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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Онтология права» 
 

Основная цель курса – дать представление студентам о метафизической 

природе права, показать внутреннее единство двух фундаментальных категорий 

философского и юридического мышления: бытия и права. Формирование 

гуманитарной культуры специалистов-правоведов представляет собой 

дальнейшее углубление и правовой культуры, и расширение горизонтов 

мышления студентов в целом.  

Проблема взаимодействия бытия и права требует специального 

освещения в рамках отдельного курса. Особенностью данного курса является 

выявление взаимодействия права и бытия как на уровне общефилософском, 

мировоззренческом, так и на уровне юридическом, в том числе в таких узловых 

пунктах, как справедливость, право собственности, наказание. Задачи курса: 

дать студенту более глубокие знания в области философии как 

общетеоретического учения о бытии, как о предельной сущности мира, 

раскрыть смысл онтологии в качестве фундамента любой мировоззренческой 

системы. Эти знания должны послужить фундаментом для осмысления как 

мировоззренческих, так и специально юридических проблем. Студент должен 

усвоить смысл и содержание изучаемого материала, понять значение 

философских вопросов для действительного решения стоящих перед 

юридической практикой задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать основные философско-правовые закономерности и философско-

правовые категории; основания философского осмысления правовой 

реальности; онтологические проблемы права. 

 уметь выражать и отстаивать свои мысли; пользоваться философскими 

знаниями для осмысления мировоззренческих и юридических проблем. 

 владеть навыками философско-правового анализа; навыками соединения 

философско-правовых знаний с теоретическими знаниями юридических 

дисциплин и государственно-правовой практикой. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

(ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 
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 быть способным анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 быть способным осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 быть способным уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 быть способным управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18). 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
 
Дисциплина «Онтология права» включена в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Философия не только составляет основу мировоззрения человека, она 

также играет большую роль в формировании его мышления, в способности 

применять усвоенный им категориальный аппарат к анализу окружающей 

действительности. Онтология как учение о бытии обладает глубокими 

гносеологическими и логическими аспектами, демонстрирует пластичность, 

гибкость метафизического подхода к действительности. Применительно к 

юридическому образованию это означает, что усвоенная студентом 

философская традиция интерпретации бытия позволит ему более 

содержательно и грамотно трактовать природу правовой проблематики. Особая 

роль центрального философского понятия – бытия – проявится, при условии ее 

определенного осмысления, не только в процессе обучения, но и в дальнейшей 

профессиональной деятельности юриста. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах 

и зачетных единицах 

 
Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Объем дисциплины «Онтология права» составляет 2 зачетные единицы, 

или 72 академических часа. Из них выделяется на контактную работу по видам 

учебной работы: 14 часов – лекционных занятий, 22 часа – семинарских 

занятий. 36 часов выделяются на самостоятельную работу. 
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Распределение часов по темам и видам работ 
(применительно к очной форме обучения) 

 
№  

п/п 

Наименование тем и разделов  Всего 

часов 

 

Аудиторные занятия 

(час.), 

в том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа 

лекции 

 

семинар-

ские 

занятия  

1 Бытие 14 2 6 6 

2 Право 18 4 – 14 

3 Диалектика бытия и права 20 4 8 8 

4 Философско-правовые 

проблемы взаимодействия 

бытия и права 

20 4 8 8 

Итого часов: 72 14 22 36 

Итого зачетных единиц: 2    

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Темы и их краткое содержание 
 

Тема 1. Бытие 

 

1. Понятие бытия Специфика дефиниции бытия. «Древо Порфирия» и 

транскатегориальный характер бытия. «Idem per idem» («то же через то же») 

как способ определения бытия. Тождество определяемого и определяющего в 

дефиниции бытия – действие закона достаточного основания. Логическая и 

метафизическая предельность понятия бытия. Бытие как высший род. Переход 

абстрактности в метафизичность в попытках определения бытия. Семантика 

определения бытия. Дискурс бытия. Связь определения бытия с решением 

основного вопроса философии.  

2. Эволюция бытия: от метафоры к понятию. Всеобщность бытия, его 

связь с чувственным рассмотрением мира. Античный этап в изучении бытия: 

космичность, пластичность как его определяющие свойства. Средние века: 

связь формальной логики и метафизики в концепции бытия. Новое время: 

субстанциальность и детерминизм в разработке бытия.  

3. Содержание и свойства бытия. Существование и бытие как его 

полнота. Бытие и сущее как таковое. Бытие и предельность сущего. 

