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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«История политико-правовой мысли от Античности до Великой французской 

революции» 
 

Дисциплина «История политико-правовой мысли от Античности до Великой 
французской революции» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)» образовательной программы «Современная политическая теория: язык, зна-
ние, власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина «История политико-правовой мысли от Античности до Великой 
французской революции» представляет собой изучение эволюции политических и 
правовых идей, начиная с древних цивилизаций и заканчивая периодом Великой 
французской революции. В рамках этой дисциплины рассматриваются основные 
политические и правовые концепции, их развитие и влияние на формирование 
политических систем, общественных отношений и правовых норм. 

Студенты изучают работы мыслителей и философов того времени, анализируют их 
взгляды на государство, закон, справедливость, права человека и другие ключевые аспекты 
политической и правовой мысли. Также обращается внимание на исторические события и 
реформы, которые способствовали изменению политических и правовых систем. 

Изучение этой дисциплины помогает студентам понять корни современных 
политических и правовых институтов, а также развивать критическое мышление по 
отношению к различным политическим и правовым концепциям. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов. 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью курса является знакомство студентов с развитием политических и правовых 

идей в период от Античности до Великой французской революции.  
 

Задачи:  
• Изучить и проанализировать ключевые политические и правовые концепции, возник-

шие с древности и просуществовавших до эпохи Великой французской революции. 
• Понять эволюцию политических и правовых идей на протяжении истории, их влияния 

на формирование государственных структур, общественных отношений и правовых си-
стем. 

• Проанализировать тексты и труды выдающихся мыслителей, философов и политиче-
ских деятелей различных эпох, чтобы понять их взгляды на власть, закон, справедли-
вость и другие аспекты политико-правовой мысли. 

• Изучить исторические события, которые повлияли на развитие политических и право-
вых систем. 

• Развить у студентов навыки критического мышления и анализа в оценке различных по-
литических и правовых концепций, их значимости и последствий. 

• Сформировать у студентов понимание о том, как прошлые политические и правовые 
идеи могут влиять на современные политические системы и общественные отношения. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следу-
ющими результатами обучения по дисциплине, направленными на формирование обучаю-
щихся следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций 
(Таблица 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми     

результатами формирования компетенций обучающихся 
 

Код и 
название 

компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине,  характеризующие этапы формирования 

компетенций 
УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-

блемных ситуа-
ций на основе 

системного 
подхода, выра-

батывать страте-
гию действий 

ИД.УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя её состав-
ляющие и связи между ними 
ИД.УК-1.2. Определяет про-
белы в информации, необхо-
димой для решения проблем-
ной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 
ИД.УК-1.3. Критически оце-
нивает надёжность источни-
ков информации, работает с 
противоречивой информаци-
ей из разных источников 
ИД.УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументиру-
ет стратегию решения про-
блемной ситуации на основе 
системного и междисципли-
нарного подходов 
ИД.УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, опре-
деляя возможные риски и 

Знать: методы научного познания, в основе которых 
лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, методы и моде-
ли стратегического планирования 
З (УК-1) 
Уметь: с использованием методов системного подхода 
анализировать альтернативные варианты решения ис-
следовательских задач, вырабатывать стратегию дей-
ствий и оценивать социальную эффективность реализа-
ции стратегических планов  
У (УК-1) 
Владеть: целостной системой навыков методологиче-
ского использования системного подхода при решении 
проблем, возникающих при выполнении исследователь-
ских работ, навыками отстаивания своей точки зрения 
при выработке стратегических планов выполнения ис-
следовательских работ 
В (УК-1) 
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Код и 
название 

компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине,  характеризующие этапы формирования 

компетенций 
предлагая пути их устране-
ния 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

ИД.УК-5.1. Анализирует важ-
нейшие идеологические и цен-
ностные системы, сформиро-
вавшиеся в ходе исторического 
развития 
ИД.УК-5.2. Выстраивает соци-
альное и профессиональное 
взаимодействие с учётом осо-
бенностей деловой и общей 
культуры представителей дру-
гих этносов и конфессий, раз-
личных социальных групп 
ИД.УК-5.3. Обеспечивает со-
здание недискриминационной 
среды для участников межкуль-
турного взаимодействия при 
личном общении и при выпол-
нении профессиональных задач 

Знать:  
особенности социальных, этнических, конфессиональных, куль-
турных различий, встречающихся среди членов коллектива  
З (УК-5) 
Уметь:  
выстраивать взаимодействие с членами межкультурного профес-
сионального сообщества, на основе анализа социально- культур-
ных особенностей, этнических и конфессиональных различий 
отдельных членов межкультурной группы 
У (УК-5) 
Владеть:  
навыками анализа социально- культурных особенностей, этни-
ческих и конфессиональных различий отдельных членов меж-
культурной группы с целью эффективного взаимодействия 
В (УК-5) 

ОПК-1 Спо-
собен приме-
нять в сфере 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности при 
решении не-
стандартных 
задач катего-
рии и прин-
ципы, харак-
теризующие 
современные 
проблемы 
философии, 
предлагать и 
аргументиро-
ванно обос-
новывать 
способы их 
решения 

ИД.ОПК-1.1. Использует 
базовые и углублённые по-
нятия, методы познания и 
методологию философской 
науки  
ИД.ОПК-1.2 Осуществляет 
обоснованный выбор не-
стандартных задач, характе-
ризующих современные 
проблемы социальной фи-
лософии, предлагает и 
обосновывает способы их 
решения 
ИД-ОПК-1.3 Применяет 
приёмы научной аргумента-
ции, логического вывода  
для решения социально-
философский проблем в 
сфере профессиональной 
деятельности  
ИД.ОПК-1.4 Осуществляет 
анализ основных современ-
ных философских теорий и 
предлагает научные гипоте-
зы в области философии 

Знать:  
базовые и углубленные понятия, методы познания и мето-
дологию философской науки, проблемное поле современ-
ной социальной философии, предлагаемые российским и 
зарубежным  научным сообществом пути решения фило-
софских проблем 
З (ОПК-1) 
Уметь:  
использовать приемы научной аргументации, логического 
вывода для решения социально-философских проблем,  
проектировать научные исследования в сфере профессио-
нальной деятельности 
У (ОПК-1) 
Владеть:  
навыками самостоятельного выдвижения оригинальных 
научных гипотез в области философии и проектирования 
плана их верификации,  навыками самостоятельной по-
становки целей и задач в области профессиональной дея-
тельности, навыками отбора методов для решения постав-
ленных научно-исследовательских задач   
В (ОПК-1) 

