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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области Истории политических учений.

План курса:

№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Введение  в  курс.
Предмет и методы
истории
политических
учений.

Предмет  истории  политических  учений.  Понятия  «политическое  учение»,
«политическая  мысль»,  «политическая  доктрина»,  «политическая  наука»,
«политология».  Соотношение  истории  политических  учений   и  политической
истории;  политической  философии,  политической  идеологии,  политической
утопии.

История преподавания курса политических учений. Основное содержание и
структура политических учений. Структура и основные задачи курса

Проблемы  периодизации  истории  политической  мысли  и  политической
науки;  Хронологический,  цивилизационный  и  формационный  подходы  к
периодизации.

Методология и метод. Проблемы метода в истории политической мысли и
политической  науки.  «Описательная  история»  политической  мысли  и  науки;
«биография  идей»  и  «инвентаризация  проблем»  как  альтернативные  методы
исторического описания. 

Проблема истины политических учений.  История политических учений и
современность.

Тема 2

Политические
учения  в
государствах
Древнего Востока

Возникновение  политической  мысли  как  специфической  формы
общественного  сознания.  Религиозные  и  мифологические  основы  политической
мысли  Древнего  мира.  Формирование  политико-правовой  проблематики  и
понятийного аппарата.

Политические  учения  в  государствах  Древнего  Востока  (Египет,
Месопотамия,  Ассирия,  Хеттия,  Иран,  Палестина),  Древней  Индии.  Политико-
правовые  идеи  в  законах  Ману.  Брахманизм о  происхождении  власти  и  ее
организации.  Политико-правовой  источник  Древней  Индии  «Артхашастра».
Буддийские представления о власти и политике. 

Политические идеи в Древнем Китае. Дао в учении Лао-цзы (VI в. до н.э.).
Конфуций (551-479 г. до н.э.) и легисты: Шан Ян (390-338 г. до н.э.). Мо-цзы (479-
400  г.  до  н.э.) о  естественном  равенстве  людей  и  договорном  происхождении
государства.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 3

Политические
учения  Древней
Греции и Рима

Основные характеристики политической мысли в Древней Греции. 
Архаический период (УII – УIв. до н.э.).  Зарождение политических идей в

гомеровской Греции. Законы Ликурга и Солона.  
Классический  период (У-IУ  вв.  до  н.э.)  Софисты (Протагор,  Горгий,

Антифон, Критий, Калликл) о гражданской добродетели и государстве. Различение
права по природе и по закону, идея общественного договора. 

Сократ (470-399г. до н.э.) о необходимости соблюдения законов.
Политическая  концепция  Платона  (427-347  г.  до  н.э.).  Платон  о

происхождении и предназначении государства, типах государственных устройств.
Справедливость  и  право.  От  «Государства»  к  «Законам»:  трансформация  идей
Платона. 

Аристотель  (384-322  г.  до  н.э.)  о  политике  и  власти,  о  государстве  и
гражданине. Справедливость уравнивающая и распределяющая. Собственность и
политика, роль среднего cлоя в учении Аристотеля. Идея политического центризма
в теории Аристотеля

Эллинистический  период развития  политической  мысли  (вторая  половина
IУ-IIв.  до н.э.).  Социально-политические взгляды Эпикура (341-270 г.  до н.э.)  и
древнегреческих стоиков. Полибий (примерно 200-128 г. до н.э.) о классификации
государственных устройств и смешанной форме правления; анализ «трех властей»
в римском государстве.

    Основные характеристики политической мысли в  Древнем Риме. Марк
Туллий Цицерон (106-43 г. до н.э.) о законах и государстве: понятие «государство».
Смешанная форма правления в учении Цицерона. 

Тема 4

Политические
учения  эпохи
Средневековья.

Христианское отношение к политике. Общая характеристика политической
мысли Средневековья.

Раннее  средневековье.  Развитие  и  распространение  политических  и  идей
первоначального христианства. Социально-политическая проблематика в Библии.

Социально-политическая  концепция  Августина  Блаженного  (354-430).
Обоснование  приоритета  духовной  власти  (церкви)  над  светской  властью
(государством).  Роль  насилия  в  государстве.  Новое  обоснование  социального
неравенства.

Политическая  мысль  в  сочинениях  авторов  классического  средневековья.
Фома Аквинский (1225г. или 1226-1274) о законе и праве: классификация законов.
Учение  о  государстве,  о  соотношении  церкви  и  государства.  Проблема
повиновения государственной власти.

Политико-правовые идеи средневековых ересей.
Критика  теократии  в  учении  Марсилия  Падуанского  (ок.  1280-1343)  и

Уильяма  Оккама  (ок.1285/1290–1347/1350).  «Народный» суверенитет.  Концепция
всемирной монархии Алигьери Данте (1265-1321).

Политические идеи стран исламского Востока в эпоху Средневековья.
Политико-правовые направления в  исламе.  Коран и  Сунна как  источники

мусульманского  права  (VII-VIII  в.).  Исламский  теократический  идеал:
воссоединение религиозной и политической власти. 

Социально-  политические  идеи  аль-Фараби  (870-950)  и Ибн-Сины
(Авиценна, ок. 930-1037).

Ибн-Рушд  (1126-1198) о  государстве.  Ибн-Хальдун  (1332-1406) о
возникновении  государства,  взаимосвязи  государства  и  общества,  государства  и
экономики. Понятие «асабия».

