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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» ос-

новывается на одноименной науке и относится к историческим юридическим 

наукам. В то же время она имеет общетеоретический профиль, поскольку 

изучает историю теорий о государстве и праве. Объективно обусловленная 

связь государства с правом предопределяют неразрывность познания исто-

рии политических учений с правовыми. 

Теории о государстве и праве формируются по мере познания госу-

дарственно-правовых явлений усилиями многих исследователей эволюцион-

но, начиная с концептуальных идей и кончая обстоятельными учениями под 

воздействием многочисленных факторов. 

История политических и правовых учений отражает процесс их ста-

новления и развития со всеми «зигзагами» истории политико-правовой мыс-

ли с включением в структуру курса как истинных теорий о государстве и 

праве, так и отклоняющихся от них, независимо от того, является ли это ре-

зультатом заблуждения исследователя или его идеологической парадигмой.  

Воздействие на историю политико-правовых учений не только про-

цесса развития государства и права, но и других социальных обстоятельств, 

тесно связанных между собой в ценностном русле, обусловливающих необ-

ходимостью изложения этих учений во взаимосвязи с философскими и эти-

ческими воззрениями соответствующих авторов. 

Познание истории политических и правовых учений дает возмож-

ность обогатиться политическими и правовыми знаниями, добытыми на про-

тяжении всей истории цивилизации, максимально содействует повышению 

политической и правовой культуры личности, а значит и общества в целом. 

Целью курса является формирование у студентов культурно-

исторического системного восприятия истории политических и правовых 

учений, взятых в контексте сложных трансформационных и 

социокультурных аспектов. 

Курс призван решить следующие задачи: 

1. С позиции современных проблем теории и истории государства и 

права определить место и роль истории политических и правовых учений в 

системе гуманитарного знания. 

2. Рассмотрение истории политических и правовых учений в 

контексте современной науки о праве и государстве. 

3. Изучение государства и правовых систем сквозь призму истории 

политических и правовых учений. 

4. На основе изучения истории политических и правовых учений 

создать номатическую теорию представления о государстве и праве в 

историческом прошлом. 

В результате изучения учебной дисциплины «История политических 

и правовых учений» студенты должны  

знать: 



- становление и развитие достоверных, истинных учений о госу-

дарстве и праве по мере продвижения общества по пути социального про-

гресса; 

- причины возникновения и развития соответствующих теорий о 

государстве и праве, факторы, обуславливающие этот процесс; 

- главное в политических и правовых теориях; 

- учение о сущности государства и его формах; 

- основные этапы в развитии политико-правовой мысли; 

- современные теории о государстве и праве; 

- развитие белорусской политической и правовой мысли  

уметь характеризовать: 

- подлинное содержание политических и правовых теорий соот-

ветствующих мыслителей, их аргументацию; 

- причины, вызвавшие появление тех или иных учений о государ-

стве и праве; 

- практическую значимость выдвинутых теорий в период их появ-

ления и в настоящее время; 

уметь анализировать: 

- историю политических и правовых учений как отражение реаль-

ных социальных факторов и интеллектуальных потенциалов соответствую-

щих мыслителей в русле потребностей развивающегося общества; 

- содержание теорий о государстве и праве в их историко-

хронологическом сопоставлении на глобальном и локальном уровнях; 

- логику изложения политического и правового учения того или 

иного мыслителя, его доказательства и методологию познания; 

приобретать навыки и качества: 

- обнаруживать в политических и правовых теориях научных, ис-

тинных, прогрессивных положений и взглядов, а также утверждений,  не со-

ответствующих истине, квазинаучных, лженаучных, реакционных; 

- пользоваться в познавательном процессе и практической дея-

тельности научными изысканиями прошлых и современных мыслителей; 

- владеть накопленной многочисленными мыслителями методоло-

гией в разработке политических и правовых учений. 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» вхо-

дит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента 

учреждения высшего образования для специальностей 1-24 01 02 «Правове-

дение» и 1-24 01 03 «Экономическое право», в цикл специальных дисциплин 

компонента учреждения высшего образования для специальности 1-23 01 06 

«Политология», тесно связана с такими учебными дисциплинами как Общая 

теория права, Социология права, История государства и права, Уголовное 

право, Гражданский процесс, Гражданское право. 