ОПК-2 Спо-
собен исполь-
зовать в сфере 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности катего-
рии и прин-
ципы теории 
и практики 
аргументации 

ИД.ОПК-2.1  
Использует основные кате-
гории и принципы теории и 
практики аргументации в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности 
ИД.ОПК-2.2 На основе ка-
тегорий и принципов аргу-
ментации распространяет 
знания, полученные в про-
цессе применения теории и 
практики аргументации 
ИД.ОПК-2.3 Применяет 
навыки выступления перед 
аудиторией с использовани-
ем приёмов научной аргу-

Знать:  
базовые и углубленные приемы построения аргументации 
и контраргументации; дидактические приемы и методы  
З (ОПК-2) 
Уметь:  
использовать приемы научной аргументации, построения 
логических выводов; приемы работы с аудиторией  
У (ОПК-2) 
Владеть:  
навыками ведения профессиональной дискуссии, навыка-
ми выступления перед аудиторией с использованием при-
емов научной аргументации  
В (ОПК-2) 
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Код и 
название 

компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине,  характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ментации   
 

ОПК-3 Спо-
собен исполь-
зовать в сфере 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности катего-
рии и прин-
ципы методи-
ки препода-
вания фило-
софии и педа-
гогики выс-
шей школы 

ИД.ОПК-3.1 Использует 
методы, способы и методи-
ки преподавания философии 
и педагогики высшей школы 
ИД.ОПК-3.2 Применяет 
знания в области методики 
преподавания философии и 
педагогики высшей школы 
ИД.ОПК-3.3 Осуществляет 
систематическое самообра-
зование и саморазвитие в 
процессе методики препо-
давания философии и педа-
гогики высшей школы  
для решения 
профессиональных задач 

Знать:  
ключевые методы и основные способы и  методики пре-
подавания философии и педагогики высшей школы 
З (ОПК-3) 
Уметь:  
генерировать полученные знания в области методики пре-
подавания философии и педагогики высшей школы 
У (ОПК-3) 
Владеть:  
способностью к систематическому самообразованию и 
саморазвитию в процессе методики преподавания фило-
софии и педагогики высшей школы  
В (ОПК-3) 

 
3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «История политико-правовой мысли от Античности до Великой 
французской революции» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)». Курс читается во втором семестре, форма промежуточной аттестации – эк-
замен. 

Дисциплина важна для тех магистрантов, чья исследовательская работа лежит в 
эмпирической плоскости. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

56 - 56 - - 

Лекции (Л) 28 - 28 - - 
Семинарские занятия (СЗ) 28 - 28 - - 
Самостоятельная работа (СР) 142 - 142 - - 
Промежуточная 
аттестация 

форма Экза-
мен 

- Экзамен - - 

час. 18 - 18 - - 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 - 216/6 - - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ. 

Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 
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5.1. Содержание дисциплины 
 Таблица 3. 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетен-

ций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соответ-

ствии с 
Таблицей 1) 

1 Политическая 
философия 
Древней Греции  

А) Сократ, Платон и Аристо-
тель.  
Сократ: важность биографии 
Сократа для понимания его 
философии; основные момен-
ты его философской и полити-
ко-правовой теории: понятие 
«полиса» как целостного вза-
имодополняющего сообще-
ства профессионалов, концеп-
ция профессионализации вся-
кого труда, в том числе, и 
управления полисом; критика 
демократии как правления 
массы; представители школы 
Сократа: Ксенофонт, Платон. 
Платон. Три периода творче-
ства, основные произведения: 
«Государство», «Законы», 
«Политик» и т.д.; теория эй-
досов и ее приложение к по-
литико-правовым конструкци-
ям – концепция власти фило-
софов; учение о происхожде-
нии государства и его формах; 
причины смены форм; крити-
ка тирании как наихудшей по-
литической организации об-
щества; проекты идеальных 
вариантов государства в трак-
татах «Государство» и «Зако-
ны»; роль закона; представле-
ние об организации и значе-
нии правосудия.  
Аристотель. Основные вехи 
биографии, основные произ-
ведения; теория политики как 
продолжения этики; проблема 
этичности политики и права. 
Теория происхождения госу-
дарства через общение; клас-
сификация форм государства; 
учение о смешанной форме, 
как наилучшей; полития - 
идеальный вариант организа-
ции общества; виды справед-
ливости: уравнивающая и 
распределяющая; тождество 
справедливости и права; соче-
тание относительного и абсо-

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 
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лютного равенства; теория 
естественного права, отноше-
ние А. к проблемам рабства, 
войны и мира. 
В) Политико-правовые уче-
ния периода эллинизма.  
Эпикур и его последователи. 
Древняя и средняя Стоя: Зе-
нон и Панетий; основные 
идеи: теории монизма и кос-
мополитизма. Полибий. Уче-
ние о круговороте политиче-
ских форм; смешанная форма 
правления и ее элементы; 
обычай и закон как основные 
начала государственной жиз-
ни. 

2 Политические и 
правовые идеи 
древнего Рима 

А) Марк Туллий Цицерон.  
Политическая биография; 
основные жанры творчества: 
речи, философские и 
политико-правовые трактаты, 
письма; основные 
произведения: диалоги «О 
государстве», «О законах», 
«Об обязанностях». Теория 
государства и права: 
определение государства как 
народного достояния (res 
publica) и объединения людей 
в вопросах права; понятие 
естественного состояния 
людей; концепция 
происхождения государства, 
ее сходства и различия с 
теорией Аристотеля; 
классификация форм 
государства и ее критерии; 
определение права и его 
классификация, синкретизм 
права и закона в теории 
Цицерона; теория 
естественного права и 
опирающихся на него прав 
человека; право 
собственности; проблемы 
соразмерности преступления 
и наказания за него. 
Б) Политические и правовые 
идеи римских юристов.  
Римская юриспруденция: 
основные этапы развития; 
понимание права как 
«искусства доброго и 
справедливого»; 
формирование дихотомии 
«справедливого права» и 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 
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«строгого права»; попытки 
классификации права; 
естественно-правовые теории 
Гая и Ульпиана; публично-
правовые конструкции 
римских юристов: понятие 
закона как повеления народа; 
проблема соотношения 
принцепса и закона: «Все что 
нравится принцепсу, имеет 
силу закона» и «Принцепс 
свободен от соблюдения 
законов»; развитие этих 
тезисов в правовой доктрине 
Рима периода Домината, 
Византийской империи и 
средневековой Европы. 
В) Римская Стоя.  
Основные представители 
Римской (или Поздней) Стои: 
Луций Анней Сенека, 
Эпиктет, Марк Аврелий – 
краткие биографические 
сведения; общая 
характеристика философии 
римских стоиков: сильное 
влияние философии Панетия, 
общий эклектичный характер 
их философии. Теория 
монизма и требования жить в 
согласии с природой; образ 
мудреца как человека, 
этически совершенного, 
свободного от внешних и 
внутренних обстоятельств; 
понятие одинаковости всех 
проступков и равенства 
наказаний за них, полемика с 
Цицероном; этические и 
политические воззрения 
стоиков в сопоставлении с 
идеалами раннего 
христианства (поддельная 
переписка Сенеки с апостолом 
Павлом); теория 
космополитизма в философии 
Марка Аврелия; преломление 
этой теории в римской 
политической и правовой 
культуре. 

