства 

и их критерии. Аристотель о 

типологии различных форм 

демократии, тирании и 

олигархии. Аристотель о 

политии, как наиболее 

совершенной форме 

государственного устройства. 

Проблема “средних граждан” 

и стабильности государства. 

Причины государственных 

переворотов. 

Представления о 

“совершенном государстве”. 

Власть и добродетель. 

«Афинская полития» как 

историко-политическое 

произведение. “ 

5 Политическая и правовая 

мысль в Древнем Риме 

Древний Рим: от республики к 

установлению единоличной 

власти. Философские и 

политические взгляды 

Цицерона. Судебные речи 



Цицерона. Гражданская война 

и судьба Цицерона. Труд 

Цицерона «О государстве». 

Философский смысл «Сна 

Сципиона» 

Значение учения Цицерона  о 

происхождении и сущности 

государства.  

 

6 Становление христианской 

религиозной догматики и 

теократической идеи 

. Идея теократического 

господства в учении 

Августина. Трактат “О граде 

Божьем”. Замена идеи 

единства Римской всемирной 

империи (государственной 

власти) идеей единства 

всемирной католической 

церкви (духовной власти). 

Теоретические споры и 

примате духовной или 

светской власти. Теории двух 

светил и двух мечей. 

Религиозно-политическое 

учение Фомы Аквинского. 

Трактовка проблем морали, 

права, государства, власти. 

Различение сущности, формы 

и использования власти. 

Разработка теории закона. 

Четыре вида законов: вечный, 

естественный, человеческий и 

божественный. 

7 Западноевропейские 

политические идеи эпохи 

Возрождения и 

Реформации 

Отличительные черты 

культуры Возрождения: 

антифеодализм, 

антиклерикализм, гуманизм, 



обращение к культурному 

наследию античности.  

Религиозная реформацияи ее 

роль в развитии капитализма. 

Политическое значение 

новыхрелигиозных идей. 

Бюргерское и народное 

направление Реформации. 

Политическое решение 

религиозных идей Мартина 

Лютера. Лютер о спасении 

единственно верой, о 

ненужности духовенства и 

церкви как посредников 

между Богом и человеком. 

Сочинение “О светской 

власти”. Идея национального 

государства. 

Учение Жана Кальвина о 

предопределении. Стремление 

к успеху в профессиональной 

деятельности и проповедь 

мирского аскетизма как 

установка на буржуазное 

предпринимательство. 

Кальвин о гражданском 

управлении. 

Политическая философия и 

теория Н. Макиавелли – 

основоположника 

политической науки Нового 

времени, новой методологии 

рационального политического 

анализа. Книга “Государь”, 

содержащая советы и 

наставления по укреплению 



государства и удержанию 

политической власти. Роль 

монарха-реформатора в 

создании национального 

государства. Макиавелли о 

превосходстве республики 

перед монархией в 

“Рассуждениях на первую 

декаду Тита Ливия”. 

“Макиавеллизм” о 

соотношении цели и средств в 

политике. Отделение 

политики от религии и 

морали. 

8 Утопический социализм Томас Мор -лорд-канцлер, 

святой и один из 

родоначальников 

коммунистической идеи. 

«Утопия» Томаса Мора, 

критика английских порядков, 

описание идеального 

государства, в котором 

отсутствует частная 

собственность. Жизнь и труды 

Томмазо Кампанеллы. «Город 

Солнца», использование 

технических достижений и 

евгеника.   

9 Договорная теория 

государства 

представителей 

английского просвещения 

(Т. Гоббс, Дж. Локк) 

Исторические предпосылки 

английской буржуазной 

революции XVII векаи ее 

этапы. Основные направления 

политической и правовой 

идеологии в период 

английской буржуазной 

революции 1642 – 1649 годов. 



 Т. Гоббс о естественном 

состоянии как “войне всех 

против всех. Естественные 

законы. Гоббсовсовское 

определение государства. 

Анализ основных форм 

правления. Т.Гоббс об 

абсолютной монархии. 

Джон Локк – основоположник 

политического либерализма. 

Теория естественного права и 

общественного договора. Три 

вида власти в государстве. 

Внешние и внутренние 

причины падения власти 

правительств. Теория 

неповиновения. Разделение 

властей в трактовке Д. Локка. 

. 

10 Политические идеи 

французских 

просветителей (Ш.Л. 

Монтескье, Ж. Ж. Руссо). 