При преподавании дисциплины «История политических и правовых 

учений» используются следующие методы обучения: теоретико-

информационные (проблемная лекция, лекция-диспут) и практико-



ориентированные (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм, круглые 

столы, деловые игры), реализуемые на практических занятиях. При препода-

вании используются методы контроля, самоконтроля и самооценки. 

Средствами обучения выступают печатные источники (учебные пособия 

по дисциплине «История политических и правовых учений», монографии и 

научные статьи по отдельным темам курса), мультимедийные средства и 

электронные базы данных правовой информации. Управляемая самостоя-

тельная работа студентов служит закреплению знаний, а также способствует 

овладению практическими материалами с учетом их индивидуальных спо-

собностей и наклонностей.  

Контроль усвоенных знаний обучающихся может осуществляться путем 

устного и (или) письменного опроса, решения практических задач, заслуши-

вания докладов и рефератов, тестирования, проверки практической работы. 

Учебная программа для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальностей 1-24 01 02 «Правоведение» рассчитана на 168 

часов, из них аудиторных – 72 часа. Распределение учебных часов аудитор-

ных занятий по видам: лекции – 58 часов, семинары – 8 часов, УСР  – 6 часа. 

Преподавание дисциплины «История политических и правовых учений» 

осуществляется для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» в 5 семестре 

3-го курса. Форма текущей аттестации: экзамен.  

Учебная программа для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» рассчитана 

на  134, из них аудиторных – 72 часа. Распределение учебных часов ауди-

торных занятий по видам: лекции – 58 часов, семинары – 10 часов, УСР – 4 

часа. Преподавание дисциплины «История политических и правовых уче-

ний» осуществляется для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 

в 4 семестре 2-го курса. Форма текущей аттестации: зачет.  

Учебная программа для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 

рассчитана на  158 часов, из них аудиторных – 60 часов. Распределение 

учебных часов аудиторных занятий по видам: лекции – 42 часа, семинары – 

14 часов, УСР – 4 часа. Преподавание дисциплины «История политических и 

правовых учений» осуществляется для специальности 1-23 01 06 «Политоло-

гия (по направлениям)» во 2-м семестре 1-го курса. Форма текущей аттеста-

ции: экзамен.  

Учебная программа для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-24 01 02 «Правоведение» рассчитана на 168 

часов, из них аудиторных – 18часов. Распределение учебных часов аудитор-

ных занятий по видам: лекции – 16 часов (6 семестр, 3 курс); семинары – 2 

часа (7 семестр, 4 курс). Форма текущей аттестации: экзамен. 

Учебная программа для студентов заочной формы (2-е высшее образо-

вание) получения высшего образования  специальности 1-24 01 02 «Право-

ведение» рассчитана на 168 часа, из них аудиторных – 16 часов. Распределе-

ние учебных часов аудиторных занятий по видам: лекции – 12 часов (4 се-



местр, 2 курс); семинары – 4 часа (5 семестр, 3 курс). Форма текущей атте-

стации: экзамен. 

Общие требования к написанию курсовых работ, их цели, требования 

к заданию, порядку написания, структуре, объему, оформлению 

установлены Методическими рекомендациями о порядке подготовки 

курсовых работ на юридическом факультете. На выполнение курсовой 

работы по дисциплине отводится 40 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет и методы изучения истории политических и правовых 

учений 

 

Предмет истории политических и правовых учений как история кон-

цептуальных идей и теорий о государстве и праве, закономерностях форми-

рования и развития политических и правовых учений. Место истории поли-

тических и правовых учений в системе юридических дисциплин.   

Понятие и общая характеристика политических и правовых доктрин. 

Концептуальное содержание истории политических и правовых учений, 

оценка их теоретико-познавательной значимости. Мировоззренческая основа 

политического и правового учения, его теоретическое содержание. Соотно-

шения политического и правового в учениях (доктринах).  

Методы изучения истории политических и правовых учений. Общие 

и частные методы в познании предмета истории политических и правовых 

учений. Исторический и историко-сравнительный методы познания. Соот-

ношение исторического и логического методов.  Преемственность и новизна 

в истории политико-правовой мысли. 

 

Тема 2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока 

 

Мифология и теократическое восприятие политико-правовых явле-

ний. Политеистическая и монотеистическая теократия. Концепции теократи-

ческой организации власти, ее отражение в политико-правовой мысли. 

Древний Египет. “Поучение Гераклеопольского царя своему сыну”. 