Политическая  мысль  Византии. Взаимоотношение духовно-религиозной и
политической власти в доктрине «симфонии властей» византийского императора
Юстиниана. Константин VII Багрянородный (X в.) и его трактат “Об управлении
империей”.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 5

Политические
учения  эпохи
Возрождения

Философско-методологические основы формирования политической мысли
эпохи Возрождения 

Политическая  концепция  Никколо  Макиавелли  (1469-1527).
Антитеократические идеи Макиавелли. Соотношение политики и морали, понятие
государства, идеал государя. 

Эразм Роттердамский (1469 – 1536): политико-правовые идеи.
Социально-политические  идеи  Реформации:  Мартин  Лютер  (1483-1546),

Томас Мюнцер (ок. 1490-1525), Жан Кальвин (1509-1564).
Учение  Жана  Бодена  (1530-1596) о  государстве  и  его  формах,  о

государственном суверенитете, его признаках и границах.
Политико-правовые  идеи  социалистов-утопистов.  Томас  Мор  (1478-1535).

Томмазо Кампанелла (1568-1639).

Тема 6

Возникнове
ние  и  развитие
политической
мысли на   

Руси в ХI –
ХVI вв.

      Зарождение и развитие политических взглядов на Руси в ХI - ХУI веках.
Особенности и основные идеи в развития политической мысли в России. Византия
и Древняя Русь. Принятие Русью и восточными славянами православия. Проблема
Византийского наследства России.

      Политические идеи в период образования и укрепления Московского
царства.  Иларион:  «Слово  о  законе  и  благодати»  (середина  ХIв.)  –  первый
политический  трактат  на  Руси.   «Повести  временных  лет»  как  политическая
история  древнерусского  государства.  Политическая  программа  Владимира
Мономаха  (1053-1125). Даниил  Заточник  (конец  ХII-начало  ХIIIв.) об  идеале
правителя,  о  сильной  княжеской  власти.  «Слово  о  полку  Игореве»  -  проблема
разобщенности русских земель и обоснование необходимости их единения.

Стяжатели  (Иосиф  Волоцкий  (1439-1515) –  нестяжатели  (Нил  Сорский
(1433-1508), Максим  Грек  (ок.  1475-1555): политико-правовые  идеи,  проблема
отношений  светской  и  духовной  власти.  Филофей:  политическая  концепция
«Mосква – третий Рим» (первая треть ХVI в). 

Политическая  программа  Ивана  Семеновича  Пересветова  (ХVI в). Иван
Васильевич  Грозный  (1530-1584): идеи  неограниченной  самодержавной  власти,
юридической  безответственности  государя.  Политическая  программа  Андрея
Михайловича Курбского (1528-1583): идеи сословного представительства.

Тема 7

Социально-
политические
учения в Западной
Европе XVII в.

Особенности  западноевропейской  политической  мысли  Нового  времени.
Основные идеи, направления и персоналии.

Формирование концепции естественного права и общественного договора.
Политические идеи Г. Гроция (1583-1645). Гроций о происхождении государства, о
войнах  и  международном  праве.  Понятие  справедливости.  Договорное
происхождение государства.  Сущность верховной власти, её суверенитет.  Войны
справедливые и несправедливые.

Б.  Спиноза  (1632–1677)  о  границах  государственной  власти,  о  формах
государства, о демократии.

   Дж.  Уинстенли  (1609  —  после  1652).  Естественные  права  человека.
Отрицание  частной  собственности  и  наёмного  труда.  Понимание  равенства  и
справедливости, свободы. Черты «строя общности». Республика на основе закона.
Демократические принципы организации власти. Пути перехода к справедливому
строю.

    Политическая концепция Томаса Гоббса (1588-1679). Естественное право
и  естественный  закон.  Возникновение  государства.  Общественный  договор.
Обоснование принципов свободы и собственности, как неотъемлемых, естественных прав
человека, концепции гражданского общества. Надзаконный характер власти. Проблема
разделения  властей.  Проблема  суверенитета.  Государство  как  источник
цивилизационного правопорядка 

Джон  Локк  (1632-1704) о  политике,  власти  и  государстве;  о  границах
государственной власти;  о  неотъемлемых правах человека,  разделении власти  и
народном суверенитете. Cоотношение свободы и права, правовой характер закона в
концепции Локка.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 8

Политические
концепции  Нового
времени (XVIII в.)

Философско-мировоззренческие основы политических
теорий.  Характерные  черты  социально-политических  учений  эпохи

Просвещения.
Основные  направления  просветительской  мысли,  национальные

особенности ее развития.
Итальянское Просвещение.  Д. Вико (1668–1744). Наука об «общей природе

наций».  Закономерность  исторического  процесса,  возникновение  и  развитие
государства. Теория исторического круговорота. Смена эпох. Природа человека, его
естественные права. Понимание свободы и равенства. Идея «социального мира». 

Ч. Беккариа (1738–1794). Договорная основа государства. Природа
человека  и  естественное  право.  Понимание  справедливости,  равенства  и

свободы. Причины преступлений. Соблюдение законности.
Немецкое Просвещение. Х. Томазий (1655–1728). Истолкование идей
естественного  права  и  общественного  договора.  Природа  человека.

Представление о совершенном обществе.  Просвещённый абсолютизм.  Х.  Вольф
(1679–1754).  Понимание  естественного  закона.  Основы  государства,  его  задачи.
Политический идеал. И. Г. Гердер (1744–1803). Понимание прогресса. Личность и
общество. Политический идеал.

Французское  Просвещение. Вольтер  (Ф.  М.  Аруэ)  (1694–1770).
Политические  идеи  Вольтера.  Природа  частной  собственности.  Понимание
равенства  и  свободы.  Критика церкви.  Роль  просвещения.  Пути преобразования
общества. 