Политический либерализм 

Ш.Л. Монтескье. “О духе 

законов” – главное 

политическое произведение 

Монтескье. Принцип 

разделения властей. Учение о 

формах правления. Монтескье 

о трех видах законов: законе 

наций (относящемся к 

международным делам), 

законе политическом и законе 

гражданском. Монтескье о 

влиянии географических 

условий на учреждения и 

нравы народа, на законы. 

Моральные факторы влияния 

на дух законов.  



Радикальный демократизм 

Ж.-Ж. Руссо. Руссо о 

происхождении неравенства. 

“Общественный договор” о 

народоправстве, суверенной 

власти народа. Учение о праве 

как выражении общей воли. 

Принцип социального 

равенства. Влияние идей 

Руссо на современников. 

11 Политика Просвещенного 

абсолютизма в России 

Сущность и содержании 

политики просвещенного 

абсолютизма в России по 

сравнению с просвещенным 

абсолютизмом в странах 

Западной Европы (Австрия, 

Пруссия): общие черты и 

своеобразие. Политическое и 

правовое сознание 

российского общества и его 

элиты. Влияние идей 

Французского Просвещение 

на формирование взглядов 

Екатерины II. Реформы в духе 

Просвещенного абсолютизма.  

12 Теоретические воззрения и 

практика американских 

просветителей 

Проблема независимости 

американских колоний. 

Поиски оптимальной и 

устойчивой государственной 

и политической системы. 

Федерализм и система 

местного самоуправления. 

Реализация принципа 

народного представительства. 

Взаимоотношения 

федерального правительства и 



штатов. Компетенция 

федеральных структур. 

Понятие национальных 

интересов в наследии 

американского федерализма.  

Александр Гамильтон. 

Проблемы укрепления 

центральной федеративной 

власти. 

Политические идеи 

Джефферсона. «Декларация 

независимости». Джефферсон 

о пользе восстаний. Основные 

принципы республиканского 

правления в трудах 

Джефферсона.   

Джеймс Мэдисон. Концепция 

республиканского правления 

в США. Теория «сдержек и 

противовесов». Билль о 

правах. 

 

13 Реформаторские идеи М. 

М. Сперанского и 

конституционные проекты 

декабристов   

Влияние Французской 

революции на развитие 

политической мысли в 

России.  «План 

государственного 

преобразования» М. М. 

Сперанского. Критика идей 

Сперанского в «Записке о 

старой и новой России» Н. М. 

Карамзина. Поколение 

декабристов. Тайные 

общества. «Конституция» 

Никиты Муравьева и «Русская 

Правда» Павла Пестеля, 



общее и различное. Идейное 

наследие декабристов, их 

вклад в развитие 

общественно-политической 

мысли 

14 Учение Гегеля об обществе 

и государстве.  

 

Философская система Гегеля. 

Философия Духа и Абсолют. 

Места учения о политике и 

государстве в философской 

системе Гегеля. Гегель о 

свободе и необходимости. 

Право как наличное бытие 

свободы. 

Сословное деление общества. 

Семья и гражданское 

общество в политической 

философии Гегеля. 

Гегелевская этатистская 

версия правового государства. 

15 Славянофильство и 

западничество 

«Философические письма» 

Петра Чаадаева. 

Предназначение России, 

реакция властей на труды 

Чаадаева. Дискуссия о 

письмах, разделение на 

западников и славянофилов. 

Тезис славянофилов об 

особом пути России, 

концепция «Земля и народ». 

Славянофильство и теория 

официальной народности, 

«Православие, самодержавие, 

народность».  

16 Становление и развитие 

марксистской 

политической теории. 

«Манифест 

Коммунистической партии» и 

другие работы конца 40-х – 



50-х гг. 

Материалистическое 

понимание – основа 

социально-политической 

теории марксизма. Учение о 

базисе и надстройке общества. 

Учение о движущих силах 

развития общества и смене 

общественно-экономических 

формаций. Представление о 

капитализме как завершении 

“предыстории” общества.  

Обобщение опыта революции 

1847-1848 гг. и Парижской 

коммуны. Учение о 

социалистической революции 

и диктатуре пролетариата.  

17 Политические идеи 

Алексиса де Токвиля  

 

Работа Токвиля «Демократия 

в Америке» - первый труд по 

социологии демократии. 