“Поучение” Птахотепа. “Речение” Ипусера. “Ма-ат” как характеристика пра-

вопонимания в древнеегипетской политико-правовой мысли. 

Древний Израиль. Теократия в Древней Церкви. Синайское законода-

тельство. Договорные отношения между избранным народом и Богом (За-

вет). Эсхатологические ожидания и связанное с ним мессианство (царство 

Божие и Царство Израиля). Отношения к публичной власти. Монархия как 

теократия и как деспотия. 

Древняя Индия. Политические и правовые идеи брахманизма и буд-

дизма. Политический трактат “Артхашастра”. Светские и рационалистиче-

ские тенденции в учении об “артхе”. Особенности буддистского и брахма-

нистского толкования категории “дхарма”. “Рта” как характеристика древне-

индийского правопонимания. Учение школы “локаята” о “свабхаве”. 

Древний Китай. Социально–политические утопии (Мо-Цзы). “Дао” 

как характеристика древнекитайского правопонимания. Даосизм. Ранние 

даосы: Ян Чжу. Неизменный закон природы. Лао-цзы. Канон пути. Канон 

совершенства. 

Конфуцианство. Советы по управлению государством. Мораль и ис-

кусство политики. Идеал совершенного человека.  



Политико-правовая концепция легистов (Шан-ян). Теория государ-

ственного управления, формы контроля за деятельностью граждан. Возна-

граждение и наказание. Критика конфуцианства. 

Сыма Цянь. Естественные законы истории. Дискретность историче-

ского развития. Круговорот царств: подъем, развитие, упадок.    

 

Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем 

Риме                                            
                                                 

Политико-правовые воззрения Гераклита. Правление “лучших”. 

Справедливость и закон. Роль закона в жизни граждан и государства. 

Политические идеалы Демокрита. Государство как “общее дело” 

граждан, происхождение государства. Роль и значение закона в жизни граж-

дан и государства. Учение об искусстве политики. 

Сократ. Трактовка политической реальности. Критика этического ре-

лятивизма в подходе к государственно-правовым явлениям, обоснование 

требований законности, неприятие демократии. 

Платон. Идеалистическая философия. Соотношение мира вещей (яв-

лений) и мира идей, метод создания идеальных государственных моделей. 

Происхождение государства. Проекты идеальных государств в трактатах 

“Государство” и “Законы”. Идея о соответствии между космосом в целом, 

государством и отдельной человеческой душой. Цели и  изменчивость форм 

государства. 

Политико-правовая доктрина Аристотеля. Эмпирическая методоло-

гия. Происхождение и критерии классификации форм государства. Полития 

как идеальный строй, причины государственных переворотов. Смешанная 

форма, ее элементы. Характеристика демократии. Отношение к собственно-

сти. Тождество справедливости и права. Справедливость уравнивающая и 

распределяющая.  

Полибий. Учение о государстве и круговороте политических форм. 

Основания классификации государственных форм. Смешанное правление, 

его элементы. Обычай и закон как основные источники и начало государ-

ственной жизни. 

Политико-правовое учение Цицерона (трактаты “О государстве”, “О 

законах”). Определение государства. Теория смешанной формы государства 

как соединение элементов демократии, аристократии и монархии. Учение о 

республике. Классификация форм государства. Требования к идеальному 

правителю и идеальному гражданину. Право, его виды. Понимание есте-

ственного права и международно-правовые представления. “Истинный” за-

кон. 

Римская стоя (Сенека, Марк Аврелий Антонин, Эпиктет). Естествен-

но-правовая основа политико-правовой концепции учения стоиков.  Понятия 

“закон судьбы”, “категория долга”; “большое государство”, “малые государ-

ства”. 



Учение римских юристов о праве как воплощении добра и справедли-

вости. Качества, характерные для юридического закона. Деление права на 

публичное и частное. 

 

 

Тема 4.  Политическая и правовая мысль Христианства и Византии (IV 

– XV вв.)  

  

Христианская антропология. Человек как образ и подобие Бога.  Уче-

ние о Христе. Различие понимания Мессии в Христианстве и Ветхозаветной 

религии. Равенство и неравенство людей. Взаимные права и обязанности. 

Иерархичность и органичность социальных отношений.  

Нравственные, социальные, политические и правовые идеалы Нового 

Завета. Закон и благодать. Нормы нравственности и справедливости. Цар-

ство Божие и царство Кесаря. Критика антиномизма как отрицания норм 

права и морали.  

