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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины:  
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- дать студентам представление о философии права, ее методологических практиках и 

теоретических ресурсах. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными понятиями философии права; 

- подготовить студентов к аналитической и научно-исследовательской деятельности как 

видам профессиональной деятельности;  

- сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Дисциплина включена в вариативную часть  профессионального цикла  Б1.В.ДВ.7.1   

Дисциплина «Философия права»  позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

Дисциплина  «Философия права» является самостоятельной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-10 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, технических  

и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 

истории); 

ПК-1 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- традиционные и современные проблемы философии права; 

уметь: 

- использовать философские знания для формирования мировоззренческой позиции; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе  наний 

философии права; 

владеть: 

- способностью использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 144 144    

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

КСР      

Самостоятельная работа  (всего) 63 63    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) -     



 4 

Расчетно-графические работы -     

Реферат (при наличии) -     

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к лекционным и семинарским 

занятиям 

63 63    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экз экз    

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 

1. Предмет, структура и функции философии права. 

1.1. Введение в научный оборот термина «философия права» и изменение ее 

предмета исследования в ходе истории. 

1.2. Объект и предмет философии и права. Отношение к бытию человека как 

правовое существо как основной вопрос философии права. Философии права как наука 

изучающая правовое бытие в целостном виде и наиболее общих законов правового бытия 

как предмета. 1.3. Логическая структура философии права. Цель изучения правовых 

взглядов – поиск их философско-методологических основ. Правовая онтология. Правовая 

диалектика. Правовая гносеология и аксиология. 1.4. Полемика о методологии познания 

права. Философские и нефилософские методологические уровни познания права. Место 

философии права в системе методологии права. Соотношение философии права с теорией 

государства и права находящихся в системе нефилософского уровня методологии права. 

2. Философия права в Древнем мире, Китае, Индии, Античности.  

2.1. Понимание права в Древнем Востоке: верховенство религиозно-

мифологических мировоззрений и начало наивно-светских взглядов. 2.2. Выражение в 

памятниках Древнего Египта вопросов правопорядка через мифологические 

божественные образы. 2.3. Разработка законов народов Древнего Востока и евреев 

опираясь на религиозной мифологии. Обожествление правовых норм в учениях «Авесты» 

в Иране и Центральной Азии. 2.4. Теология как сильный фактор в определении законов в 

Древней Индии. Религиозно-мифологическая форма изложения прав и обязанностей в 

эпических произведениях «Веде», «Упанишаде», «Рамаяне», «Махабхарате». 

Превосходство брахманизма в законах Ману. Критика божественности закона и начало 

наивно-светского подхода к праву в школах Чорвака-локаята и буддизма. 2.5. Трактовка 

правовых норм в Древнем Китае во взглядах Конфуция опираясь на божественность 

морали. Во взглядах Лао Цзи выдвижение естественности права и естественного 

равенства. Выступления Хан Фея против религиозной мистики в своем легистическом 

подходе к праву. Обоснование права Древнем Востоке в связи с религиозной моралью. 

Обычное право как основной источник. Опора на религиозную концепцию в судебной 

практике. 2.6. Периодизации в Древней Греции философских и правовых взглядов. 

Мифологические подходы к праву в поэмах Гомера и Гессиода. Взгляды семьи мудрецов 

и начало очищения от мифологического подхода к праву в законах Салона. Идеи о 

равенстве Пифагора и Фалси Халкидонского. Начало стихийно-диалектического подхода 

к действительности в учениях Гераклита. Об источнике божественных законов для 

человеческих законов. Превосходство натурфилософских подходов в правовых взглядах 

Демокрита. Выбор как мера человеческих знаний в подходах софистов, идея в учениях 

Платона и человека в политико-правовых учениях Аристотеля. Переход Эпикура от 

атомистических воззрений к договорной интерпретации права. Выдвижение стоиков 

фаталистических концепций естественного права. Опора римлян Лукреция и Цицерона на 
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светское, а правоведы как Марициан на божественное содержание воззрений греков о 

естественном праве. 