Токвиль о  неизбежности 

всемирного демократического 

переворота. Особые условия, 

обусловившие 

демократическое развитие в 

США.  Токвиль о влиянии 

демократии на социальную 

жизнь, нравы и чувства. 

Опасность тирании 

большинства при демократии. 

18  Западноевропейский 

либерализм 19 века. 

либерализма XIX века. 

Особенности западно 

европейского консерватизма. 

Порядок и стабильность в 

интерпретации 

западноевропейского 

консерватизма.  



Политические идеи Жозе де 

Местра. 

Эдмунд Берк о французской 

революции. 

19 Анархизм У. Годвин «Исследования о 

политической 

справедливости»  Штирнер 

«Единственный и его 

собственность» 

Противоположность 

собственности составляет 

общность.  

 

Собственность есть 

эксплуатация слабого 

сильным, общность есть 

эксплуатация сильного 

слабым; в собственности 

неравенство условий 

порождается силой, в 

общности его производит 

посредственность, 

оцениваемая одинаково с 

силой. Михаил Бакунин 

«Государственность и 

анархия», тезис Бакунина о 

том, что всякая власть – это 

насилие. Борьба Бакунина с 

К.Марксом в Первом 

Интернационале. Петр 

Кропоткин и его «закон 

солидарности и взаимной 

выручки». Течения анархизма, 

анархо-коммунизм, анархо-

синдикализм, анархо-

индивидуализм.  



20 Российский либерализм 

конца 19 – наала 20 века 

Политико-правовые воззрения 

Б.Н. Чичерина. Доктрина 

«охранительного 

либерализма»  Чичерина. 

Чичерин о субъективной и 

объективной нравственности.  

Сущность государства и 

политических союзов в 

политико-правовой 

концепции Чичерина. 

Политические идеи позднего 

либерализма (С.И. Муромцев, 

П.А. Новгородцев, П.Н. 

Милюков). 

 

21 Русский консерватизм 

конца 19 -начала 20 века 

Консервативные идеи К.Н. 

Леонтьева. Леонтьев о роли 

византийского наследия в 

истории России. Особенности 

русской политической почвы. 

Закон жизни и смерти в 

политической теории 

Леонтьева. 

Ортодоксальный  

консерватизм К.П. 

Победоносцева.  

Антииндивидуализм и 

антидемократизм в 

политических воззрениях 

Победоносцева. 

Победоносцев о 

необходимости господства 

православной церкви и ее 

монопольного влияния. 

Консервативные идеи в 

трудах русских славянофилов. 



22 Основные направления в 

марксистской 

политической мысли в 

концеXIX-XX веке. 

Исторические экономические 

и социальные причины 

идейного размежевания в 

марксистской и 

социалистической мысли в 

конце XIX века. 

Интерпретация марксизма Э. 

Бернштейном. Бернштейн о 

роли реформ в современном 

обществе. Тезис Бернштейна 

«Движение есть все, конечная 

цель – ничто». 

. 

23 Марксизм-ленинизм. Ленинская критика 

бернштейновского 

ревизионизма. В.И. Ленин об 

эпохе империализме. 

Ленинская теория 

социалистической революции. 

Ленинские идеи о диктатуре 

пролетариата. Ленин о 

возможности построения 

социализма в одной отдельно 

взятой стране. 

24 Политическая социология 

Макса Вебера.   

 

М. Вебер о роли и значении  

протестантской этики в 

становлении капитализма. 

2. М. Вебер о роли 

рациональности, типах 

социального действия и 

легитимного господства. 

3. М. Вебер о русской 

революции 1905 – 1907 гг. 

4. Веберовскаая  

концепция бюрократии и 

современность. 



25 Основные положения 

элитистских теорий (В. 

Парето, Г. Моска, Р. 

Михельс). 

 

26 Политические теории 

развивающихся странах.  

 

Общие черты и особенности в 

идеологии национально-

освободительного движения в 

XX веке. Политические 

взгляды М. Ганди. 

Немарксистские концепции 

социализма в странах Азии и 

Африки. Теология 

освобождения в Латинской 

Америке. 

27 Основные направления 

современной политической 

науки (вторая половина 

XX – начало XXI века). 

Бихейвиористская революция 

в США в первой трети XX 

века. 

Становление и развитие 

системных исследований в 

политической науке в 40-60- 

годы. 

Теория «рационального 

выбора» и 

неоинституционализма. 

Современные концепции и 

модели демократии в 

политической науке XX–

XIXвв. 

28 Социально-политическая 

теория в России советского 

периода. 