           Структура и иерархия Церкви. Органичность и иерархичность отно-

шений в Церкви. Отношение к государственной власти. Государство как 

земной институт, предназначенный для противодействия злу. Нравственные 

требования к власти. Обязанности христиан по отношению к власти.  Хри-

стианизация Римской империи. Христологические споры и их политико-

правовое значение. Политико-правовые идеи Вселенских и Поместных собо-

ров.  

Политико-правовые воззрения Отцов Церкви: свт. Иоанн Златоуст, 

Амвросий Медиоланский, Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Да-

маскин. Представление об императоре как представителе правды и мира, за-

щитнике христиан.  

Фемистий. Требования к истинному царю. Государство и философ-

ские идеи. Задачи государственной власти. Религиозная свобода, власть и за-

кон. Синезий. Национальная идея. Власть и поданные. Качества государя. 

Размышления о тирании.    

 Право в Византии. Канон и закон. Включение канонов в право.  Ко-

декс Юстиниана. Императорская власть, сенат и народ. Теократическое 

обоснование власти. Институции и Новеллы. Священство и Царство. Сим-

фония. «Эклога». Справедливость перед законом и судом. «Эпанагога».  

Учение о царской власти. Толкование закона. «Прохирон». Польза и благо 

подданных. Служение справедливости. «Василики». Источники права.  

  Агапит (“Наставления правителям”). Личные качества царя и спра-

ведливость. Власть и воля народа. Власть и общее благо. Царь, законы и со-

словия. Петр Патрикий. Отношения властвующих и подвластных. Государ-

ственное устройство. Отношение к монархии.   

Патриарх Фотий. Церковная власть. Вероисповедание и Церковь. Бо-

жественные символы и образы добродетельного правителя. Природные да-

рования и нравственные качества правителя. Улучшение нравственной поро-



ды людей как задача государства. Порядок и закон.  

Василий I Македонянин. “Наставления сыну”. Воспитательные задачи 

власти. Добродетели царя. Отношение к закону и справедливости. Налоговая 

политика. Константин Багрянородный. Идеальный правитель и его задачи. 

Воля народа и царская власть. Внешняя политика Империи.  

Никулица. Теократическая идея. Власть и народ. Уравнивающая 

справедливость и финансовая политика.  Михаил Пселл. Рациональное от-

ношение к монархии. Законность и справедливость. Методы управления. 

Демократизация государственного строя.   

Федор Метохит. Идеал государства. Политическая мысль и историче-

ские факты. Государство, культура и эгоизм общества. Соотношение управ-

ления и желаний общества. Отношение к демократии. Сущность монархиче-

ской власти. Монархия как лучшая форма правления. 

  Фома Магистр. Отношение к царской власти. Монархическое право-

сознание. Отношение к закону. Государство и его задачи. Единство умона-

строения как качество общества. Михаил Палеолог. Ценность и задачи импе-

раторской власти. Император и Церковь.  

 

Тема 5. Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.) 

 

Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. Особен-

ности структуры мусульманского права. Наличие двух групп норм (Коран и 

Сунна, собрания юридически значимых преданий религиозного характера). 

Кияс - мнение авторитетных правоведов; “рациональных источников”, 

прежде всего единогласного мнения (“иджма”). Роль свободного усмотрения 

судьи (иджтихида) в формировании мусульманской правовой доктрины; су-

щество концепции “верховенство шариата”. 

Мусульманские правовые школы-толки: суннитская и шиитская. Раз-

личие шиитской и суннитской трактовок осуществления власти халифом. 

Имамат и халифат. Источники, пределы и передача власти. Этико-

философский и нормативно-юридический подходы к изучению государства 

и политики.  

Политико-правовые идеи арабских философов и государствоведов 

(Аль-Фараби, Ибн Рушд, “Братья чистоты”. Аль-Маварди). 

Учение Ибн Хальдуна. Классификация форм правления. Функции 

государственной власти. Естественные законы становления, развития и па-

дения государства. Четыре этапа развития мусульманского государства. 