3 Политические и 
правовые идеи 
раннего 
христианства 

А) Нравственные, социаль-
ные и политические идеалы 
раннего христианства от 
Нового Завета до Евсевия 
Иеронима.  
Христианство: краткий ис-
торический очерк; жизнь 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
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Христа и первые апостолы; 
формирование канона Нового 
Завета; проповедь христиан-
ства в пределах Римской им-
перии и проблемы, порожден-
ные ей; гонения Диоклетиана 
и религиозные реформы Кон-
стантина.  
Концепция власти в Новом 
Завете: формирование идеи 
двух царств, Земного и Небес-
ного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); 
идея равенства людей перед 
Богом и перед законом; необ-
ходимость повиновения зем-
ной власти (Рим.13.1 – 13.9), 
ее установленность от Бога; 
функции земной власти: сбор 
налогов, охрана правопорядка, 
поддержание государства, 
наказание преступников. 
Развитие идей Нового Завета 
в произведениях отцов Церк-
ви.  
Иоанн Златоуст: Понятие цар-
ской власти; теория трех эле-
ментов государственной вла-
сти; концепция власти как эк-
зистенциально отдельной 
сущности, установленной Бо-
гом и регулирующей жизнь в 
государстве; концепция госу-
дарства как толпы, одухотво-
ренной и направляемой вла-
стью; понятие духовной вла-
сти, власти святителей Церк-
ви; симфония духовной и 
светской властей; проблема 
соотношения царства и свя-
щенства. 
 Амвросий Медиоланский: 
царство и священство, вопрос 
о статусе царя и его соотно-
шении с духовными владыка-
ми; отношение к ересям и по-
нятие свободы совести: ереси 
не должны искореняться си-
лой, «но лишь убеждением, 
разумом и любовью». 
Евсевий Иероним: биографи-
ческая справка; перевод Биб-
лии на латынь – значение это-
го события для христианского 
мира; роль латыни как общего 
языка для эпохи Рима и Сред-
них Веков; появление пробле-
мы ересей – различных трак-

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 
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товок Библии (а позднее – 
различных переводов ее на 
национальные языки). 
 
Б) Политические и правовые 
идеи Аврелия Августина.  
Биографическая справка: важ-
ность фигуры Августина для 
формирования христианского 
вероучения, в особенности – 
западного; манихейство Авгу-
стина и его влияние на позд-
нейшие его труды; основные 
сочинения: «О граде Божьем», 
«Исповедь», «Трактат о сво-
бодной воле», «124 книги тол-
кования на Евангелие от св. 
Иоанна» и т.д. 
Теория свободы воли и док-
трина «невидимой Церкви»: 
обязанность человека отвечать 
за свои поступки, как за ре-
зультаты реализации своей 
воли; существование двух 
Церквей – «внешней», фор-
мальной и «внутренней» – 
невидимой, являющейся со-
бранием истинных христиан; 
единственный путь попадания 
туда – использовав свободу 
воли, отказаться от этой сво-
боды, выбрав «жизнь по Бо-
гу». 
Учение Августина о благода-
ти: три вида благодати (пред-
шествующая, сотрудничаю-
щая и упорствующая); необ-
ходимость благодати для по-
падания в разряд «истинных 
христиан». 
Доктрина двух градов: поня-
тие града как civitas, т.е., как 
общины, как разряда людей; 
отличие двух градов: живущие 
по Богу (странствующие по 
земле, но имеющие цель на 
небе) и живущие по человеку 
(ищущие земного мира, но 
раздираемые войнами); осно-
ватели градов – Каин и Авель; 
Рим как образ града земного; 
определенность и предопре-
деленность состава градов; 
развитие тезиса о предопреде-
лении в политико-
богословских теориях Рефор-
мации; развитие теории о двух 



13 

градах в трудах Фомы Аквин-
ского. 
Теория государства: 
государство и справедливость; 
образ государства без 
справедливости как «шайки 
разбойников»; понимание 
народа как разумной толпы, 
жаждущей обладания некими 
вещами; отношение 
Августина к проблемам 
рабства, преступления, 
наказания и ереси; теория 
справедливой войны. 

4. Политическая 
мысль раннего 
Средневековья 

«Долгая античность». Осно-
вы духовной и, конкретнее, 
политико-правовой культуры 
Средних веков: перевод Биб-
лии на латынь; труды Иоанна 
Златоуста, Тертуллиана, Авгу-
стина, Григория Великого и 
т.д.; создание Кодекса Феодо-
сия, Бревиария Алариха и 
Свода цивильного права Юс-
тиниана; «геласианское Воз-
рождение» в Церкви: фигура 
Дионисия Малого, появление 
нового календаря и составле-
ние свода церковного права; 
«Утешение философией» 
Боэция, «Variae» Кассиодора и 
т.д. 
Остготское королевство. Ис-
торическая справка: фигуры 
Теодориха Великого и Флавия 
Магна Кассиодора Сенатора.  
Политико-правовые идеи: осо-
знанное подражание Византии 
и отказ от построения соб-
ственной империи; формиро-
вание нового идеала монархи-
ческой власти – идея суверен-
ного царства (regnum), скла-
дывание философского идеала 
короля (rex) и концепция хри-
стианской королевской власти. 
Вестготское королевство. 
Историческая справка: фигу-
ры Эвриха, Рекареда Католи-
ка, Рецесвинта, Вамбы, Эрви-
гия; роль образованного духо-
венства в становлении вест-
готской монархии: Исидор 
Севильский, Браулион и Тай-
он Сарагосские, Евгений и 
Юлиан Толедские и т.д. Куль-
турные и политико-правовые 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 
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основы вестготской традиции: 
Рим (прежде всего – Цицерон 
и антиквары) и Библия (осо-
бенно – Ветхий Завет); патри-
стическая традиция. 
Политико-правовые идеи: по-
строение идеальной «анти-
Византии»; образ идеального 
правителя: творец законов и 
«добрый правитель» в проти-
воположность тирану-
узурпатору; формирование 
представления о короле как о 
помазаннике Божьем (и разви-
тие этой теории в византий-
ской и западноевропейской 
традициях); образ идеального 
закона; понятия преступления 
и наказания в соборном зако-
нодательстве и в «Вестготской 
правде». 