3. Философия права в Средневековье.  

3.1. Превращение христианства в государственную религию. Синтезирование идей 

Платона и Аристотеля в первоначальном христианстве. Синтезирование Аврелия 

Августина неоплатонизма с христианством. Спор номиналистов и реалистов об 

универсии. 3.2. Теологическое и философско-правовые воззрения Фомы Аквинсокого. 

Классификация законов. Его взгляды о государственной и церковной власти. 

Формирование в средневековой Европе церковных (католических прав) законов из 

обычного права. 3.3. Ослабление католического права в Европе в период Возрождения. 

Превосходство легистических, субъективно-идеалистических направленности в политико-

правовых взглядах Николо Макиавелли. 3.4. Религия ислама и связь философских и 

правовых воззрений мыслителей Центральной Азии в средневековья. Общие черты 

суфизма и шариата. Наличие пантеизма во взглядах Фарабия, Беруни, Ибн Сина и 

Навои.Онтологическое и социально-философские воззрения Абу Наср Фароби как 

предпосылка в формировании его правовых взглядов. Логическая установка в 

философских взглядах Абу Райхана Беруни, означавшее переход от первопричины к 

географической среде и от неё к человеческой общности и договору. Ибн Сина о 

человеческих общинах и потребностях к справедливому закону. Взгляды А. Навои о 

справедливом государе и справедливом порядке. 

4. Философия права в Новое  время.  

4.1. В XVII-веке и начале XVIII века первоначальные философские точки зрения в 

понимании права в странах Европы. Начало превращения философии эпохи Возрождения 

в Западной Европе натурфилософский, механический характер на основе расширения 

производства, достижений естествознания и открытий. Распространение в юриспруденции 

концепции естественного права и позивитизма.4.2. Общественные изменения в XVII веке 

в Голландии. Естественный подход к праву Г.Гроция. Пантеистическая сущность 

естественно-правовых взглядов Б.Спинозы.  4.3. Англия в новое время. Постановка опыта 

Ф.Бэконом как основа познания правовых явлений. Выдвижение представителей дворян и 

церкви патриархальную концепцию власти по отношению к новым взглядом в 

юриспруденции. Механический характер правовых взглядов Т.Гоббса. О свободе 

суверенной власти. Т.Гоббс как родоначальник буржуазного юридического позитивизма. 

Борьба индепедентов в Англии за свободу вероисповедания.  Сенсуализм Дж.Локка. Его 

переход от общественного договора к огосударствлению естественных прав. 

Деистический смысл понимания Дж.Локка как механическим состоянии правовых 

явлений. Борьба С.Пуфендорфа, Х.Томазий, Х.Вольфа за очистку юриспруденции от 

христианства в Германии в эпохи просвещения. 4.4. Понимание Дж.Вико в эпохи 

Просвещения в Италии юридических законов в связи от фазы истории человечества. 4.5. 

Первоначальные философские точки зрения в понимании права в ХVIII веке и начала XX 

веке в странах Европы. Субъективно-идеалистический характер правовых взглядов 

Ч.Беккериа. 4.6.Полубожественный и светский характер политических и правовых 

взглядов Ф.Терокоповича, Н.Татищева, И.Т.Поселекова, М.М.Хербатова в России. Начато 

превращение светским характером политических и правовых взглядов А.Н.Радищева и 

других просветителей.  4.7. Выдвижение концепции естественного права просветителей в 

борьбе против абсолютизма в Франции в первой половине XVIII-века. Деистический 

характер правовых взглядов Ф.М.Вольтера. Основание Ш.Л.Монтескьё географического 

направления в социологии. Его утверждение в деистическом позиции в области 

мировоззрении. Деистический и механистический характер правовых взглядов 

Ш.Л.Монтескьё. Светская общность в философском и правовом воззрении Д.Дидро. 