    Политический  либерализм  Ш.  Л.  Монтескьё  (1689-1755).  “О  духе
законов” – главное политическое произведение Монтескьё.  Принцип разделения
властей.  Учение  о  формах  правления.  Монтескьё  о  трех  видах  законов:  законе
наций  (относящемся  к  международным  делам),  законе  политическом  и  законе
гражданском.  Монтескьё  о  влиянии  географических  условий  на  учреждения  и
нравы  народа,  на  законы.  Моральные  факторы  влияния  на  дух  законов.
Радикальный  демократизм  Ж.-Ж.  Руссо  (1712-1778).  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.

   Политические  идеи  якобинцев,  их  политический  идеал.  Максимилиан
Робеспьер  (1758-1794),  его  знаменитые  речи  «О  Конституции»,  «О  принципах
революционного  правления»,  «О  принципах  политической  морали».  Жан  Поль
Марат  (1743-1793).  Деспотизм,  его  истоки,  методы  и  средства  установления
деспотической  власти,  ее  последствия,  пути  и  формы  борьбы  с  ней  в
произведениях мыслителя «Цепи рабства» и «План условного законодательства».
Народ  как  источник  законной  власти,  отношение  к  врагам  народа,
контрреволюционерам.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 9

Политические
учения  в  России
ХVII - ХVIII в.

Историческая  обстановка  в  России  начала  XVII  века,  основные
политические  проблемы.  Политическая  мысль  начала  ХVII века.  «Соборное
определение  об  избрании  царем  Бориса  Федоровича  Годунова».  «Подкрестная
запись» царя Василия Шуйского как   первая, письменная присяга подданным.

Иван  Тимофеев  (ок.1555-1631) о  происхождении,  сущности,  формах
организации  и  способах  осуществления  власти.  Роль  общественного  мнения  в
политике. Сословное представительство. 

Симеон  Полоцкий  (1629-1680): идеология  просвещенного  абсолютизма.
Политические воззрения Юрия Крижанича  (1618-1683). Цель государства, формы
правления,  идея  городского  самоуправления,  соотношение  справедливости  и
закона, закона и власти. Внешняя политика.

Идеи “меркантилизма’’ в политической доктрине Афанасия Лаврентьевича
Ордина-Нащокина (1605-1680). Взгляды на внешнюю политику.

Взаимоотношения церкви и государства, реформа Никона, ее политическое
значение.  Старообрядчество,  его  духовные  лидеры.  Социально-политическая
идеология старообрядчества. Протопоп Аваакум.

       Политические идеи начала ХVIII века. Принцип самодержавия Ф.С.
Салтыкова.  Идейно-политическое  обоснование  преобразований  Петра  I.
Социально-политическая программа Ивана Тихоновича Посошкова  (1652-1726 ).
Идеи  абсолютизма  в  политико-правовой доктрине  Феофана Прокоповича  (1681-
1736).  Политические  взгляды  Василия  Никитовича  Татищева  (1686-1750).
Интерпретация  концепции  естественного  права  и  договорного  происхождения
государства).  Ограничение  самодержавия  двухпалатным  представительным
органом.

Политические идеи в “Наказе” Екатерины II (1729-1796). 
Модель  ограниченной  монархии  в  учении  Михаила  Михайловича

Щербатова  (1733-1790). «О повреждении нравов в России».  Утопический роман
«Путешествие в землю Офирскую» 

     Либеральное течение в русской политической мысли XVIII  в.  (С.  Е.
Десницкий (1740–1780). Я. П. Козельский (ок. 1728 — ок. 1793). Цели государства.
Учение  о  разделении  властей.  Проекты  смягчения  крепостного  права.
Уравнительная утопия.

Просвещённая монархия Д. И. Фонвизина (1745 – 1792).
Н. И. Новиков: специфика его политической мысли.
Просветительские, революционные и республиканские идеи А. И. Радищева

(1749-1802).
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 10

Политические
учения  в  США
периода борьбы за
независимость  и
становления
государственности
.

     Политические  и  правовые  взгляды  “отцов-основателей”  США.
“Декларация  независимости  США”.  Идейно-политическая  борьба  в  процессе
перехода от конфедерации к Федерации. 

Образование  двух  идейно-политических  лагерей  –  республиканцев  (Т.
Джефферсон, Б. Франклин, Т. Пейн) и федералистов (А. Гамильтон, Д. Мэдисон и
Д. Вашингтон). Политические идеи «Федералиста»: Александр Гамильтон  (1757-
1804), Джон  Джей  (1745-1829),  Джеймс  Медисон  (1751-1836)  о  проблемах
политического  и  национально-государственного  устройства  США.  Идеи
республиканского  правления,  равновесия  обособленных  властей,  федерализма  в
американской политической мысли (Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, А.  Гамильтон и др.
Реализация их политических представлений в Конституции США 1787 г. “Билль о
правах”  1791  г.  Развитие  идей  демократии,  принципа  разделения  властей,  прав
человека и прав народа. Т. Скидмор (? – 1832) о праве на собственность.

Тема 11

Возникновение  и
развитие
идеологии
консерватизма

Социально-политические  и  теоретические  предпосылки  возникновение
идеологии консерватизма (Ф. Шатобриан, Э. Берк, Л. де Бональд, Ж. де Местр).
Традиционалистская   концепция  государства  и  права.  Критика  революционного
радикализма.  Э.  Берк  (1729-1797),  «Размышление  о  Французской  революции.
Государство и общество как продукт естественной эволюции. Идея божественного
предопределения  и  историзма  в  консерватизме.   Доктрины  консерватизма  во
Франции: Ж. де Местр  (1753-1821), Л. де Бональд  (1754-1840),  «Размышления о
Франции»,  «Рассуждения  о  суверенитете».  Формы  правления   и  особенности
исторического  развития.  Понятие  «народ»  в  концепции   Местра.  Обычаи  и
характер народа. Идея иерархии и порядка. Л.де Бональд «Теория  политической  и
религиозной власти в гражданском обществе». Человек, семья, государство
Историческая школа права в Германии. Г. Гуго, К. Ф. Савиньи, Г. Пухта. Критика
рационалистического  схематизма и антиисторизма. Историческая обусловленность
и эволюция  политических институтов
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 12

Государство, право
и  политика  в
немецкой
классической
философии.