5 Политическая 
мысль Высокого 
Средневековья 

А) Политико-правовая 
мысль Византии и Древней 
Руси. 
Правовая и политическая 
доктрина Византийской 
империи: основные 
исторические вехи 
Византийской империи VI – 
XV вв.; имперский  проект 
Юстиниана и его крах, 
концепция единого 
культурного, языкового, 
правового и политического 
пространства; концепция 
Церкви как опоры 
императорской власти; 
Константин Багрянородный и 
«Искусство управления 
государством»; «Советы и 
рассказы Кекавмена, 
византийского полководца»; 
Митрополит Киевский 
Иларион. «Слово о законе и 
благодати»: развитие идей 
апостола Павла («Послание к 
римлянам») – Закон как 
отражение Ветхого Завета и 
Благодать как наполнение 
Нового; первичность 
Благодати по отношению к 
Закону; отсюда – первичность 
русского народа по 
отношению к иудеям; образ 
князя как носителя верховной 
власти: его права и 
обязанности перед народом; 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 
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Церковь в лице епископов как 
поддерживающая князя и 
подчиняющаяся ему сила; 
«правда» как основа 
реализации власти. 
 
Б) Политико-правовая 
мысль высокого 
Средневековья в Западной 
Европе. 
Феномен ренессанса XII века: 
историческая справка; 
возникновение и развитие 
европейских университетов, 
борьба папства и империи; 
правовые и политические 
идеи университетских 
юристов; концепция 
естественного права; понятия 
закона и обычая в рамках 
феодального права; теория 
происхождения 
императорской власти; 
проблема царства и 
священства в рассмотрении 
юристов; теория сословного 
представительства; развитие 
схоластики. 
Фома Аквинский. 
Биографическая сводка: 
обострение проблемы ересей в 
Европе XIII в., образование 
ордена проповедников или 
доминиканцев, карьера Фомы 
в ордене. 
Основные политико-правовые 
идеи: учение о трех элементах 
государственной власти; виды 
монархии, обоснование пре-
имуществ политической мо-
нархии перед абсолютной; 
влияние на учение Фомы идей 
зарождавшегося европейского 
парламентаризма; учение о 
трех градах как развитие тези-
сов Августина; проблема вза-
имоотношений духовной и 
светской властей, доктрина 
двух мечей; право народа на 
оказание сопротивления вер-
ховной власти и условия, не-
обходимые для его реализа-
ции; теория естественного 
права, классификация законов 
на четыре вида; проблема ере-
сей. 

6 Политическая и Ученики и продолжатели Фомы УК-1 ИД.УК-1.1.  З (УК-1) 
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правовая мысль 
позднего Средне-
вековья 
 

Аквинского: Эгидий Римский и 
Птолемей Луккский; закрепление 
идеи примата папской власти над 
светской: Бонифаций VIII и 
булла Unam sanctam. Николай 
Орем и его экономико-
политическая теория. Марсилий 
Падуанский и Уильям Оккам. 
Монархическое учение Данте 
Алигьери. Политические и 
правовые теории школы 
комментаторов: Бартоло да 
Сассоферрато и Бальдо дельи 
Убальди; политические и 
правовые теории школы 
канонистов: Иоанн Андреа, 
Вильгельм Дуранте, 
Панормийский аббат. На пути к 
Новому времени: основные 
тенденции развития политико-
правовой мысли в конце Средних 
Веков. 

УК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

7 Политическая 
философия Воз-
рождения 

Основные черты политиче-
ской философии Нового вре-
мени. Развитие гуманизма, 
становление новой этики эпо-
хи Возрождения. Разведение 
понятий этики, политики и 
права.  Гуманизм и построе-
ние новой культурной антро-
пологии. Появление понятия 
политического. 
 
Политические и правовые 
идеи Реформации. Мартин 
Лютер и Жан Кальвин – исто-
рическая и биографическая 
справка, основные произведе-
ния; концепция Божественно-
го предопределения у Лютера 
и Кальвина; развитие этой 
концепции в модель «проте-
стантской этики»; требование 
национальной Церкви и Биб-
лии на национальном языке.  
Жан Боден. Биографическая 
справка, основные произведе-
ния: «Шесть книг о государ-
стве», «Легкий метод пости-
жения истории» и т.д. Основ-
ные политико-правовые идеи: 
концепция суверенитета пять 
его основных признаков; роль 
народа в государстве, теория 
общественного договора; 
роль, задачи и объем полно-
мочий представительного со-
брания; классификация вер-
ховной власти по способу ее 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 



17 

реализации. 
 

5.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемо-
сти*, про-
межуточ-
ной атте-
стации 

Всего 

Контактная рабо-
та  обучающихся с 

преподавателем 
по типам учебных 

занятий в                                   
соответствии с 

УП 

СР 

Л СЗ 

Тема 1 Политическая философия Древней 
Греции  30 4 4 22 ОЛ, Д 

Тема 2 Политические и правовые идеи 
древнего Рима 28 4 4 20 ОЛ, Д 

Тема 3 Политические и правовые идеи 
раннего христианства 28 4 4 20 ОЛ, Д 

Тема 4 Политическая мысль раннего 
Средневековья 28 4 4 20 ОЛ, Д 

Тема 5 Политическая мысль Высокого 
Средневековья 28 4 4 20 ОЛ, Д 

Тема 6 
Политическая и правовая мысль 
позднего Средневековья 
 

28 4 4 20 
ОЛ, Д 

Тема 7 Политическая философия 
Возрождения 28 4 4 20 ОЛ, Д 

Промежуточная аттестация 18 - -  Экзамен 
Всего: 216 28 28 142 - 
*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: обсуждение литературы (ОЛ), 
дискуссия (Д) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
6.1. Общие положения. 