 

Тема 6. Политические и правовые учения в Западной Европе в Средние 

века 

 

Воззрения блаженного Августина. Антропологические предпосылки 

государственных и правовых учреждений (греховность и свобода воли): по-

нятие о божественном порядке как абсолютной норме (теономность права) и 



естественном праве как идеальной норме человеческих отношений. Учение о 

двух градах. Обоснование дуализма Божественного и земного начал. Взаи-

моотношения Церкви и государства. Оценка форм правления. Представления 

о свободе воли христианина, суждение о законном и преступном. 

           Папство и империя как основные политические институты средневе-

ковой Европы. Политические притязания Римско-католической церкви, 

вмешательство в государственно-политическую сферу. Идеи теократии, док-

трина “двух мечей”, «Диктат папы». Церковное наказание как политическое 

орудие (Григорий VII и Генрих IV).  Соотношение богословия и философии. 

Теократические теории средневековой Европы. Политико-правовые 

идеи о светской и духовной власти: св. Бернард (“Размышление”), Гуго Флё-

рийский (“О царской власти и о святительском чине”), Иоанн Салисбюрий-

ский (“Поликратикус”), Вильтрам Наумбур(г?)ский (“О сохранении единства 

церкви”), монах Гуго (“De sacramentus”). 

Средневековые ереси, доктринальная характеристика, политические, 

правовые и нравственные идеалы. Богомилы, манихеи, катары, альбигойцы, 

лолларды. 

Политико-правовая концепция Фомы Аквинского. Включение языче-

ской философии Аристотеля в систему католического богословия. Теологи-

ческое понимание государства и права, обоснование первенства церковной 

власти над светской. Сущность, форма и использование как элементы госу-

дарственной власти. Виды законов, составляющих систему права (“вечные”, 

“божественные”, “естественные”, “человеческие”). Трактовка власти “тира-

на” и “монарха”, различие абсолютной и политической монархии. Право 

народа на оказание сопротивления верховной власти. Условия, необходимые 

для реализации этого права. 

 Марсилий Падуанский и светские интересы священной Римской им-

перии германской нации.Политическое учение Марсилия Падуанского о 

происхождения государства. Соотношение государства и права. Идеи о 

народном суверенитете. Церковь и государство. Условия возникновения ти-

ранического правления, средства его предотвращения. Идея выборной мо-

нархии и разделение законодательной и исполнительной власти. 

Данте, трактат “Монархия”. Императорская власть и империя. Источ-

ники власти императоров и папы. Идея всемирного владычества императо-

ров и господства всеобщего закона. 

Характеристика политико-правовой идеологии средневековых юри-

стов. Причины возвращения к изучению “очищенного” (языческого) римско-

го права. Сопоставление позиций приверженцев римского права (легистов), 

обычного права и канонического права. 

 

Тема 7. Политическая и правовая мысль Древней Руси 

 

Специфика развития политико-правовой мысли Древней Руси. Кре-

щение Руси и поиск места во всемирно-историческом процессе.  Софийская 



и Печерская традиции во взаимоотношениях государства и Церкви. 

Митрополит Иларион о проблеме соотношения правового (“закон”) и 

морально-религиозного (“благодать”) начал, отстаивание политической не-

зависимости Древней Руси от Византии и Хазарского каганата. Характер 

связи законопослушного и нравственного поведения, теологический и юри-

дический аспект закона. “Правда” как цель усилий гражданской верховной 

власти. Святость и обóжение как цель жизни.  Круг правомочий и обязанно-

стей идеального правителя, его права и обязанности перед народом.  

Кирилл Туровский. Человек, его цели и задачи. Роль Церкви в обще-

стве. Взаимодействие Церкви и государства.  

Владимир Мономах. Образ, права и обязанности носителя верховной 

власти в “Поучении”. Отправление правосудия. Уголовно-правовой аспект 

“Поучения”. Мотивы отрицания смертной казни и кровной мести. 

Даниил Заточник. Представления о верховном правителе, его правах 

и обязанностях. Проблема идеального правителя и особенности разрешения 

этой проблемы. Совещательный орган при великом князе, критика “безна-

радья” и боярского самоуправства. Фактор “царской грозы” как основы раз-

решенных возможностей княжеской власти. Основные направления внут-

ренней и внешней политики. 

 

Тема 8. Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации 

 

Исторические процессы, определившие политическое развитие За-

падной Европы конца ХVI – ХVII вв. Зарождение абсолютистских тенден-

ций. 