Учения И. Канта, Г. Фихте, Г. Гегеля о политике, государстве и праве. 
Понятия  строгого  права  и  правового  государства  у  Канта  (1724-1804).

Учение о государстве и разделении властей. Понятие суверена применительно к
автократии  (аристократии)  и  демократии.  Ограничение  власти  суверена.
Суверенитет  естественной  и  гражданской  личности  как  правовая  мерка  закона.
Правовая  справедливость  и  социальный  прогресс.  Учение  о  вечном  мире  как
высшей цели политики. История как прогресс свободы. 

Философско-историческая  теория  И.  Г.  Фихте  (1762-1814)  как
методологическое  основание  учения  о  государстве.  Признаки  и  функции
государства. Ступени эволюции государства.  Вильгельм Гумбольдт  (1767-1835) о
минимальном государстве.

Анализ структуры и динамики гражданского общества у Гегеля (1770-1831)
и его концепция государства и социального государства. Гегелевский социологизм:
семья,  гражданское  общество и  государство.  Гражданское  общество –  результат
исторического саморазвертывания христианского принципа личной (нравственной)
свободы и его синтеза с принципом формальной свободы римского гражданского
права.  Личная  свобода,  частный интерес  и  частная собственность как исходные
моменты  «современного»  гражданского  общества.  Структуры  гражданского
общества.  Социальные  противоречия  гражданского  общества  и  принципиальная
неполнота  общественной  связи  в  его  рамках.  Необходимость  правового  и
социального государства. Государственное устройство: конституционная монархия,
правительственная власть, двухпалатное сословное собрание и их функциональная
взаимосвязь  и  самостоятельная  значимость.  Церковь  и  государство;  критика
“фанатизма”  и  теократической  идеи.  Анализ  общественного  мнения.  Внешний
суверенитет  государства.  Война  как  способ  разрешения  межгосударственных
противоречий  и  международное  право.  Противоположность  между  моралью  и
политикой.

Тема 13

Развитие
политических
идей  либерализма
в  XVIII – XIX вв.

 Социально-политические и теоретические предпосылки возникновение
идеологии консерватизма

Английский  либерализм.  И.  Бентам  (1748-1832)  как  теоретик  морали  и
права, представитель утилитаризма (лат. – польза, выгода).  Дж. С. Милль  (1806-
1873). и  его  трактат  “О  свободе”.  Угроза  свободе  со  стороны  тирании
“общественного мнения”, или взглядов большинства. Четыре причины, по которым
необходимо  отстаивать  и  защищать  свободу  мнений.  Индивидуальность  как
высшая  ценность.  Милль  о  тенденции наступления государства  на  гражданское
общество, о расширении масштабов и влияния демократии.

Французский либерализм и его особенности: смягчение антиклерикализма,
уменьшение  интереса  к  республиканской  форме  правления  и  идеалам
непосредственной демократии как реакция на эксцессы якобинского террора.

Б. Констан (1767-1830) и его понимание свободы (труд “О свободе древних
сравнительно со свободой новых народов”). Попытка развития теории разделения
властей,  выделение  муниципальной  власти  (в  труде  “Курс  конституционной
политики”).

А.  де Токвиль  (1805-1859), –  защитник и критик демократии.  Его идея  о
мировом  демократическом  процессе  и  установлении  формально-правового
равенства.  Опасности  на  пути  демократии:  приход  к  управлению  государством
неподготовленных  граждан,  угроза  “тирании  большинства”  и  централизации
власти. А. де Токвиль о демократии в Америке.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 14

Социалист
ическая  мысль
Нового  времени.
Анархизм.
Социологический
позитивизм

Ж. Мелье  (1644–1729).  Социальные последствия частной собственности и
имущественного неравенства. Происхождение и сущность сословного государства.
Критика  абсолютизма.  Социальные  функции  религии  и  церкви.  Понимание
равенства.  Права  народа.  Пути  преобразования  общественного  строя.  Черты
справедливого общества.

    Политическая идеология французского социализма.  «Кодекс природы»
Морелли (1717  или  1718 — ?).  Конструкция политической власти  по  Г.  Мабли
(1709-1785). Программно-политические установки Г. Бабефа (1760 – 1797).

    Утопический социализм Сен – Симона, Ш. Фурье, Р.Оуэна. Идеи социального
равенства, справедливости и свободы. Идея всеобщей обязательности труда, справедливого
распределения,  коллективизм,  гармоничное  развитие  личности.   Попытка  Р.  Оуэна
претворить свой проект в жизнь. 