Метафизика и трансцендентальность бытия. Аксиологические аспекты бытия. 

Бытие как истина и красота. Целеуказание бытия как человеческий идеал. 
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Бытие как высшее благо, экзистенциальный срез бытия. Активность бытия – 

связь бытия с деятельностью.  

4. Логика перехода бытия – инобытия – небытия. Небытие как принцип 

различия. Трансцентентальность оппозиции бытия и небытия. Отношение 

бытия и небытия через субстанцию. Инобытие как «свое иное». Граница бытия 

и небытия. Небытие как отрицание бытия. Дуализм бытия и небытия. Небытие 

в концепциях Запада и Востока.  

 

Тема 2. Право 

 

1. Философские и юридические аспекты права. Онтология права как 

взаимодействие содержания и формы. Атрибутивность права. Всеобщность и 

необходимость права. Естественное право как выражение гармонии мира. 

Правовые аспекты бытия. Калокагатия античности – иерархия феодализма – 

конституции Нового времени. 

2. Метафизика права. Трансцендентальность права. Право как бытие, 

как полнота существования мира. Имманентность права бытию. Идеальность 

правовых норм, их трансцендентальный характер.  

3. Субстрат и субстанция права. Субстанциональность права. Свобода 

как онтологическое основание права. Общественные отношения как субстрат 

права.  

4. Логика и бытийственность права. Тождество бытия и права в 

традиционном обществе. Религиозные и правовые символы общества. Право 

как аналогия бытия. Бытие как закон: диалектика взаимодействия. Логические 

пути закона и бытия. Гармония права и формализм закона. Диалектика и логика 

применения права. Континентальное и островное право, их внутренняя логика. 

Антропология права. 

 

Тема 3. Диалектика бытия и права 

 

1. Бытие и право: исторические этапы взаимодействия. Социальный 

космос античности. Закон полиса и право: тождество в различии. Римское 

право как воплощение космоса: пластичность и совершенство стиля. Свобода 

воли и ответственность в античном гражданстве. Тварность мира и иерархия 

бытия в Средние века. Теологические концепции права. Концепция государства 

и права у Августина Блаженного. Градация законов у Фомы Аквинского. Новое 

время: общество и природа, право и закон. Естественное право у Спинозы, Гуго 

Гроция и энциклопедистов XVIII века. Формирование международного права 

как эволюция бытия. 

2. Справедливость бытия. Имманентность справедливости бытию. 

Справедливость – право – закон. Феномен Сократа как тождество бытия и 

космоса. Тварность мира в средневековой мысли и божественная 

справедливость. Каноническое право и гражданский оборот. Общество как 

самодовлеющее начало: Новое время и личностный характер справедливости.  
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3. Триада: бытие – право – закон. Право как бытие и как бытие 

свободы. Право и закон: причина и следствие, содержание и форма. Закон как 

дискурс права. Закон как форма превращенная права. Законность и 

цивилизация.  

4.  Логика взаимоперехода бытия и права. Право как бытие и как 

проекция бытия. Право как структура бытия. Бытийственная обусловленность 

прав человека.  

 

Тема 4. Философско-правовые проблемы 

взаимодействия бытия и права 

 

1. Онтология собственности: от вещного тождества до права 

собственности. Ступени формирования права собственности. Метафизика 

собственности и становление общественного субъекта. Становление личности и 

эволюция собственности. Субстанция и субстрат собственности.  

2. Смертная казнь: смерть как онтологическое основание смертной 

казни. Смерть как экзистециальная форма темпоральности бытия. 

Феноменология и метафизика смерти. Логика смерти как вида небытия. Формы, 

предшествующие смертной казни: уничтожение «чужих» в родовом строе, 

жертвоприношение и кровная месть, их эволюция и видоизменение. Положение 

этих институтов в родовом строе и их изменение в ходе развития цивилизации. 

Кровная месть – талион – смертная казнь как исторические ступени 

справедливости. Правовая оценка этих институтов и их современная оценка. 

Логика и метафизика смертной казни.  

3. Гражданство: от круга бытия до внешней связи. Родовое общество 

как «слепая», стихийная связь кровных родственников. Полисное гражданство 

как естественное состояние социального космоса античности. Природа полиса, 

его свойства как социального явления античности. Гражданство как правовая 

связь с государством в буржуазном обществе. Современные подходы к 

институту гражданства. 