Н. Макиавелли. Трактаты “Государь”, “Рассуждения на первые три 

книги Тита Ливия”. Предложения по управлению государством. Учение о 

политических формах организации общества и их исторической последова-

тельности. Асоциальная природа человека и влияние материальных интере-

сов людей на направленность политического курса и законотворчества. Со-

отношение права и политики (силы), права и морали, политики и морали. 

Отделение морали от политики, оправдание государственного деспотизма. 

Сущность и формы государственности и средства удержания власти. 

Устройство армии, её роль в государстве. 

Ж. Боден, учение о суверенитете государства. Источник и качества 

(абсолютность, постоянство, единство) суверенной власти, передача сувере-

нитета, ее  исключительные полномочия. “Королевская монархия” как идеал 

государства. Роль демократических и аристократических институтов в 

управлении. Законное, сеньориальное и тираническое правление как спосо-

бы осуществления власти. Самоценность права. 

Учения социалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Социально-политические и теологические предпосылки Реформации. 

Содержание политико-правовой мысли Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, 



Ж. Кальвин). Попытка «симфонии» государства и церкви на основе ограни-

чения свободы совести (Cujis est regio, illius est religio). 

М. Лютер. Идея “всесвященства” как форма раннебуржуазного прин-

ципа равноправия. Соотношение естественного и Божественного права как 

сфер, находящихся вне юрисдикции государства. Власть как бремя, а не как 

привилегия. 

Т. Мюнцер. Зачатки республиканских воззрений. Идея союза кре-

стьянских общин. 

Ж. Кальвин. Политико-правовые выводы из догмата о Божественном 

предопределении. Предложения по реформе устройства церкви. Влияние 

кальвинизма на творчество тираноборчества. Олигархические тенденции. 

 

 

Тема 9. Политическая и правовая мысль в Московском государстве 

ХIV- ХVI вв. 

 

Социальные и политические идеалы России ХIV- ХVI вв. Исто-

риософские претензии на “Киевское наследство” и ведущую роль в мире. 

Хронологические (“Русский Хронограф 1512 г.”), генеалогические (“Сказа-

ние о князьях Владимирских”) и пророческо-эсхатологические (цикл 

“Москва – третий Рим”) типы связей русской истории с мировой и их отра-

жения в политико-правовых идеях.  

Представления о формах организации и роли Церкви в обществе. 

Концепции нестяжателей и иосифлян как различные видения функций Церк-

ви и государства.  

Нестяжание (св. Нил Сорский). Идеал общинного устройства, отно-

шение к собственности и труду, свободе воли и ересям. Ограничение влия-

ния Церкви на политику. Максим Грек: происхождение и виды верховной 

власти (наследная и выборная). Нравственные критерии царя. Отношение к 

собственности. Предпочтительная форма правления; проблемы войны и ми-

ра. Роль знания в политике. 

Свт. Иосиф Волоцкий. Представления о превосходстве духовной вла-

сти над светской. Верховная власть, ее органы. Образ носителя верховной 

власти. Нравственные критерии носителя верховной власти; право на сопро-

тивление власти, не отвечающей моральным критериям (“мучительской”). 

Взаимоотношения Церкви и государства. Церковная политика, хозяйствен-

ная деятельность Церкви, отношение к еретикам. 

Старец Филофей. Представления о “Риме” как о мистическом миро-

вом хранилище Христианства, последнем странствующем Царстве, их идей-

ная трансформация в Концепцию “Москва – третий Рим”. Историко-

религиозное обоснование создания единого русского государства с полити-

ческим, религиозным и культурным центром в Москве. Цели и задачи такого 

государства как защитника Христианства. Идея о божественном происхож-

дении царской власти. 



И. С. Пересветов. Программа внутриполитических реформ. Представ-

ления о наилучшей организации верховной власти и оптимального подбора 

ее полномочий. Соотношение “веры” и “правды”, порицание боярства, про-

явлений неправедности в судебной деятельности, характеристика институтов  

местничества и холопства. 

Религиозная сущность и мистическая роль царского титула, отражен-

ная в идеях о неограниченных прерогативах верховной власти Ивана IV 

Грозного. Утверждение законности происхождения правящей династии, от-

рицание “симфонии” властей, абсолютное единовластие и надзаконность 

статуса правителя, оправдание царского произвола, царь как Помазанник 

Божий. 