Внутрипартийная борьба и 

идеологические дискуссии в 

СССР в 20-е годы. Сталинизм 

и троцкизм.  

Конституирование теории 

научного коммунизма как 

советской социально – 

политической теории  в 60- 



годы. 

Разработка проблем теории 

мирового революционного 

процесса в трудах советских 

исследователей 60-80-е годы. 

Советская теория «развитого 

социализма». 

Перестройка конца 80-х годов 

и переход от «теории 

научного коммунизма» к 

политологии. 

   

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин СРС Все-
го 

час. 
1.  Предмет и задачи дисциплины история 

политики и политических учений  
2   2 2 6 

2.  Политическая мысль Древней Индии.  2   2 2 6 
3.  Политические идеи в Древнем Китае.  2   2 2 6 

4.  Политическая мысль в Древней 
Греции 

2   2 2 6 

5.  Политическая и правовая мысль в 
Древнем Риме 

2   2 2 6 

6.  Становление христианской 
религиозной догматики и 
теократической идеи 

2   2 2 6 

7.  Западноевропейские политические 
идеи эпохи Возрождения и 
Реформации 

2   2 2 6 

8.  Утопический социализм 2   2 2 6 
9.  Договорная теория государства 

представителей английского 
просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк) 

2   2 2 6 

10.  Политические идеи французских 
просветителей (Ш.Л. Монтескье, Ж. 
Ж. Руссо). 

2   2 2 6 

11.  Политика Просвещенного 
абсолютизма в России 

2   2 2 6 

12.  Теоретические воззрения и практика 
американских просветителей 

2   2 2 6 

13.  Реформаторские идеи М. М. 
Сперанского и конституционные 
проекты декабристов   

2   2 2 6 



14.  Славянофильство и западничество 2   2 2 6 
15.  Становление и развитие марксистской 

политической теории. 
2   2 2 6 

16.  Западноевропейский либерализм 19 
века. либерализма XIX века. 

2   2 2 6 

17.  Славянофильство и западничество 2   2 2 6 
18.   Основные направления современной 

политической науки (вторая половина 
XX – начало XXI века). 

2   2 2 6 

 
 
7. Практические занятия (семинары)  
 
 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
1.   Идеальное государство Платона 2 
2.   «Политика» Аристотеля 2 
3.   «О государстве» Цицерона  2 
4.   Концепция «града Божьего» Августина Блаженного  2 
5.   «Утопия» Томаса Мора 2 
6.   «Государь» Никколо Макиавелли 2 
7.   «Левиафан» Томаса Гоббса 2 
8.   «Два трактата о правлении» Джона Локка 2 
9.   Географический детерминизм Монтескье, концепция 

разделения властей 
2 

10.   Руссо как представитель радикального течения 
Просвещения.  

2 

11.   Просвещенный абсолютизм 2 
12.   М.М.Сперанский и М.Н.Карамзин 2 
13.   Конституционные проекты декабристов- 2 
14.   «Философические письма» Петра Чаадаева.   2 
15.  «Манифест коммунистической партии» К.Маркса и 

Ф.Энгельса 
2 

16.  Милль эссе «О свободе» 2 
17.  Течения анархизма. Труды М.Бакунина и П.Кропоткина  
18.  Марксизм-ленинизм  

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, 
укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, 
наглядными пособиями, литературой: 
Лекционная аудитория 
Характеристики оборудования: 
Проекционный экран: Lumien на электроприводе. 
Проектор: InFocus LP640. 
Монитор: Планшет Starboard Hitachi. 
Компьютер: CPU Intel Celeron 2.8Гц,  512Мб ОЗУ, Ati 3D rage, DVD-ROM, HDD 80 Гб. 
Звуковое оборудование: 4 динамика (потолочные) Dynacord, микрофон-петличка SAMSON 
ST5,база для микрофона SAMSON SR55, усилитель звуковой PA-AMPLIFIER MUP 12.5 
 
9. Информационное обеспечение дисциплины  



а) программное обеспечение 
• Операционная система: Windows 7, 10. 
• Microsoft Оffice. 
• Microsoft Teams. 
• Наличие ресурсов портала РУДН 

 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• выход в сеть Интернет. 
• выход в научную библиотеку. 

 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Обязательные:  
 
Политическая и правовая мысль в Древнем мире. 
  