Карл  Маркс  (1818  -   1883)  и  Фридрих  Энгельс  (1820-  1895)  –
основоположники “научного социализма”, или марксизма. Стремление к научности
–  характерная  черта  философии  середины  XIX  века.  Проблема  «развития
социализма  от  утопии  к  науке».  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.  Не  только  объяснить  мир,  но  преобразовать  его  –
философское  и  политическое  кредо  марксизма.  Учение  о  социалистической
революции и диктатуре пролетариата.  «Манифест Коммунистической партии» и
другие  работы конца  40-х  –  50-х  гг.  К.  Маркс  о  коренном отличии его  теории
классов и классовой борьбы от всех предшествующих учений. Критика К. Марксом
и  Ф.  Энгельсом  буржуазной  демократии,  буржуазного  права  и  идеи  правового
государства. “Поздний” марксизм о возможности мирного перехода от капитализма
к  социализму.  Соединение  марксизма  с  рабочим  движением.  Марксизм  как
выражение  и  обобщение  западноевропейского  опыта.  Становление  марксизма.
Марксистский подход к анализу общества, государства, политики, экономики и управления.
Достижения и проблемы марксистской методологии.

Разработка реформистских идей в социалистическом движении: 
Л.Блан : «Организация труда», Ф. Лассаль: избирательное право. 
Анархизм.  Концепции отрицания государства У. Годвина (1756  —   1836). М.

Штирнер (1806 – 1856) и его книга “Единственный и его собственность”. П.-Ж.
Прудон  (1809-1865)  –  принципиальный  противник  власти  и  государства.
Представление о собственности как краже.

Социологический  позитивизм  О.  Конт  (1798-1857)  и  его  учение  о  трех
стадиях развития общества и их проявлениях в области политики. Задача политики
– укрепление общественной солидарности.

Г.  Спенсер  (1820  -  1903)  об  обществе  как  определенной  системе,
определенном  социальном  организме,  два  типа  социально-политических
организмов.  Отрицание  идеи  государственного  регулирования  социально-
экономической жизни.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 15

Политические
учения  в  России
первой  половины
ХIХ века.

Условия  развития  политической  мысли  в  первой  половине  Х  I  Х  века.
Влияние  общественно-политической  практики  и  науки  Западной  Европы  на
развитие  политической  мысли  в  России.  Специфика  разработки  политических
проблем в этот период: философоцентричность и литературоцентричность.

Политико-правовые  идеи  российских  просветителей  начала  ХIХ  века:
Василий  Федорович  Малиновский  (1765-1814), Василий  Васильевич  Попугаев
(1779-1816), Александр Петрович Куницын (1793-1840) 

План государственных преобразований Михаила Михайловича Сперанского
(1772-1839). Концепция конституционной монархии.  Политическая и гражданская
свобода. Сословия и крепостное право. Организация местной власти.

  Н.М.  Карамзин  (1766–1826).  Записка  «О  древней  и  новой  России»  —
манифест русского охранительного консерватизма. Характерные черты социально-
политической  концепции  русской  истории,  идеал  «мудрого  самодержавия»
Карамзина.

Российский  дворянский  радикализм:  республиканская  политическая
программа  Павла  Ивановича  Пестеля  (1793-1826). Классификация  законов
(духовные, естественные и гражданские) и их взаимосвязь. Критика абсолютизма и
обоснование права революционного свержения правительства. Политико-правовые
и социальные преобразования.  Конституционные проекты Никиты Михайловича
Муравьева  (1796-1843). Критика  абсолютной  монархии  и  обоснование
конституционной  монархии.  Программа  политического  и  государственного
переустройства. Судебная власть. Социальные преобразования.

Тема 16

Политическая
наука в конце ХIХ
-  первой половине
ХХ  вв.  Истоки
бихевиоризма  в
политологии   

Политическая мысль европейской социал-демократии в конце ХIХ – начале
ХХ века.

Политическое учение М. Вебера. Учение Вебера о современном государстве.
Вебер о понятии и типах легитимного порядка. Типы политиков в концепции М.
Вебера.  Власть  и  бюрократия  в  концепции  М.  Вебера.  М.Вебер  о  буржуазной
демократии в России.

О. Шпенглер о политике и государстве. 
Американская  политическая  школа.Ч.  Мерриам  и  Г.  Лассуэл  как

основоположники  чикагской  школы.  Мерриам  о  новых  аспектах  политики,  о
политической  науке  как  науке  о  политическом  поведении.  Г.  Лассуэл  как
исследователь политических коммуникаций

Тема 17

Разработка
теории  элит  в
истории
политической
мысли ХХ века

Предистория теории элит. В. Парето о политических элитах, о циркуляции
элит как движущей силе исторического процесса.

Г.  Моска  как  теоретик  истории  политических  доктрин.  Моска  о
политическом классе.

 Й. Шумпетер как основатель теории элитарной демократии. 
 Учение Р. Миллса о властвующей элите
Концепция М. Паренти о демократии для избранных.
Элита как «гарант» демократии (Дай Т. Зиглер Х.).
М.  Джилас  как  исследователь  политического  класса  в  социалистических

обществах
Методологический потенциал теории элит. 
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 18

Разработка  теории
политической
власти  и
политических
режимов  в
исследованиях ХХ
века

Концепции  политики  и  политической  власти  в  современных  западных
учениях. 

К. Шмитт о понятии политического.
Т. Парсонс о понятии «политическая власть».
 Социальный анализ власти   Б. Расселом. 
Пуланзас Н. О политической власти и социальных классах.
Понятие политического режима
Доктрина фашизма Б. Муссолини. Лекции о фашизме П.Тольятти. 
Тоталитаризм как предмет исследования в западных учениях. Х. Арендт о

истоках тоталитаризма. 
Р. Арон о демократии и тоталитаризме.
Ф. Хайек о дороге к рабству.
Идеологический аспект теории тоталитаризма 
Исследование  авторитаризма  как  политического  режима.  Ги  Эрме  о

современном авторитаризме
Развитие теории демократии и либерализма во второй половине ХХ века. 
К. Ясперс о либерализме и демократии. 
Роберт Даль как теоретик демократии Концепция полиархия Р. Даля.
 Учение о волнах демократии. С. Хантингтон о третьей волне демократии 
Проблемы перехода к демократии в посттоталитарных обществах. 
Р.  Дарендорф  о  дороге  к  свободе,  о  демократизация  и  её  проблемах  в

Восточной Европе. 
Дж. Сартори о пересмотре теории демократии
Г. Рормозер о кризисе либерализма.
Демократия и рынок в концепции А. Пшеворского 
Проблема измерений (критериев) демократии. 
Политическая культура и политическое развитие (Г. Алмонд, С. Верба и др.).