Знания и навыки, полученные в результате лекций, семинарских занятий закрепляются 
и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, путем чтения 
текстов и исследовательской литературы (из списков основной и дополнительной литера-
туры) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего образования. 
Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и соответствен-
ным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом самостоятельной 
работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ конспектов, чтение 
рекомендованной литературы) и подготовка к следующим лекциям/семинарским занятиям. 
Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по возможности, читать в тече-
ние всего семестра, концентрируясь на обусловленных программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет самостоя-
тельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных конспек-
тов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, опросам, диспутам, вы-
полнение практических заданий также является важной формой работы магистранта. Са-
мостоятельная работа может вестись как индивидуально, так и при содействии преподава-
теля. 
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При освоении дисциплины для студента самое важное – это умение читать и анализи-
ровать тексты различной тематики и научной направленности, порой не соответствующей 
базовому образованию студента. Для понимания текстов по истории политических учений 
Средних веков от студента требуется: а) представление об исторической ситуации, в кото-
рой создавался читаемый текст; б) понимание категорий анализа, которыми пользовался 
автор, к другим историческим ситуациям, в том числе современным. 
 

6.2. Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 
работы и разделам дисциплины: 
Тема 1. Политическая философия Древней Греции  

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-
го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 8 часов.  

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-
тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  

Итого: 22 часов. 
 

Тема 2. Политические и правовые идеи древнего Рима  
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часов.  
2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  
Итого: 20 часов. 
 

Тема 3. Политические и правовые идеи раннего христианства 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часов.  
3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  
Итого: 20 часов. 
 

Тема 4. Политическая мысль раннего Средневековья 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часов.  
4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  
Итого: 20 часов. 

 
Тема 5. Политическая мысль Высокого Средневековья 

5.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-
го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часов.  

5.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-
тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  

Итого: 20 часов. 
 

Тема 6. Политическая и правовая мысль позднего Средневековья 
6.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часов.  
6.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  
Итого: 20 часов. 
 

Тема 7. Политическая философия Возрождения 
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7.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-
го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часа.  

7.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-
тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 14 часов.  

Итого: 20 часов. 
 

6.3. Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
1. Греческие представления о политике и о политическом сообществе (koinonia politikê) у 
досократиков и в эпоху классического полиса 
2. Политико-правовое учение Платона 
3. Политико-правовое учение Аристотеля 
4. Эллинистическая политико-правовая мысль 
5. Учения о политике и праве в Риме периода республики 
6. Учения о политике и праве в Риме периода империи 
7. Сравнительный анализ политико-правовых концептов раннего, высокого и позднего 
средневековья 
8. Политическая и правовая мысль гуманистов Возрождения и классической эпохи. 

 
6.4. Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 

1. Cambridge History of Political Thought. Vol.1-2. Cambridge: CUP, 2008 
2. Skinner, Qu. The Foundations of the Modern Political Thought. Vol.1-2. Cambridge: CUP, 

1978 
3. Августин Аврелий. О граде Божьем. М., 1998 
4. Аристотель. Политика.// Он же. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 376–

644 
5. Вестготская правда: текст, перевод, комментарий./ отв. ред. О.В. Ауров, А.В. Марей. 

– М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012 
6. Графский В.Г. История политических и правовых учений: уч. – 2-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Проспект, 2006 
7. Данте Алигьери. Монархия. М., 2010  
8. Дигесты Юстиниана. Книга I.// Дигесты Юстиниана. Перевод с латинского./ отв. ред. 

Л.Л. Кофанов. – Т.1. – М.: Статут, 2002. – С.83 – 187. 
9. Иларион, митрополит. Слово о законе и благодати. Электронный ресурс: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868 
10. Исаев И.А., Золотухина Н.М. Политические и правовые учения в России. XI-XX вв. - 

М., 1995.  
11. Коркунов Н.М. История философии права. – СПб., 1915. 
12. Платон. Государство. – СПб.: «Наука», 2005  
13. Рассел, Б. История западной философии. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2001. (Кн.1, главы XIII – XVIII) (Электронный 
ресурс: http://www.philosophy.ru/library/russell/01/00.html) 

14. Сенека, Луций Анней.  Философские трактаты./ пер. с лат., сост. и комм. Т.Ю. 
Бородай. – СПб.: Алетейя, 2001: [Античная библиотека] 

15. Сенека, Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию./ изд. подгот. С.А. Ошеров. 
– М.: Наука, 1977: [Литературные памятники];  

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868
http://www.philosophy.ru/library/russell/01/00.html
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16. Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 2. Средневековая 
политическая философия Запада. М., 2006. 

17. Фома Аквинский. О правлении государей.// Политические структуры эпохи 
феодализма в Западной Европе (VI –XVII вв.). Л: Наука. 1990 

18. Фома Аквинский. Сумма теологии, Ia IIae, вопросы 90 – 108./ перевод  А.В. 
Аполлонова. М., 2012 

19. Фрагменты ранних стоиков: в 3 т./ пер. и комм. А.А. Столярова. – М.: ГЛК Ю. 
Шичалина, 1998 – 2007 

20. Хайруллин В.И. Категория справедливости в истории политико-правовой мысли. – 
М., 2009. 

21. Цицерон, Марк Туллий. Диалоги о государстве – о законах. – М.: Наука, 1966. 
22. Цицерон, Марк Туллий. Об обязанностях./ пер. В.О. Горенштейна.// Цицерон. О 

старости. О дружбе. Об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С.58 – 158. 
23. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 
24. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

 
6.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «История 
политико-правовой мысли от Античности до Великой французской революции» раз-
работано учебно-методическое обеспечение в составе: 
1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 Рабочей 

программы). 
2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 
3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и справочные 

системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 
4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 
процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому семинарскому 
занятию, участие в опросах, диспутах, выполнять обзоры литературы, активное слушание 
на лекциях. Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на 
поставленные вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять 
содержательные реплики по темам обсуждения.  

Текущий контроль проводится в форме устных опросов, оценивания участия 
магистрантов в проходящих диспутах, выполнении практических заданий 
демонстрирующих степень знакомства магистрантов с дополнительной литературой. 