Аристотель. Политика. Никомахова этика. Соч. в 4-х т. Т. 4. – М., 1984. 
Аристотель. Афинская полития. – М., 1936. 
Артхашастра  или наука политики. – М., 1993. 
Законы Ману. - М., 1992. 
Конфуций. Луньюй. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 1. М., 
1972. 
Конфуций. Я верю в древность. М., 1995.  
Конфуций. Уроки мудрости. Сочинения. – М., 1998. 
Книга правителя области Шан. М., 1968. 
Мыслители Греции. Антология мысли. От мифа к логике: Сочинения. – М., 1998.  
Платон. Апология Сократа. Соч. в 4-х т Том 1. – М., 1990. 
Платон. Государство. Том 3. М., 1994. 
Платон. Политик. Законы. Том 4. М., 1994. 
Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, – М., 1998. 
Упанишады. М., 2000. 
Цицерон. Речи. В двух томах. М., 1993. 
  
Политические и правовые учения Средневековья, Эпохи Возрождения и Реформации. 
  
Августин. О граде Божьем. – М., 2000. 
Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1972. 
Аквинский Ф. Сумма теологии. // Антология мировой философии. Т. 1., М., 1969. 
Библия: Книга Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1993. 
Данте Алигьери. Монархия. М., 1999. 
Иларион. Слово о законе и благодати. // Русская идея. М.,1992. 
Ибн Араби. Геммы мудрости. // Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. – М., 1993. 
Ибн Сина (Авиценна). Книга знания. Избранные философские произведения. – М., 1999. 
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1985. 
Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т. 3, книга IV. М., 1999. 
Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1980. 
Коран. М., 1990. 
Крижанич Ю. Политика. М., 1997. 
Лютер М. Избранные произведения. Спб.,1994. 
Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982, его же Государь. Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия. Ростов н/Д., 1998. 
Максим Грек. Сочинения. В трех частях. Казань, 1859 – 1862. 
Нил Сорский. Предание ученикам своим о жительстве скитском. Спб., 1912. 
Памятники Византийской литературы IX – XIV веков. М., 1969. 
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л.,1979. 



Повести Древней Руси. XI – XII вв. Л., 1983. 
Утопический социализм. Хрестоматия. М., 1982. 
Хрестоматия по исламу. М., 1994. 
Юстиниан. Дигесты. // Хрестоматия по древней истории. В 2 т. Т.2. М., 1936. 
  
Политические и правовые учения Нового времени 
  
Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. – М., 1989. 
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. – М., 1998. 
Бентам И. Принципы законодательства. – М., 1896. 
Берк Э. Размышления о революции во Франции. – М., 1993. 
Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. 
Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. – М., 1978. [c.75] 
Герцен А.И. Сочинения в 9 томах. М., 1958. 
Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 
Гоббс Т. Левиафан. Соч. в 2 т. Т.2. М., 1989. 
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
Джефферсон Т. Автобиография. Л., 1990. 
Екатерина Вторая. Наказ. Спб., 1907. 
Кант И. Вечный мир. Соч. в 6 т. Т.6. – М., 1966. 
Констан Б. О свободе у древних. // Полис, 1993, №2. 
Конт О. Общий обзор позитивизма. Т. 1-3. – Спб.,1912. 
Крижанич Ю. Политика. М., 1965. 
Кавелин К.Д. Наш умственный строй. – М., 1989. 
Карамзин. Н.М. Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
общениях. – М., 1991. 
Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999. 
Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. – М., 1990. 
Кропоткин П.А. Этика. – М., 1991. 
Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. В 8 т. – М., 1934. 
Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. – М., 1996. 
Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. Избранные статьи. – М., 1994. 
Локк Дж. Два трактата о правлении. Соч. в 3 т. Т. 3. – М., 1988. 
Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 
Т.1. 
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., Т. 3. 
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., Т. 
4. 
Маркс К. К критике политической экономии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., Т. 13. 
Милль Дж. Ст. Представительное правление. Спб., 1907. 
Милль Дж. Ст. О свободе // Антология западноевропейской классической либеральной 
мысли. М., 1995. 
Монтескье Ш. О духе законов. // Изб. произв. – М., 1956. 
Огарев Н.П. Избранные социально-экономические произведения в 2-х томах. М., 1952 
Оуэн Р. Избранные сочинения, 1950. 
Пестель П.И. Русская правда. // Восстание декабристов. Документы. – М., 1958. 
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Спб., 2000. 
Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. – М., 1993. 
Прокопович. Ф. Правда воли монаршей. – М.-Л., 1961. 
Прудон П.Ж. Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти. – М., 
1919. 
Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Изб. произв. – М., 1952. 
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1990. 
Сен-Симон А. Избранные сочинения. Т. 1-2. – М., 1948. 
СимеонПолоцкий. Жезл правления. Изб. соч. – М., 1953. 