Выдвижение Г.Гельвецием поиска права в общественной среде. Взгляды А.Гольбаха о 

естественной причинности в праве. Пантеистический характер правовых взглядов 

Ж.Ж.Руссо. 4.8. Первоначальные понимании в правовых взглядах в Европе в конце XVIII 
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–XIX веков.  Общественно-политическое обстоятельство в Германии в первой половине 

XIX века. Две ступеньки учения И.Канта. Его выводы о легитимности законов из 

проявления воли личной свободы соответствующего по нравственным правилам и 

внутренней императивности людей в его объективно идеалистических взглядах о «вещи в 

себе» и «вещи для нас», априорном и апостериорном знании, императивных правилах. 

Вопросы субъекта и его активности в философских и правовых взглядах И.Фихте. 4.9. 

Составление исходной основы идеализма и диалектики философского учения в правовом 

взгляде Г.Гегеля. Три ступени познания: логика, философия природы и философия духа. 

Переход абсолютного духа от субъективного (антропология, феноменология, психология) 

духа к объективному (право, мораль и нравственность) духу в философии духа. 

Объективный дух как объективизации своей свободы абсолютного духа выход из 

субъективности. Абстрактное право, мораль и нравственность как формы идеи права. 

4.10.Возникновение исторической школы права в Германии в конце XVIII века. 

Либерализм в политико-правовых взглядах в Западной Европе в первой половине XIX 

века. Позитивистское учение О.Конта. Г. Спенсер и «социал дарвинизм». Влияние их 

учений на юриспруденцию. 4.11. Разнообразность исходных философских корней 

правовых взглядов М.Сперанского. Н.Карамзина, П.Пестальа и Н.Муравьева.  

Продолжение Р.Ф.Йеринга формально-догматического направления в юридическом 

позитивизме. Социологический подход Л.Гумпловича к государству и праву. 

Первоначальные философские корни правовых взглядов Р. Штаммлера, Ж. Остина и 

Ф.Ницше. Философские корни правовых взглядов в России и Туркестане во второй 

половине XIX века и начале XX века. Возникновение диалектико-материалистического 

понимания права. 

5. Философско - методологические основы понимания права в Новейшее время. 

5.1. Общественные изменения в ХХ веке. Необходимость рассмотрения стиля 

мышления в научной жизни. Существование традиционного подхода к праву и 

формирование новых пониманий. 5.2. Неопозитивистский – легистический подход к праву 

и его субъективно-идеалистическое понимание. Неопозитивизм как философское течение. 

Позитивизм и его этапы. Виды неопозитивизма. 5.3. Юридический позитивизм как 

отрасль позитивизма. Часть юридического позитивизма: этатический позитивизм, 

феноменология права и антропологический позитивизм. Жон Остин и юридический 

позитивизм. Этатический позитивизм как этап юридического позитивизма. 

«Юриспруденция понятий» как формально-догматическая юриспруденция. 

«Юриспруденция интересов». 5.4. Классический юридический позитивизм. Нормативизм 

или чистое учение о праве Г.Кельзена. Аналитическая юриспруденция и учение Г.Харта 

как проявление логического позитивизма. 5.5. Феноменология права и её проявление: 

социологическая юриспруденция, правовой реализм и экзистенциалистическая концепция 

права. Социологическая юриспруденция и её направления. Австро-германская 

юридическая социология «живое право». Взгляды Е.Эрлиха о «живом праве». 

Юридическая социология французского солидаризма и институтционализма. Идея 

солидаризма Л.Дюги. Концепции институтизации М.Оруи. Инструментально 

прагматический подход или Американская социологическая юриспруденция.  Р.Паунд об 

общественном контроле. 5.6. Правовой реализм: прагматический позитивизм. 

Экзистенциалистическое понимание права. Антропологический позитивизм: 

психологическая концепция права. Объективно-идеалистическое и теологическое 

понимание права. Неокантианская концепция права. Неогегельянское направление в 

праве. Онтологическая концепция Р.Марчича. Религиозное понимание права. Концепция 

«возрожденного естественного права». Материалистическо - легистическое понимание 

права в период социализма Советов и её ограниченность. 

6. Сущность права: правовая культура как ядро правовой жизни. Критерии права. 