Сравнение политических воззрений на концепцию верховной власти 

Ивана IV Грозного и А. Курбского. А.  Курбский о правовом статусе верхов-

ной власти. Значение совещательных органов при царе, их виды. Требования 

к правотворчеству и правоприменению. Роль правосудия, отношение к позо-

рящим и жестоким показаниям, заочному осуждению. Критика А. Курбским 

правительственной деятельности Ивана IV Грозного. 

Политико–правовое творчество Ивана Тимофеева. Происхождение 

власти и классификация правителей (законные и незаконные). Правовое по-

ложение властвующих и подвластных, пределы подчинения вторых первым. 

Ограничение власти правителя (трактовка “самодержавия” и “самовластия”, 

критика тиранического правления). Право на оказание сопротивления тира-

ну, пути его осуществления. Требование к положительному праву. Необхо-

димость учета общественного мнения, формы его организации (монарх со 

всеподданнейшим “Собором”). 

 

 

Тема 10. Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Литов-

ском  ХIV- ХVI вв. и Речи Посполитой  конца XVIIIв. 

 

Образование Великого княжества Литовского и борьба с Великим 

княжеством Московским за «Киевское наследство». Политико-правовые 

идеи  летописей («Летописец великих князей литовских» (1446 г.), «Хроника 

Быховца» и др.). Западное и восточное в учениях Великого княжества Ли-

товского.  

Политико-правовые идеи Франциска Скорины. Идеальная монархия. 

«Двоякий закон». Классификация законодательства. Требования к закону. 

Политико-правовые воззрения Михалона Литвина. Сравнение поли-

тических и правовых институтов Литвы, Москвы и Крыма. Представления об 

идеальном государстве. 

Политико-правовые воззрения Николая Гусовского. Апология Вели-

кого князя Витовта. Представления о суде.Политико-правовые воззрения 

Андрея Волана.  

Концепция власти Льва Сапеги. Основы существования государства. 



Свобода и статут. Разум как источник права. Отношение к Люблинской и 

Берестейской униям. Право и деятельность правителя. Отношение к тирании. 

Политико-правовые идеи Статутов Великого княжества Литовского. 

Равенство перед законом. Статус Великого князя. Компетенция и роль суда.  

Противостояние Католичества, Православия и Протестантизма в по-

литико-правовых учениях. Брестская Церковная уния и ее политико-

правовое осмысление. Петр Скарга. Различие догматики и политики. Соот-

ношение светской и религиозной власти. Требования к государству. Ипатий 

Потей. Теоретическое обоснование унии. Теократия и отношение к власти. 

Константин Острожский. Филалет. Мелетий Смотрицкий. Мораль, 

этика, политика. Государство как Божье создание. Свобода человека. Свет-

ское, каноническое и натуральное право, источники.  Отношение к традиции. 

Афанасий Филиппович. Абсолютная монархия как идеальная форма. Отно-

шение к Московскому царю. Компетенция сената и духовной власти. Рас-

суждение о шляхетской анархии и своевольстве.  Леонтий Карпович.  

Идеи Конституции Речи Посполитой 1791 г. Отражение идей Амери-

канской и Французской революции. Уравнивание прав сословий. Ограниче-

ния своеволия шляхты. Ликвидация федеративного устройства Речи Поспо-

литой. Т. Косцюшко. 

Физиократы. Иероним Стройновский. Натуральное, политическое, 

международное право. Учение о естественном порядке. Законы природы и 

общества. Всеобщее просвещение и требования природы. Биологическая 

природа личности и общественная жизнь. Естественные права и обязанности 

отдельного человека. Государство как результат общественного договора. 

Иоахим Литавор Хрептович. Естественный порядок и права и обязанности 

членов общества. Моральный порядок и физический порядок природы. Кон-

стантин Богуславский. Соотношение вечных законов природы и законов об-

щества. Природа человека и законодательство. Конституционная монархия 

как идеальная форма правления. Константин Богуславский. Законы природы 

и законы общества. Общество и законодательство.  

Антоний Тизенгауз. Рассуждения о величии государства. Истоки гос-

ударственного богатства.  

  

Тема 11. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII – 

ХVIII вв.  

 

Христианская основа концепции естественного права (человек как 

высшая ценность, образ и подобие Бога, властелин природы). Эволюция 

концепции естественного права от религиозной к секулярной.  