Тема 19

Исследования
политических
систем  и
институтов.
Системные
исследования  в
политологии  ХХ
века 

Системные  исследования  в  политологии:  основные  понятия  системного
подхода.

Категории системного анализа политики (Д. Истон). Модель политической
системы по Д. Истону.

Функции политической системы на «входе» и «выходе» по Г. Алмонду
Модель политической системы по К. Дойчу.
Норт Д. о институтах и институциональных изменениях
Меркель В, Круассан А. о формальных и неформальных институтах
Методологический потенциал теории политических систем.
Современные  западные  концепции  государства  как  политического

института. Н. Луман: От полицейского государства к правовому. 
  Институт  президентства  как  предмет  современных  политологических

исследований.  Х. Линц об опасностях президентства
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 20

Теория
партий  и
партийных  систем
в  исследованиях
ХIХ-ХХ вв.

Первые оценки политических партий в научных исследованиях (Д. Юм, Г.
Болингброк, Ж. Ж. Руссо, Э. Бёрк).

Развитие учения о партиях в «Федералисте».
Р.  Михельс  как  социолог  политических  партий.  «Железный  закон

олигархизации» Михельса.
Учение о партиях Мориса Дюверже. Типология партий в работе Дюверже

«Политические партии»
Сартори Дж: Типология партийных систем
Исследования роли партий в посттоталитарных трансформациях.    

Тема 21

Политическ
ие  исследования  в
области
международных
отношений.

Исследования проблем порядка в мировой политике (Б. Хедли) 
Школа  реализма  и  неореализма  в  современной  западной  политологии.  Г.

Моргентау о международной политике
Школа либерализма и неолиберализма в теориях международной политики
Западная политическая мысль о современном миропорядке. 
Концепция У. Валлерстайна о международной политике.
Ф. Фукуяма о конце истории.
С. Хантингтон о столкновении цивилизаций.
П. Бъюккенен о смерти Запада 
Глобализация  и  современный  миропорядок  в  отражении  западных

политологических исследований.
Современная западная политология о сценариях мирового развития в ХХI

веке.

Тема 22

Восточная и
латиноамериканск
ая  политическая
мысль в ХХ в.

Национальное освобождение как проблема политологических исследований
в работах авторов Востока.

Теория ненасилия М.Ганди.
Кваме Нкрума (Африка) о свободе и объединении Африки.
Муамар Каддафи: третья всемирная теория. Зелёная книга М. Каддафи.
Китайские теоретики о социализме с китайской спецификой: 
Мао Цзэдун. О новой демократии. Дэн Сяопин о строительстве социализма с

китайской спецификой.
Теология освобождения в Латинской Америке.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 23

Развитие
консерватизма  в
России  середины
ХIХ  –  начала  ХХ
века.

Особенности  русского  консерватизма.  Идеи  особого  призвания  России  в
мире.  Теория  «официальной  народности»  С.  С.  Уварова  (1786  –  1855).
Политические аспекты идеологии официальной народности.

Славянофилы:  А.  С.  Хомяков  (1804-1860)  -  учение  о  «соборности»,
общинном начале, демократическом монархизме. И. В. Киреевский (1806-1856) об
особенностях  развития  России.  Учение  о  государстве  и  власти  К.  С. Аксакова
(1817-1866). 

Национальный и крестьянский вопросы в творчестве  Ф. И. Тютчева  (1803-
1873):  анализ  европейского  политического  процесса,  объяснение  феномена
«русофобии»,  политический  панславизм.  Либеральное  и  консервативное  в
славянофильстве. С.  П.  Шевырев  (1806-1864):  обоснование  и  пропаганда
самобытности России,  тлетворном влиянии на Россию «гниющего Запада».

Погодин  М.  П.  (1800-1875):  Интерпретация  традиций  и  национальной
русской  идеи.  Идея  «бесконфликтности»  русской  истории,  «политического
согласия» церкви, государства и народа, тезис о принципиальном отличии России
от Западной Европы.

Н. Я Данилевский (1822- 1885): теория «культурно-исторических типов» и
политическая  доктрина  панславизма.   К.  Н.  Леонтьев:  (1831-1891).  Критика
«эгалитарно-либерального прогресса» и западной демократии. Идея циклического
развития общества. Концепция российского «византизма». 

Критика  славянофильства,  разработка  национального  вопроса,
теократическая утопия В. С. Соловьева (1853-1900).

К. П. Победоносцев (1827-1907) – критика демократии и парламентаризма. 
Теория монархической государственности Л. А. Тихомирова (1852-1923).
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 24

Политическ
ие  идеи  русского
западничества  и
либерализма
середины  ХIX  –
начала  ХХ века.

Постановка  проблемы  Запад-Россия-Восток  в  творчестве  П.Я.Чаадаева
(1794-1856): место России в развитии мировой цивилизации; исторические судьбы
России, причины ее отсталости: Роль католичества и православия. Миссия России
в мире. Роль Чаадаева в формировании проблематики русской мысли ХIХ века.