6.1. Понятие правовой онтологии. Правовая онтология как составная часть 

философии права. Концепции о правовой культуре и их односторонности. 6.2. Правовая 
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культура как составная часть, составляющая сущность правовой культуры. Правовая 

культура как человек и им обработанная часть моментов правового предполагающего 

принуждения и соглашения в целях их гарантирования. Правовая культура исходная 

начала диалектико-культурного понимания права. Зависимость правовых процессов, 

тенденций от характера и уровня правовой культуры – ядро правовой жизни. 6.3. Право 

как момент общественных отношений. Качественное свойства право как вид отношений: 

равенство, справедливость и свобода, и диалектическая связь между ними. 

Разнообразность и общность определений права. Право – это равенство, справедливость, 

свобода между субъектами, предполагающих основные связи – моменты общественных 

отношений на уровне принуждения и соглашения и их гарантирования. Право как 

диалектическое единство дозволения и запрета. Естественные права и достигаемые права 

и их объективность. 6.4. Право и закон. Функционирования позитивного права как форма 

по отношению к объектному содержанию права. Классификация права и его зависимость 

от структур общественных отношений. Различие правового от неправового. Проблема 

определения критериев право. Общий интерес и правового. 

7. Структура правового бытия (жизни): системообразующие субстанциональные 

элементы правового бытия. 

7.1 Соотношение понятий «правовое бытие» и «правовая жизнь», «правовая сфера» 

и «правовая система». Споры в научной литературе по разделению составных частей 

правовой жизни. Правовое бытие и проблемы её формы существования. Правовая 

материя, пространства и время. Проблемы существования правовой жизни (бытия). 7.2 

Субстанциональные элементы правовой культуры как системообразующие 

субстанциональные элементы правового бытия. Правовые явления, которые 

непосредственно возникают в связи с субстанциональными элементами правового бытия. 

Человек и его общности как правовое существо. 7.3. Проявление человека и его 

общностей как главной, интеграционный субстанциональный элемент – субъект-субстрат 

правового бытия. Субъект права, его две стороны – правоспособности и дееспособности, и 

их диалектическая связь. Правовая потребность и интерес как мотив (причина) и 

источники первого порядка возникновения правового бытия. Соответствие и примирение 

интересов.  7.4. Правосознание, правопознание, правовая оценка, правовая цель и план как 

гносеологические основы правового бытия. Правовая деятельность как способ 

существования правового бытия. Творчество права и реализации её результатов как этапы 

правовой деятельности. Результаты правотворчество – юридические нормы, группа, 

институты как официальный источник правовой жизни. Место и роль государство в 

творчестве и реализации право. 7.5. Взаимодиалектическое отношение законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Своеобразная видимость системообразующих 

субстанциональных элементов правового бытия в отраслях права. Субстанциональные 

элементы существования и совершенствования уголовного права. 

8. Закономерности функционирования правого бытия. 

8.1 Корреляционно-функциональное место правовой жизни в системе обществе. 

Потребность правового регулирования сферы общественной жизни - материальной, 

социальной, политико-правовой и духовной.8.2 Общность и различие философского 

анализа права от легистического, т.е. анализа её в системе функционирования 

общественных норм. Определяющей роли социальной основы закона в системе 

корреляционно – функциональных законов и его возникновение и функционирование как 

фактор и предполагающая связь существования прав человека. Проявления закона 

социальной основы как созидателя и носителя-субъекта права. 8.3 Человек, его общности 

и права. 8.4 Проблемы познания моментов правового в политической жизни. Зависимость 

правового регулирования политической жизни от закона субстанционального 

опережающего кругооборота политический культуры как ядро политической жизни. 8.5 

Взаимодействие государства и права. Основные части правового государство. 8.6 

Основная часть материальной жизни: зависимость от юридического регулирования 
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хозяйственной жизни,  закон субстанционального опережающего кругооборота 

хозяйственной культуры. Важная часть материальной жизни: зависимость правового 

регулирования экожизни от закона субстанционального опережающего кругооборота 

экокультуры. 8.7 Духовная жизнь: зависимость правового регулирования религиозной 

жизни от субстанциональных законов существования религиозной культуры. 