Таблица 5. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 

процессе текущей аттестации 
Наименование тем 

(разделов) 
Коды 

компетенций 
Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

Формы            
текущего 
контроля 

Резуль-
таты те-
кущего 
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с Таблицей 1) успеваемо-
сти 

контроля 

Политическая философия 
Древней Греции  

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
 

Политические и 
правовые идеи 
древнего Рима 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
 

Политические и 
правовые идеи раннего 
христианства 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
 

Политическая мысль 
раннего Средневековья 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
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ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

 

Политическая мысль 
Высокого 
Средневековья 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
 

Политическая и право-
вая мысль позднего 
Средневековья 
 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
 

Политическая 
философия 
Возрождения 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

Обсуждение 
литературы 
 
Дискуссия 
 
 
 

зачтено/           
не зачтено 

 
зачтено/           

не зачтено 
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ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

 

 
Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Критерии оценивания 

Дискуссия 
пассивность, участие без представления доклада, аргументов и обоснова-
ния точки зрения — не зачтено 
представление доклада, аргументов, обоснование точки зрения в 
дискуссии — зачтено 

Обсуждение  
литературы 

магистрант не знает или указывает не всех наиболее значимых авторов, писавших 
по данной проблематике, приводит отдельные работы или не может привести при-
мер литературы по данной проблематике, неуверенно и/или с существенными 
недочетами, ошибками излагает идеи из книг по обсуждаемому вопросу — не за-
чтено 
магистрант указывает авторов, приводит широкий круг работ по данной проблема-
тике, уверенно и профессионально грамотно излагает идеи из книг по обсуждае-
мому вопросу — зачтено 

 
7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
 Примерный материал для обсуждения литературы, дискуссий: 
 
Тема 1. Политическая философия Древней Греции  
Обсуждение литературы по теме лекции.  
Источники для анализа на семинаре: 
 Платон.  «Государство», «Законы», «Политик». 
 Аристотель. «Политика», «Никомахова этика». 
 Фрагменты ранних стоиков: в 3 т./ пер. и комм. А.А. Столярова. – М.: ГЛК Ю. Шичалина, 
1998 – 2007 
 Литература: 
 Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 
 
Тема 2. Политические и правовые идеи древнего Рима  
Обсуждение литературы по теме лекции. 
Источники для анализа на семинаре: 

Цицерон, Марк Туллий. Об обязанностях / пер. В.О. Горенштейна // Цицерон. О ста-
рости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука, 1975. С.58–158. 
Цицерон, Марк Туллий. Диалоги. О государстве. О законах. М.: Наука, 1966. 
Литература: 

 Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 
Хархордин О.В. Республика. Полная версия.  СПб.: Издательство Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, 2021. (RES PUBLICA ; вып. 14). 
 

Тема 3. Политические и правовые идеи раннего христианства 
Обсуждение литературы по теме лекции. 
Источники для анализа на семинаре: 
 Новый завет. 
 Аврелий Августин. «О граде Божьем», «Исповедь»,  
Литература: 
 Адо П. Что такое античная философия? М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1999. 
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Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2001. 
 

Тема 4. Политическая мысль раннего Средневековья 
Обсуждение литературы по теме лекции. 
Источники для анализа на семинаре: 
Иоанн Златоуст. Полное собрание сочинений в 12-ти т. Т. 1. М.: Изд-во Эксмо. 2017. 
Боэций. Утешение философией // Боэций. Утешение философией и другие трактаты. 
Серия: Памятники философской мысли. Москва Наука 1990 

 Литература: 
 Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.1: СПб.: РХГА, 2006. 

Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2001. 
 

Тема 5. Политическая мысль Высокого Средневековья 
Обсуждение литературы по теме лекции. 
Источники для анализа на семинаре: 
Фома Аквинский. «Сумма теологии» // Философия религии: аналитические исследо-
вания. 2019. Т. 3. № 1. С. 139–152. 
Литература: 
Александр Марей. Фома Аквинский и европейская традиция трактатов о правлении 
// Социологическое обозрение, 2016, т. 15, № 2, с. 87–95. 
Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2001. 
 

Тема 6. Политическая и правовая мысль позднего Средневековья 
Обсуждение литературы по теме лекции. 
Источники для анализа на семинаре: 
Данте Алигьери. Монархия. М.: «Кучково поле», 1999. 
Литература: 
Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. Т. 1. М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 
Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.1: СПб.: РХГА, 2006. 
 

Тема 7. Политическая философия Возрождения и Реформации 
Обсуждение литературы по теме лекции. 
Источники для анализа на семинаре: 
Боден Ж. Шесть книг о республике: Книга 6. Глава 1. О цензуре / пер. с фр., примеч. 
и вступ. ст. Г. И. Баязитовой, Н. Н. Лыковой, Д. С. Митюревой // Философия. Журнал 
Высшей школы экономики. 2022. Т. 6, № 1. С. 339-368. 
Литература: 
Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. Т. 1: Эпоха Ренессанса. 
Т. 2: Эпоха Реформации М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.  
Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.1: СПб.: РХГА, 2006. 

 
 

 
7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 
процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен включает в себя письменное 
задание (эссе) и устный вопрос. 
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Перед экзаменом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 
вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 
дисциплине.  

Таблица 7 
 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе промежуточной аттестации 
Форма 

промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соответ-

ствии с 
Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

экзамен / 
итоговое эссе, 
вопросы для 
устного экзамена 

УК-1 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 
ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 
ИД.ОПК-2.3. 
ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

З (ОПК-1) 
У (ОПК-1) 
В (ОПК-1) 
З (ОПК-2) 
У (ОПК-2) 
В (ОПК-2) 
З (ОПК-3) 
У (ОПК-3) 
В (ОПК-3) 

 

Эссе соответствует следующим 
требованиям:  
сформулирован 
исследовательский вопрос, 
корректно выбраны методы и 
собраны данные, тема 
раскрыта, соблюдены структура 
и научный стиль, 
сформулированы выводы, 
аргументация убедительна, 
правильно оформлен 
библиографический аппарат и 
т.д.                    
Устный ответ  
Магистрант демонстрирует: 
глубокое усвоение 
программного материала; 
изложение данного материала 
исчерпывающе, 
последовательно, четко; 
умение делать обоснованные 
выводы 

отлично 

 В эссе не соблюдены некоторые 
требования к работе: при 
раскрытии темы и проблемы 
(данные представлены 
недостаточно полно, выводы 
сформулированы недостаточно 
четко, аргументация 
недостаточно убедительна). 
Устный ответ 
Магистрант демонстрирует:  
твердое знание материала 
курса;  
последовательное изложение 
материала; знание 
теоретических положений без 
обоснованной их аргументации 

хорошо 

 Эссе содержит существенные 
оплошности:  
нарушено сразу несколько 
требований, например, выводы 
плохо обоснованы; есть 
фактические ошибки. 
Устный ответ 
Магистрант демонстрирует: 
знание основного материала, но 
владение им не в полном 
объеме; 

удовлетво-
рительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соответ-

ствии с 
Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

допущение существенных 
неточностей; допущение 
недостаточно правильных 
формулировок; допущение 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении материала 