4. Семейное право: нарастание субъективности в эволюции брачных 

отношений. Патриархальная семья – кровнородственная связь как основа 

бытия. Церковный брак как освященное бытие. Консенсус как основание 

современного брака. Тенденции развития брачно-семейных отношений.  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Внеаудиторная самостоятельная работа бакалавра проводится в виде: 

– подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, 
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электронными справочными системами; 

– самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины. 

Контроль самостоятельной работы проводится периодически при 

освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: 

проверка или устная защита выполненной работы, тестирование, проведение 

коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающихся 

определяется учебным планом и представляет собой выполнение студентами 

различных заданий в аудитории под руководством преподавателя. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Презумпция бытия. 

2. Метафора бытия и небытия. 

3. Бремя собственности и свобода. 

4. Экзистенциальные аспекты бытия. 

5. Онтология небытия: границы смерти. 

6 .Бытийственность римского права. 

7. Бытие, право, закон. 

8. Аксиологические аспекты бытия: эвтаназия, право на жизнь. 

9. Логика права и существование человека. 

10. Субстанциональность права. 

11. Закон как бытие права. 

12. Право как бытие. 

13. Небытие и смерть. 

14. Смертная казнь и становление цивилизации. 

15. Смертная казнь: за и против. 

16. Собственность как основание бытия. 

17. Право собственности в феодальную и буржуазную эпохи. 

18. Родовая община в традиционном обществе: граница бытия. 

19. Эволюция семьи и брака в истории общества. 

20. Роль полиса в античной истории и институт гражданства. 

21. Буржуазные революции: звание гражданина. 

 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Онтология права» 

является зачёт.  

 

 

Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено» 
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Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: 

«зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой.  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, но допустивших  погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, 

поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им 

вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие бытия и его значение в философии и праве. 

2. Специфика определения бытия. 

3. Понятие бытия и основной вопрос философии. 

4. Бытие в античности. 

5. Средневековые экспликации бытия. 

6. Понятие бытия в Новое время. 

7. Онтология права: уровень феноменологии. 

8. Метафизика права: трансцендентальность. 

9. Свобода и справедливость как основания права. 

10. Собственность и бытие. 

11. Эволюция права собственности. 

12. Собственность: развитие субъекта. 

13. Экзистенция смерти как проявление темпоральности бытия. 
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14. Правовые и логические аспекты смертной казни. 

15. Небытие в праве. 

16. Право на жизнь: правовые аспекты. 

17. Кровная месть и смертная казнь. 

18. Доправовые и неправовые формы небытия. 

19. Принцип талиона и справедливость.  

20. Гражданство как связь с бытием. 

21. Бытие гражданина в полисе. 

22. Свобода и институт гражданства. 

23. Семейно-брачные отношения как основа бытия. 

24. Патриархальная семья: круг бытия. 

25. Тенденции современного брака.  

 

 

8. Основная и дополнительная литература 
 

1. Основная литература 

 

1. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 

исследования. – М.: «Статут», 1999. 

2. Апресян Р. Г. Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных 

контекстов // Вопросы философии. – 2001. – № 3. – С. 72–85. 

3. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – 2-ое изд. – 

М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА–Норма, 1998. – 623 с. 

4. Варава В. В. Метафизика смерти: опыт «апофатической рациональности» // 

Вопросы философии. – 2005. – № 12. – С. 77–94. 

5. Гаджиев Г.А. Онтология права. М.: Норма, 2013.  – 320 с. 

6. Печурин И. В. Бытие и право. – Новосибирск: Издательский центр 

«Новосибирск» при НПО Союза писателей России, 2005. – 212 с. 

7. Печурин И. В. Генеалогия смертной казни. – Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте», 2010. – 217 с. 

8. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. – 4-е изд., перераб., 

доп. – М.: Статут, 2010. – 922 c.  

9. Смирин В. М. Римкая «familia» и представления римлян о собственности // 

Быт и история в античности. – М.: Наука, 1988. – С. 18–41. 

10. Шершеневич Г. Ф. История философии права. – СПб: Лань, 2001. – 256 с. 

 

 

 

 

 

2. Дополнительная литература 
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1. Апрелева В. А. Сакральное и феномен жертвоприношения как исток 

публичного правосудия / В. А. Апрелева // Юридические науки. – 2007. – № 2. – 

С. 15–19. 

2. Бугай Д. В. Правовое мышление в архаической Греции. Dike у ранних 

элегиков / Д. В. Бугай // Вопросы философии. – 2012. – № 1. – С. 79–89. 