Функциональное взаимодействия морали и право. Функционирование юридических основ 

эстетической и научной жизни, системы обучения – воспитания и средств информации. 

9. Правовая гносеология и пути познания правовых ценностей. 

91. Правовая гносеология и её аспекты. Правовая гносеология и аксиология как составные 

части философии права. 9.2 Диалектический путь познания права. 9.3 Истинность и 

достоверность в праве. Идея, проблема, гипотеза, теория, научное предвидение как формы 

научного познания права. Взаимоотношение диалектики, философских и частных методов 

в юридических науках. Самостоятельные и несамостоятельные методы научного познания 

права.9.4 Юридико-технические методы, методы созидания права и методы применения 

права.  Правовая концепция об общем интересе основа аксиологического подхода к праву. 

Естественно-правовая и юридико-либертарная аксиология. Диалектический путь познания 

правовых ценностей как определения свойств правовых явлений. Проявление ценностей 

правовых явлений через эффективность правовых явлений. Критерии эффективности 

права и общие условия его функционирования. Конкретно-социологические исследования 

права как составная часть юриспруденции. Разделение на две части программ конкретно-

социологических исследований.  9.5 Методологическая часть программ исследования. 

Разработка концепции исследования. Интерпретация основных понятий. Гипотеза 

исследования. Процедурная часть программ исследования. Разведывательный, 

описательный и экспериментальный план. Классификация методов. Требования 

проверяющий истинности процедуры. Методы собрания эмпирических данных. Метод 

наблюдения и её виды. Качественный и количественный анализ. Использование от 

статических данных. Изучение документов. Социологический анализ юридических 

документов, судебной практики, неюридических документов, художественной литературы 

и документов прессы. Количественный анализ документов. Метод опроса. Выбор - это 

проведение опроса по выбранному исследуемому объекту. Составление анкет и техника её 

распространения. Интервью и её виды. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1.  Философия 

духовности 

1 2 3       

2.  Философская 

антропология 

1 2 3       

   3.  Логика и методология 

философского 

познания 

1 2        

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин

. 

СРС Все-

го 

1. Предмет, структура и функции 

философии права. 

2 2   7 11 

2. Философия права в Древнем мире, 2 2   7 11 
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Китае, Индии, Античности. 

3 Философия права в Средневековье. 2 2   7 11 

4 Философия права в Новое  время. 2 2   7 11 

5 Философско-методологические 

основы понимания права в Новейшее 

время. 

2 2   7 11 

6 Сущность права: правовая культура 

как ядро правовой жизни. Критерии 

права. 

2 2   7 11 

7 Структура правового бытия (жизни): 

системообразующие субстанциональные 
элементы правового бытия. 

2 2   7 11 

8 Закономерности функционирования 

правого бытия. 

2 2   7 11 

9 Правовая гносеология и пути 

познания правовых ценностей. 

2 2   7 11 

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) и темы 

дисциплины 

Наименование семинаров, 

практических и  лабораторных 

работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Оценоч-

ные 

средст-

ва 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Предмет, структура и функции 

философии права. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

2. 2 Философия права в Древнем 

мире, Китае, Индии, 

Античности. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

3. 3 Философия права в 

Средневековье. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

4. 4 Философия права в Новое  

время. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1  

5 5 Философско-

методологические основы 

понимания права в Новейшее 

время. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

6 6 Сущность права: правовая 

культура как ядро правовой 

жизни. Критерии права. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

7 7 Закономерности 

функционирования правого 

бытия. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

8 8 Закономерности 

функционирования правого 

бытия. 

 опрос ОПК-10 

ПК-1 

9 9 Правовая гносеология и пути 

познания правовых ценностей. 