      Западничество в работах Герцена, Н. П. Огарева, В. Г. Белинского. Идеи
свободы и достоинства личности, социальной справедливости, оценка Петра I и
европейской  цивилизации  в  творчестве  Н.  В.  Станкевича  (1813-1840),  П.  В.
Анненкова (1813-1887), В. П. Боткина (1812-1869), Т. Н. Грановского (1813-1855).

Особенности  российского  либерализма,  характер  его  политической  и
идейной  направленности.  К.Д.  Кавелин  (1818-1885):  характерные  черты
либерализма  его  взгляд  на  перспективы  развития  России.  Либеральный
консерватизм  М.Н.  Каткова  (1818-1887):  понятие  «государственной
национальности»,  принцип  политического  единства  страны,  трактовка
монархической идеи. 

Постановка проблемы создания политической науки А. И. Стронина (1827-
1889).

Российский конституционализм и идея правового государства в конце Х1Х –
начале  ХХ  вв.  Социально-политический  идеал  Б.  Н.  Чичерина  (1828-1904).
Разработка вопросов политической науки и политической мысли. 

Обоснование  либеральной  политики  М.  М.  Ковалевским  (1851-1916):
концепция политической власти и государства; идея солидарности;

 Идея организованного правопорядка С. А. Муромцева (1850-1910). Учение
о власти Н. М. Коркунова (1853-1904); 

Идеал правового, социального государства Б. А. Кистяковского (1868-1920).
Идеи европеизации России, конституционного государства П. Н. Милюкова (1859-
1943),  В.  М.  Гессена  (1868-1920),  С.  А.  Котляревского  (1873-1939).  Теория
общественного идеала П. И. Новгородцева (1866-1924).

      Социально-политические  предпосылки  поворота  либеральной  и
демократической  интеллигенции  к  политическому  консерватизму  (сборники
«Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909). Критика русской интеллигенции:
ее отщепенства от государства, безрелигиозного максимализма, нигилистического
утилитаризма.  Проповедь  реформизма  и  религиозного  покаяния,  идея
теократической государственности.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 25

Социалист
ические  и
анархистские
идеи  в  России
второй  половины
ХIX – начала ХХ
века.

Утопический  социализм  петрашевцев.  М.В.  Петрашевский  (1821-1866):
разработка русской общественно-политической лексики.

Социалистические  идеи  революционных  демократов  и  народников.
Социализм В.Г.  Белинского  (1811  -  1848).  Концепция  «русского»  крестьянского
социализма  А.И.  Герцена  (1812-1870).  Идейная  эволюция.  Критика буржуазного
индивидуализма  и  уравнительного  коммунизма.  Пропаганда  идей  социальной
справедливости. Обоснование возможности перехода России к социализму, минуя
капитализм.  Критика  политического  экстремизма  и  бунтарства.  Отношение  к
марксизму  и  либерализму.  Идеи  революционного  панславизма  в  творчестве
Герцена и Н. П.Огарева (1813-1877). 

Политические воззрения Н.Г. Чернышевского  (1828-1889). Идея классового
характера  политического  процесса,  государства  и  идеологии.  Отношение  к
буржуазной  демократии  и  абсолютизму.  Критика  либерализма.  Обоснование
некапиталистического пути развития России. Основные черты и этапы становления
будущего  общества.  Общее  и  особенное  «русского»  социализма  Герцена  и
Чернышевского. 

Бунтарско-анархическое  народничество. Анархистская  доктрина  М.А.
Бакунина  (1814-1876). Идейно-теоретические истоки, социальные предпосылки и
особенности российского анархизма. Идейная эволюция Бакунина к анархизму и
бунтарству.  Идея  революционного  панславизма..  Утопия  анархо-коммунизма  и
революционная программа: идея свободы, антитеологизм, критика политических
институтов,  бюрократии,  эксплуатации  и  неравенства;  идея  федерализма.
Характерные  черты  русского  народного  идеала:  антиэтатизм,  общественная
собственность и коллективный труд.  Концепция социальной революции:  цели и
средства, движущие силы; народ и организация революционеров, тактика «прямых
действий».  Роль  насилия,  задачи  революционного  разрушения.  Социально-
политические контуры будущего общества.

Утопия  анархо-коммунизма  П.А.  Кропоткина  (1842-1921).  Теоретические
основы:  закон взаимной помощи, понятие «инстинкта  солидарности»,  трактовка
природы государственной власти, необходимости уничтожения государства,  идея
федерализма. Характерные черты будущего общества. 

Анархизм и политика в концепции А.А.  Борового (1876-1935).  Анархизм-
универсализм А.Л. Гордина (1880-1968).

Бланкистско-заговорщическое  народничество.  Политические  идеи  П.Н.
Ткачева (1844-1885). Бланкизм: «революция во имя народа, но без народа», отказ от
просветительских конспираций в  пользу  тайного  политического  общества,  идеи
вооруженного восстания, захвата политической власти, революционной диктатуры.
Обоснование  принципов  «боевой  организации»,  апология  революционного
насилия.  Коммунистический  идеал  «общества  равных  возможностей»,  идея
переходного  периода  к  новому  обществу,  сущность  и  функции  государства
переходного периода. 

От идеи террора С.Г. Нечаева (1847-1882)  до концепци террористической
революции Н.А. Морозова (1854-1946).  

Толстой Л.Н. и идея патриотизма в работах  «Христианство и патриотизм»,
«Патриотизм или мир?», «Патриотизм и правительство».

Реформистско-пропагандистское народничество:  П.Л. Лавров  (1823-1900).
Теория  прогресса,  социалистические  воззрения,  концепция  солидарности,
трактовка  государства.  Идея  долга  интеллигенции  перед  народом.  Теория
революции и учение о партии.  Идея «рабочего» социализма.  Идеал «федерации
самоуправляющихся общин и союзов». 