3. Корсаков К. В. Причины и условия возникновения институтов кровной 

мести и изгнания в социальной практике / К. В. Корсаков // Российский 

юридический журнал. – 2005. – № 4. – С. 137–142. 

4. Коршунов А. М. Онтология устойчивого развития: диалектика и 

синергетика / А. М. Коршунов, В. В. Мантатов //Вестник Московского 

университета. – 2010. – № 7. – С. 23–26. 

5. Круглова И. Н. «Сознание к смерти»: от теологического к 

антропологическому сценарию дискурса / И. Н. Круглова // Вестник ТГУ. – 

2009. – № 319. – С. 35–38. 

6. Мотрошилова Н. В. Бытие // Работы разных лет: избранные статьи и эссе. – 

М.: «Феноменология – Герменевтика», 2005. – С. 139 – 178. 

7. Печурин И. В. Формирование сознания и смерть // Современные проблемы 

юридической науки: выпуск седьмой. Сборник научных статей / Под ред. А. К. 

Черненко. – Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2008. –  

С. 233–236. 

8. Печурин И. В. Мотивация жертвоприношений в религиозных организациях / 

И. В. Печурин, Л. П. Чумакова // Современные проблемы юридической науки: 

выпуск восьмой. Сборник научных статей / Под ред. Л. П. Чумаковой. – 

Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2010. – С. 39–53.  

9. Печурин И. В. Трансформация талиона в древнем праве / И. В. Печурин,  

Л. П. Чумакова // Современные проблемы юридической науки: выпуск девятый. 

Сборник научных статей / Под ред. Л. П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа-Порте», 2011. – С. 3–7. 

 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

Информационно-правовой портал «Юридическая Россия»  [Электронный 

ресурс]: [cайт]. – Электрон.дан. - [М.], 2014. - Режим доступа: www.law.edu.ru, 

свободный (дата обращения: 8.05.2014 г.). 

Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]: [cайт]. –

Электрон.дан. - [М.], 2014. - Режим доступа: http://filosof.historic.ru/, свободный 

(дата обращения: 8.05.2014 г.). 

Философский портал [Электронный ресурс]: [cайт]. – Электрон.дан. - 

2014. - Режим доступа: www.philosophy.ru , свободный (дата обращения: 

24.08.2014 г.). 

Сайт журнала «Вопросы философии» [Электронный ресурс]: [cайт]. –

Электрон.дан. - [М.], 2014. - Режим доступа: www.vphil.ru , свободный (дата 

обращения: 24.08.2014 г.). 

http://www.garant.ru/
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Институт философии РАН [Электронный ресурс]: [cайт]. –Электрон.дан. - 

[М.], 2014. - Режим доступа: www.iph.ras.ru , свободный (дата обращения: 

24.08.2014 г.). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 
 

При освоении дисциплины следует учитывать следующие моменты: 

онтология права выполняет теоретическую и методологическую функции по 

отношению к последующим специальным юридическим дисциплинам. Она 

формулирует взаимосвязь двух уровней знания: юридического и философского. 

Категориальные, чаще всего аксиологические, определения философии находят 

своё практическое, то есть эмпирическое подтверждение в правовых нормах. 

Основная трудность освоения курса онтологии права заключается в 

совмещении этих двух уровней. 

При изучении онтологии права в рамках самостоятельной работы и при 

подготовке к практическим занятиям следует использовать материалы других 

юридических и неюридических дисциплин, позволяющих проанализировать 

различные аспекты возникновения, развития и функционирования государства 

– философию, философию права, историю. 

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение 

алгоритма, направленное на системное и наиболее качественное усвоение 

учебного материала: прежде чем переходить к проблемно ориентированным 

статья и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует 

ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков 

основной и дополнительной литературы. 

 

11. Информационные технологии, используемые при 

изучении дисциплины (модуля) 

 
Программное обеспечение:  

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы. 

 

 

12. Материально-техническая база 
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Для проведения занятий по дисциплине «Онтология права» используются 

аудитории Института, в том числе оборудованные мультимедийными 

ресурсами (мультимедийная доска, компьютер, проектор, колонки), что 

необходимо для использования электронных ресурсов библиотечного 

комплекса, а также при контроле самостоятельной работы и выполнения 

заданий в рамках подготовки к практическим занятиям (просмотр и анализ 

презентаций в программе Microsoft Power Point). 

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке 

тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной 

техникой. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «Онтология права»:  

 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

 владеет основными способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, в том числе связанными с работой на 

компьютере и в глобальной информационной сети. 

 