 опрос ОПК-10 

ПК-2 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

№ Тема Вид Задание Рекомендуемая Количеств
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нед. самостоятельной 

работы 

литература о часов 

 1 Предмет, 

структура и 

функции 

философии права. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 

Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

2 Философия права 

в Древнем мире, 

Китае, Индии, 

Античности. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

3 Философия права 

в Средневековье. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

4 Философия права 

в Новое  время. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

5 Философско-

методологические 

основы понимания 

права в Новейшее 

время. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

6 Сущность права: 

правовая культура 

как ядро правовой 

жизни. Критерии 

права. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

7 Закономерности 

функционировани

я правого бытия. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

8 Закономерности 

функционировани

я правого бытия. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

9 Правовая 

гносеология и пути 

познания правовых 

ценностей. 

чтение литературы 

подготовка 

домашнего задания 

подготовить 

выступление 
Спиркин А.Г. Философия 

Горелов А.А. Философия 
7 

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) (при наличии) курсовые работы по 

дисциплине не предусмотрены 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: федеральные 

законы и нормативные документы (при наличии)    

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 22.08.1996 № 125 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

а ) основная литература 

1.Спиркин, Александр Георгиевич. Философия [Электронный ресурс]: учеб. для 

студ. вузов/ А. Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп.. – ЭВК. – М.: Юрайт: ИД 

Юрайт, 2011. Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ  

2. Горелов, А.А. Философия [Электронный ресурс]: учеб. для студ. вузов/ А. А. 

Горелов. – ЭВК. – М.: Кнорус, 2016. Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 

Неогранич. доступ 

б) дополнительная литература  

1. Бессонов, Борис Николаевич. История и философия науки .учеб. пособие. Год изд. 2010 

– 20 экз 

2. Канке, Виктор Андреевич. Философия. Исторический и систематический курс .учебник. 

Год изд. 2010 – 12 экз 
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3. Колесников, А. С. История философии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. С. 

Колесников. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 656 с. - Режим доступа: ЭБС "Айбукс". - 

Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-49807-412-2 : Б. ц. 

4. История русской философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / под общ. ред. М. 

А. Маслина. - 2-е изд. - ЭВК. - М. : Университет, 2008. - 641 с. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - 1 доступ. - ISBN 978-5-98227-300-0 : 90.00 р. 

5.  Борзенков, Владимир Григорьевич. Философия науки. На пути к единству науки 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. ВПО 030100 

- "Философия (магистратура)" / В. Г. Борзенков. - ЭВК. - М. : Университет, 2008. - 321 с. - 
Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-98227-473-1 : 90.00 р.   

 г) программное обеспечение   

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.history.ru Библиотека философского факультета МГУ / Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова. – Режим доступа: http://www.philos.msu.ru/library.php. 

2. Библиотека философской антропологии. – Режим доступа: 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Философия. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/. 

4. Наука и техника – электронная библиотека. – Режим доступа: http://n-t.ru/. 

5. Национальная философская энциклопедия. – Режим доступа: http://terme.ru/. 

6. Портал Гуманитарное образование. – Философия. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/28/5. 

7. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

8. Философия в WWW – Философские ресурсы в Интернете. – Режим доступа: 

http://rri.chat.ru/phil.html. 

9. Философия в России: философский портал / Рос. Акад. наук. Ин-т философии – 

Библиотека ИФ РАН: Каталог. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/catalog.html. 

10. Философия: электронные тексты. – Режим доступа: http://travelliers.narod.ru/. 

11. Философия: электронный путеводитель. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/about.php. 

12. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/. 

13. Цифровая библиотека философии – Виртуальная библиотека. – Режим доступа: 

http://piglos.ru/dir/5. 

14. Infolio – Университетская электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.infoliolib.info/. 

10. Образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

диспуты и дискуссии на практических занятиях 

занятия лекционного типа, подготовка презентаций 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля.   

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля: ситуационные задачи,  деловые и ролевые 

игры, диспуты, тренинги, составление методик, проведение контент-анализа.   

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме экзамена.   Материалы 

для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

http://www.history.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.musa.narod.ru/bib.htm
http://window.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://terme.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/28/5
http://www.edu.ru/
http://rri.chat.ru/phil.html
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html
http://travelliers.narod.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/about.php
http://filosof.historic.ru/
http://piglos.ru/dir/5
http://www.infoliolib.info/
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№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 текущий   Предмет, структура и функции 

философии права. 