    Представленное эссе не 
отвечает предъявляемым 
требованиям (либо не 
предоставление эссе);  
Устный ответ 
Магистрант демонстрирует: 
незнание значительной части 
программного материала: 
наличие существенных ошибок 
в определениях, 
формулировках, понимании 
теоретических положений; 
бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос; 
отсутствие в ответе логически 
корректного анализа, 
аргументации, классификации 

Не удовле-
творитель-
но 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках «удо-

влетворительно», «хорошо», «отлично» показывают уровень сформированности у обучаю-
щегося компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образователь-
ной программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» 
по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «неудо-
влетворительно», показывают не сформированность у обучающегося компетенций по дис-
циплине в соответствии с картами компетенций образовательной программы «Современная 
политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направлению подготовки 
47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 

Таблица 7а 
Система оценки знаний обучающихся 

Пятибалльная  
(стандартная) система 

Стобалльная 
система оценки 

Бинарная система оценки 

5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
7.4. Типовые задания к промежуточной аттестации 

Основные требования к написанию письменной работы (эссе): 
1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 
2. Глубина усвоения программного материала.  
3. Овладение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и источ-

ников, не рассматривавшихся на занятиях. 
4. Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции. 
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5. Наличие навыков владения литературным языком, стиль и форма изложения матери-
ала. 
6. Соблюдение правил оформления академического эссе. 
 
 

 7.4.1 Перечень примерных тем эссе: 
1. Град Божий Аврелия Августина и идеальное государство Марка Туллия Цицерона: 

сравнительный анализ. 
2. Закон как основа государства: сравнительный анализ диалогов «Законы» Платона и 

«О законах» Цицерона. 
3. Правитель и закон в произведениях Цицерона и римских юристов. 
4. Понятия справедливости и естественного закона от досократиков до римских 

стоиков. 
5. Идеальный полис в произведениях Платона и Аристотеля: сравнительный анализ. 
6. Проблемы правильного воспитания молодежи в произведениях Платона и Цицерона. 
7. Развитие концепции справедливой власти от Нового Завета до трактата «О граде 

Божьем» Аврелия Августина. 
8. Образ праведного мужа: сравнительный анализ учений римских стоиков и ранних 

христиан. 
9. Справедливость и закон в произведениях римских мыслителей от Цицерона до 

Марка Аврелия. 
10. Сравнительный анализ общественного устройства идеального государства у Платона 

и Цицерона. 
11. От монархии к смешанной форме правления: сравнительный анализ взглядов 

Аристотеля, Полибия и Цицерона. 
12. Афинская полития как воплощение идеального типа полиса: сравнительный анализ 

«Афинской политии» и «Политики» Аристотеля. 
13. Формирование концепции справедливой войны в произведениях мыслителей 

Древнего мира от Аристотеля до Аврелия Августина. 
14. Закон, право и мораль: сравнительный анализ воззрений Фомы Аквинского и 

митрополита Илариона. 
15. Власть как обязанность и власть как бремя: от посланий апостола Павла к «Слову о 

законе и благодати» митрополита Илариона. 
16. Теория суверенитета как развитие римской концепции государства (по 

произведениям Цицерона, римских юристов и Жана Бодена) 
17. Соотношение понятий «закон», «преступление» и «грех» (по произведениям 

апостола Павла, Аврелия Августина и Фомы Аквинского) 
18. Сравнительный анализ образа идеального правителя в произведениях Цицерона, 

Августина и Фомы Аквинского. 
19. Проблемы соотношения политики и этики (по произведениям Аристотеля и Никколо 

Макиавелли). 
20. Право как должное и как справедливое: концепция права в произведениях римских 

юристов (по «Дигестам» Юстиниана) 
21. «Горняя слава и венец»: образ идеального короля в вестготской политической 

теологии (по «Вестготской правде») 
22. «Восстановление империи»: правовой и политический идеал Юстиниана I (по 

«Дигестам» Юстиниана) 
23. Свободен ли принцепс от действия закона? (по Кодексу Феодосия, «Дигестам» 

Юстиниана, произведениям византийских авторов) 
 
 7.4.2 Перечень примерных контрольных вопросов для экзамена: 
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1. Теория государства в древнегреческой политико-правовой мысли архаического 
периода. 

2. Соотношение понятий «право», «закон» и «справедливость» в творчестве софистов. 
3. Мир «идей» в концепции Платона. 
4. Человек и государство в теории Платона. 
5. Человек и государство в концепции Аристотеля. 
6. Соотношение понятий «государство», «право» и «закон» в произведениях Платона и 

Аристотеля: сравнительный анализ. 
7. Историко-политическая концепция Полибия. 
8. Основные идеи движения стоиков. 
9. Государство и право в теории стоиков: от Зенона до Марка Аврелия. 
10. Марк Туллий Цицерон: основные вехи политической биографии. 
11. Феномен государства в трактовке Цицерона. 
12. Право как основа государства. Сравнительный анализ концепций происхождения 

государства у Аристотеля и Цицерона. 
13. Государство как форма человеческого общежития: от Платона до Цицерона. 
14. Власть и община: проблема взаимоотношений христиан с властью в трактовке 

апостола Павла. 
15. Теория свободной воли Аврелия Августина: политико-правовое значение. 
16. Государство в трактовке Августина. 
17. Концепции государства у Августина и Цицерона: сравнительный анализ. 
18. Право, закон, преступление и наказание в понимании Августина. 
19. Общие тенденции развития политико-правовой мысли Европы периода раннего 

Средневековья. 
20. Концепции государства и власти в творчестве Аквината. 
21. Право и закон в концепции Аквината: проблема классификации. 
22. Закон, право и благодать: сравнительный анализ концепций Фомы Аквинского и 

митрополита Иллариона 
23. Светская монархия в концепции Данте Алигьери 
24. Императорская власть в трактате Марсилия Падуанского «Защитник мира» 
25. Отношения между Церковью и государством в трактовке Марсилия 
26. Концепция двух мечей в трактовке Бонифация VIII 

 
7.5. Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 
Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды 

компетенций 
Индикаторы компетенций 

(в соот.с Таблицей 1) 
Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

УК-1 
 
 

ИД.УК-1.1. 
ИД.УК-1.2. 
ИД.УК-1.3. 
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5. 

Дискуссия, обсуждение литературы, экзамен 

УК-5 
 

ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

 

Дискуссия, обсуждение литературы, экзамен 

ОПК-1 
 

ИД.ОПК-1.1. 
ИД.ОПК-1.2. 
ИД.ОПК-1.3. 
ИД.ОПК-1.4. 