Теоретическое  обоснование  народнического  движения  в  концепции  К.  Н.
Михайловского (1842-1904).
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 26

Теория
марксизма  в
России.

Политическая теория Г.В. Плеханова  (1856-1918). Критика народнического
социализма,  анархизма  и  бланкизма.  Концепция  буржуазно-демократической
революции. Трактовка социализма и путей его достижения.

«Легальный  марксизм»:  критика  теории  некапиталистического  развития,
отношение  к  социалистической  революции  и  социализму,  либерально-
консервативная  концепция  П.  Б.  Струве  (1870-1944).  «Этический  социализм»,
федералистские идеи М.И. Туган-Барановского (1865-1919). 

Революция и государство в доктрине российской социал-демократии. Ю.О.
Мартов  (1873-1923)  -  как  идеолог  меньшевизма  в  социал-демократическом
движении.  Политическая  идеология  большевизма (В.И.  Ульянов (Ленин)  (1870-
1924). Теория революции: социальная революция, ее характер и движущие силы,
революционная ситуация,  основной закон революции,  мирные и немирные пути
развития  революции,  роль  политической  партии  рабочего  класса.  Учение  о
диктатуре пролетариата. Мораль и политика.

Сталинизм (И.В. Джугашвили) (18979-1953): как обоснование становления
тоталитарного  режима  в  СССР.  Н.И.  Бухарин  (1888-1938):  теоретические
расхождения  с  политикой  Сталина.  Л.Д.  Троцкий  (Бронштейн)  (1879-1040):
политические взгляды. Теория перманентной революции. 

Общественные  науки  периода  укрепления  сталинизма  –  это  догматизм,
начётничество и неумолкающая апологетика «великого теоретика» (Г.Арбатов)

Разработка  проблем  социализма  в  послесталинский  период.  Программа
КПСС о построении в основном коммунизма к 1980 году.  Концепция развитого
социализма. 
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 27

Политическая
мысль  русского
зарубежья

Общая  характеристика  общественно-политической  мысли  русского
зарубежья. 

    Альтернативные политические идеологии:  «сменовеховство» (Устрялов
Н.В.  1890–1937)  и  «евразийство» (Трубецкой  Н.С.  1890–1938,  Савицкий  П.Н.
1895–1968, Флоровский Г.В. 1893–1979, Алексеев Н.Н. 1879-1964). Пути и формы
развития  российской  государственности  в  ХХ  в.,  геополитические  стратегии,
политический  статус  и  роль  России  в  мире,  проблемы  политической  культуры.
Осмысление  причин  и  уроков  социально-политических катаклизмов  в  России  в
первой трети ХХ в. Дискуссии об истоках и природе большевизма. 

Проекты и концепции преобразования российского общества, национально-
государственного устройства и возрождения России: 

Концепция  «либерального  консерватизма»  С.Л.  Франка  (1877-1950).
Вышеславцев  Б.П.  о  соотношении  власти  и  права,  о  либеральной  демократии.
Основы христианской политики С.Н.  Булгакова  (1871-1944).  Степун Ф.А.  1884-
1962) – христианская политика.  

Н.А.  Бердяев  (1874-1948)  о  судьбе  России,  истоках  и  смысле  русского
коммунизма. 

Ильин И.А. (1883–1954) о грядущей России. 
Федотов Г.П. (1886–1951) о проблемах будущей России.  
Вишняк М.В. (1883-1977) о Советах и представительстве интересов.
Леонтович В.В. (1902-1959) об истории либерализма в России. 
Социологический  анализ  политического  развития  (Сорокин  П.А.  (1889-

1968) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОПК-1 владение базовыми и специальными знаниями теоретического и прикладного характера в области
политических наук;

ОПК-2  владение  общенаучной  и  политологической  терминологией,  умение  работать  с  оригинальными
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;

ОПК-3  владение  навыками  осуществления  эффективной  коммуникации  в  профессиональной  среде,
способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи.

-сформированы знания:
–основные этапы развития политических идей на Востоке и Западе с древнейших времен до наших дней;
–особенности  эволюции  политических  концепций,  основные  подходы  отечественных  и  зарубежных
мыслителей к политике и власти, сходство и различия их идей.

-сформированы умения:
–работать  с  памятниками  историко-политической  мысли  и  смежными  с  ними  (религиозными,
философскими и т.д.) источниками;
–анализировать  их,  сопоставлять  типологические  модели  политических  идеологий  и  взглядов  на
отраслевые вопросы в прошлом и настоящем;
– выявлять историко-политические традиции, их жизнеспособные и нежизнеспособные стороны.
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-студенты также должны овладеть навыками:

–владеть  основными представлениями о цивилизационных и культурных политических парадигмах и их
проявлениях во времени, о связи историко-политического развития и развития политических идеологий.

Основная литература: 

1.  Замалеев,  А.  Ф.   История  политических  учений  России  :  учебное  пособие  для
академического бакалавриата  /  А.  Ф.  Замалеев.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М. :  Издательство
Юрайт, 2016. — 351 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8229-9.

2. Мухаев, Р. Т.   История политических и правовых учений (с хрестоматией на CD) : учебник
для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 694
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2863-1.

3.  Мачин,  И.  Ф.   История  политических  и  правовых  учений  :  учебное  пособие  для
бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Мачин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 459 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03061-7.

4.  Земцов,  Б.  Н.   История  политических  и  правовых  учений  :  учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата  /  Б.  Н.  Земцов.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2016.  — 440 с.  —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7812-4.
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