 ОК-10,    ПК-1 

2 текущий  Философия права в Древнем мире, 

Китае, Индии, Античности. 

ОК-10,    ПК-1 

3 текущий  Философия права в Средневековье. ОК-10,    ПК-1 

4 текущий  Философия права в Новое  время. ОК-10,    ПК-1 

5 текущий Философско-методологические 

основы понимания права в 

Новейшее время. 

ОК-10,    ПК-1 

6 текущий  Сущность права: правовая культура 

как ядро правовой жизни. Критерии 

права. 

ОК-10,    ПК-1 

7  текущий  Закономерности функционирования 

правого бытия.  

ОК-10,    ПК-1 

8 текущий  Закономерности функционирования 

правого бытия. 

ОК-10,    ПК-1 

9 текущий  Правовая гносеология и пути 

познания правовых ценностей. 

ОК-10,    ПК-1 

10 промежуточный экзамен ОК-10,    ПК-1 

 

Контрольные вопросы к экзамену:  

1. Предмет, структура и функции философии права. 

2. Философские корни правовых взглядов в древности и средневековье. 

3. Первоначальные философские корни понимания права в новое время. 

4. Философско - методологические основы понимания права в новейшее время (ХХ век). 

5. Диалектико-культурное понимание истории как новая социально-философская 

методология исследования права. 

6. Сущность права: правовая культура как ядро правовой жизни. 

7. Структура правовой жизни (бытия): системаобразующие субстанциональные элементы 

правового бытия. 

8. Субстанциональные законы развития правового бытия. 

9. Универсальное взаимодействие правового бытия. 

10. Структурные взаимодействия правового бытия. 

11. Детерминационные взаимодействия правового бытия. 

12. Закономерности и функционирования правового бытия. 

13. Правовая гносеология и диалектический путь познания правовых ценностей. 

14. Правовая гносеология: конкретно-социологические исследования в юриспруденции. 

15. Общность и различие между юридической социологией нормативизма и «живое 

право». 

16. Правовая культура как ядро правовой жизни. 

17. Различие диалектико-культурного понимания права от его материалистического 

понимания. 

18. Качественные свойства права и диалектическая связь между ними. 

19. Проблема критериев права. 

20. Уровни методологии познания права. 

21. Сущность диалектического понимания права. 
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22. Структура правового бытия. 

23. Правовая практика и её место в познании права. 

24. Диалектика объективного и субъективного в праве. 

25. Правовая действительность как способ существования правового бытия. 

26. Правовая потребность как мотив возникновения правового бытия. 

27. Человек и его общности как главный субстанциональный элемент правового бытия. 

28. Верховенство корреляционно-функциональных законов общества в правовой жизни. 

29. Своеобразие проявления субстанциональных законов развития общества в правовой 

жизни. 

30. Функционирования результатов правотворчество как источник и средства в правовой 

жизни. 

31. Проявление закона взаимного перехода количественных и качественных изменений в 

законе субстанциональной целостности правового бытия. 

32. Проявления закона единства и борьба противоположностей в законе 

субстанциональном опережающем кругообороте правового бытия. 

33. Закон возвышения правовых потребностей и направленность правового прогресса на 

основе отрицания- отрицания. 

34. Диалектика сущности и явления в праве. 

35. Диалектика всеобщего, общего и отдельного в праве. 

36. Диалектика целое и части в праве. 

37. Диалектика содержания и форма в праве. 

38. Система и структура в праве. 

39. Диалектика необходимости и случайности в праве. 

40. Диалектика причины и следствия в праве. 

41. Диалектика возможности и действительности в праве. 

42. Кругооборот в хозяйственной жизни и функционирование хозяйственного права. 

43. Субстанциональный кругооборот экожизни и функционирование экоправ. 

44. Закон социальной основы и классификация прав человека. 

45. Кругооборот в политической культуре и регулирование политической жизни. 

46. Мораль и право, их диалектическое взаимодействие. 

47. Религиозная жизнь и право. 

 

. 
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