 

Дискуссия, обсуждение литературы, экзамен 

ОПК-2 
 

ИД.ОПК-2.1. 
ИД.ОПК-2.2. 

Дискуссия, обсуждение литературы, экзамен 
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ИД.ОПК-2.3. 
 

ОПК-3 
 

ИД.ОПК-3.1. 
ИД.ОПК-3.2. 
ИД.ОПК-3.3. 

 

Дискуссия, обсуждение литературы, экзамен 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  
(в соот. с Табли-

цами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия         Магистрант в ходе подготовки к дускуссии по предлагаемым темам на 
разных этапах, показывает наличие теоретической базы знаний в рамках дис-
циплины, необходимой для выполнения следующих действий в области про-
фессиональной деятельности: 
       - анализ проблемной ситуации, определение пробелов в 
информации, оценивание надёжности источников информации, 
разработка стратегии решения проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного подходов, построение сценариев 
реализации стратегии, определение возможных рисков и предложения 
их устранению 
           - анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает 
социальное и профессиональное взаимодействие с учётом 
особенностей деловой и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание 
недискриминационной среды для участников межкультурного 
взаимодействия 
            - на основе базовых и углублённых понятий, методов познания и 
методологии философской науки обосновывает выбор нестандартных 
задач, характеризующих современные проблемы социальной 
философии, предлагает и обосновывает способы их решения. Для 
решения социально-философский проблем в сфере профессиональной 
деятельности применяет приёмы научной аргументации, логического 
вывода, так же осуществляет анализ основных современных 
философских теорий и предлагает научные гипотезы в области 
философии 

- использует основные категории и принципы теории и практики 
аргументации в сфере своей профессиональной деятельности. 
Распространяет знания, полученные в процессе применения теории и 
практики аргументации на основе категорий и принципов 
аргументации. А также используя приёмы научной аргументации  
применяет навыки выступления перед аудиторией 
             - используя методы, способы и методики преподавания 
философии и педагогики высшей школы и применяет знания в области 
методики преподавания философии и педагогики высшей школы. В 
процессе методики преподавания философии и педагогики высшей 
школы для решения профессиональных задач осуществляет 
систематическое самообразование и саморазвитие 

Обсуждение ли-
тературы 

Магистрант в ходе обзора литературы по темам на разных этапах, пока-
зывает наличие теоретической и практической базы знаний в рамках 
дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий в об-
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Средства оценки  
(в соот. с Табли-

цами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

ласти профессиональной деятельности: 
       - анализ проблемной ситуации, определение пробелов в 
информации, оценивание надёжности источников информации, 
разработка стратегии решения проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного подходов, построение сценариев 
реализации стратегии, определение возможных рисков и предложения 
их устранению 
           - анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает 
социальное и профессиональное взаимодействие с учётом 
особенностей деловой и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание 
недискриминационной среды для участников межкультурного 
взаимодействия 
            - на основе базовых и углублённых понятий, методов познания и 
методологии философской науки обосновывает выбор нестандартных 
задач, характеризующих современные проблемы социальной 
философии, предлагает и обосновывает способы их решения. Для 
решения социально-философский проблем в сфере профессиональной 
деятельности применяет приёмы научной аргументации, логического 
вывода, так же осуществляет анализ основных современных 
философских теорий и предлагает научные гипотезы в области 
философии 

- использует основные категории и принципы теории и практики 
аргументации в сфере своей профессиональной деятельности. 
Распространяет знания, полученные в процессе применения теории и 
практики аргументации на основе категорий и принципов 
аргументации. А также используя приёмы научной аргументации  
применяет навыки выступления перед аудиторией 
             - используя методы, способы и методики преподавания 
философии и педагогики высшей школы и применяет знания в области 
методики преподавания философии и педагогики высшей школы. В 
процессе методики преподавания философии и педагогики высшей 
школы  для решения профессиональных задач осуществляет 
систематическое самообразование и саморазвитие 

Экзамен                 Магистрант в ходе подготовки к экзамену, показывает наличие теоре-
тической и практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 
выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности: 
       - анализ проблемной ситуации, определение пробелов в 
информации, оценивание надёжности источников информации, 
разработка стратегии решения проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного подходов, построение сценариев 
реализации стратегии, определение возможных рисков и предложения 
их устранению 
           - анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает 
социальное и профессиональное взаимодействие с учётом 
особенностей деловой и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
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Средства оценки  
(в соот. с Табли-

цами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание 
недискриминационной среды для участников межкультурного 
взаимодействия 
            - на основе базовых и углублённых понятий, методов познания и 
методологии философской науки обосновывает выбор нестандартных 
задач, характеризующих современные проблемы социальной 
философии, предлагает и обосновывает способы их решения. Для 
решения социально-философский проблем в сфере профессиональной 
деятельности применяет приёмы научной аргументации, логического 
вывода, так же осуществляет анализ основных современных 
философских теорий и предлагает научные гипотезы в области 
философии 

- использует основные категории и принципы теории и практики 
аргументации в сфере своей профессиональной деятельности. 
Распространяет знания, полученные в процессе применения теории и 
практики аргументации на основе категорий и принципов 
аргументации. А также используя приёмы научной аргументации  
применяет навыки выступления перед аудиторией 
             - используя методы, способы и методики преподавания 
философии и педагогики высшей школы и применяет знания в области 
методики преподавания философии и педагогики высшей школы. В 
процессе методики преподавания философии и педагогики высшей 
школы  для решения профессиональных задач осуществляет 
систематическое самообразование и саморазвитие 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 
13. Яндекс Браузер 

 
9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины:  

Ресурсы системы федеральных образовательных порталов 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
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1. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
2. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
4. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

  
9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 

Профессиональные базы данных:  

Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных пред-
ставлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-resources, 
включая следующие базы данных:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и 
текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база электронных 
ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области социально-
гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов). 

 
Электронные библиотечные системы: 

1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная 

система (ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 
 

 
9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 
информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя электрон-
ный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал LMS Sa-
kai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, офици-
альный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eusp.org]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;  

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки Университета, содержа-
щей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 

 

https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется 
возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для 
слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране ПК. Для 
самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещении для 
самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями бесконтактного 
ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное 
программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека университета 
предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки Университета с 
возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в 
университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На 
первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание университета для 
инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной 
доской о режиме работы университета, выполненной рельефно-точечным тактильным 
шрифтом (азбука Брайля). 
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