СпенсерГ. Личность и государство. //Свободная мысль, 1991, №3. 
СпенсерГ. Опыты научные, политические, философские. Минск, 1998. 
Сперанский М.М. Проекты и записки. – М.-Л., 1961.  
Спиноза Б. Трактаты. – М., 1998. 
Татищев В. Н. Изб. произв. – Л., 1979. 
Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-политические темы: В 4 т. – М., 1932. 
Ткачев П.Н. Сочинения В 2-х томах. – М., 1975. 
Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1994. 
Токвиль А. Старый порядок и революция. – М., 1997. 
Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. – М., 1994. 
Фурье Ш. Избранные сочинения – М.-Л., 1951. 
Хомяков А.С. О старом и новом. – М., 1979; его же Политические письма 1848 года. // 
Вопросы философии, 1991, №3. 
Чаадаев П.Я. Сочинения. – М., 1989. 
Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. В 15 т. – М., 1950. 
Штирнер М. Единственный и его собственность. – Харьков, 1994. 
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. // К Маркс. Ф. 
Энгельс. Соч., Т. 21.; его же Принципы коммунизма // К. Маркс. Ф. Энгельс. Соч., Т.4.;его же 
Происхождение семьи, частной собственности и государства // К Маркс. Ф. Энгельс. Соч., Т. 
21.;его же Развитие социализма от утопии к науке // К Маркс. Ф. Энгельс. Соч., Т. 19. 
 Электронные ресурсы 
Библиотека М.Н. Грачева. http://grachev62.narod.ru/leist/content.htm 
Библиофонд. (http://www.bibliofond.ru). 
Бирюков С.В.  ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. ЧАСТЬ 1 – 3. 
(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id). 
The Centre for the Study of the History of Political Though. (http://www.qmul.ac.uk/hpt/)/ 
В.С. Нерсесянц. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. 
(http://www.kursach.com/biblio/0010021/000.htm). 
Журнал «History of Political Thought». (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=16843). 
Journal of the History of Ideas http: (journalofthehistoryofideas.blogspot.com) и 
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=6744). 
 
 
11. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины (модуля)   
 
11.1 Требования к выполнению реферата 
Реферат – предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение 
автора на базе содержащихся в литературе сведений. 
Общий объем реферата не должен превышать 10-15 страниц для печатного варианта.  
Реферат должен иметь следующую структуру: введение, основную часть, заключение, 
список литературы, приложения (если имеются). 
Введение должно  содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 
выбора проблемы и темы. 
Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 
актуальность, личная заинтересованность автора в ее исследовании, отмечается практическая 
значимость изучения данного вопроса, где это может быть использовано. Здесь же 
называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной 
целью. Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы.  
В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 
составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. 
Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора 
реферата. Каждый раздел основной части должен открываться определенной задачей и 
заканчиваться краткими выводами. 
В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие ясные 
ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения 



(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, 
что получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно 
превышать введение. 
В списке литературы  фиксируются только те источники, с которыми работал автор 
реферата.  
Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце всей работы. 
Указывается источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для составления 
приложения. 
 
11.2 Требования к выполнению доклада 
1. Объем основного текста доклада – от 5 до 10 страниц (3500 знаков на страницу).  
2. При подготовке доклада разрешается использовать такие источники информации, как 
книги и учебники, журнальные и газетные статьи, web-сайты. 
3. При использовании цитат или фрагментов из различных источников в тексте доклада 
- обязательно делать ссылку на источник в разделе Список источников. 
4. Студенты должны представить в докладе свою точку зрения на заданную тему, связав 
ее с материалами из источников. 
5. Доклад завершается разделом с кратким перечислением основных выводов и 
вопросов для обсуждения (вопросов, требующих дальнейшего изучения). 
 
11.3 Требования к выполнению эссе 
В эссе должно быть изложено личное мнение студента по выбранной теме. 
Объем эссе 10 – 15 листов печатного текста. 
Эссе оценивается в % отношении оригинальности текста по результатам проверки через 
систему «Антиплагиат». 
 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы 
фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей 
программе. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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