Ключевые элементы естественно-правовой доктрины: идея есте-

ственного состояния, утверждающая первичную автономию личности в от-

ношении государственной власти; идея “естественных прав личности”, 

предоставленных человеку фактом рождения. Различное число естественных 

прав (право на жизнь, право на частную собственность, свобода совести, 



право на участие в делах управления и т. д.). Развитие механистических тео-

рий, объясняющих сущность права и политики. 

Г. Гроций, труд “О праве войны и мира”. Происхождение, цели и за-

дачи государства. Сущность верховной власти (“общий носитель” и “носи-

тель”) и ее представительной формы. Суверенитет государственной власти; 

соотношение правового принципа справедливости и политического принци-

па пользы, права и силы. Особенности теории естественного права, ее раци-

оналистическая интерпретация. Источник предписанных естественных прав. 

Юридический подход к проблематике международных отношений.  

Б. Спиноза, учение о естественном и положительном праве. Есте-

ственное и гражданское состояние человека. Понятие естественного (суве-

ренного) права государства как меры свободы индивида, границы граждан-

ской власти. Характеристика монархии (проблема Совета), аристократии 

(проблема численности патрициев и федеративного устройства) и демокра-

тии. Понятие частного гражданского права. 

Политические и правовые учения в период Английской буржуазной 

революции ХVII в. Концепция королевского абсолютизма, теологическая 

теория,  теория патриархального происхождения государства (Р. Фильмер).  

Абсолютность власти  Бога как факт относительности любой иной власти (О. 

Кромвель). 

Т. Гоббс, труды “Левиафан”, “О гражданине”. Представления по по-

воду природы индивида, естественных законов, роли договора, характера 

взаимоотношений государства и индивида, государства и общества. Сущ-

ность, полицейские и воспитательные функции абсолютной власти, ее пре-

делы, тоталитаризм государства. Абсолютная монархия как идеальная форма 

правления, договорная концепция происхождения государства, народ как ис-

точник политической власти. Механицизм и биологизм, соотношение между 

ними в концепции Т. Гоббса. 

Дж. Локк. Понятие, сущность государства. Конституционная парла-

ментарная монархия как лучшая форма правления. Концепция разделения 

властей как наилучшая гарантия против тиранических форм правления. Ин-

дивидуальная свобода как исходная ценность и неотчуждаемые права лично-

сти (жизнь, свобода и собственность). Суверенитет народа и суверенитет 

государства. Критерии закона и законности; элементы правового государ-

ства; организация публичной власти (отличие “верховной” от “абсолютной” 

власти). 

Доктрина естественного права в Германии. С. Пуфендорф. Понятие о 

двух договорах как юридической базе государства.  

Вольтер. Просвещенная абсолютная монархия как идеальная форма 

правления.  

Ш.-Л. Монтескье. Категория “закон”, виды законов, правила их со-

ставления. Идея множественности факторов, определяющих разнообразие 

государственных устройств, их роль в определении формы государства и 

сущности права. Принципы и основные свойства, соответствующие каждой 



форме государства. Различение гражданского и политического состояний. 

Решение проблемы соотношения свободы и закона. Разделение властей и ор-

ганизация судебной власти. 

Ж.-Ж. Руссо, трактат “Об общественном договоре”. Происхождение 

государства. Особенности общественного договора (“общая воля” и “воля 

всех”), обоснование насильственного пути низвержения феодальных поряд-

ков, идеализация естественного существования). Идея и признаки народного 

суверенитета (неотчуждаемость, неделимость, неограниченность). Виды за-

конов и требования к законодателю.  

Французские социалисты–утописты (Ж. Мелье, Д. Морелли. Г. Маб-

ли, Г. Бабёф). Варианты идеального общественно–политического устройства. 

Политико–правовое учение Дж. Вико. Сущность историко–

сравнительного метода для исследования государственно–правовых инсти-

тутов. Идея циклического развития общества (“три эпохи”), влияние их на 

эволюцию государства. Основные принципы политико-правовой жизни. Три 

начала права. Связь пользы и интереса с правом. Правовая защита индивида. 

Объективная необходимость и логика вещей как причины появления госу-

дарства. 

 

Тема 12. Политические и правовые учения в России ХVII – ХVIII вв. 

 

Политико-правовое осмысление исторического периода и определе-

ния дальнейшего пути России (“грекофильство”, “латинство”, старообрядче-

ство). Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, попытка “симфонии”, 

раскол.  

Юрий Крижанич. Классификация форм правления (правильные, не-

правильные, “совершенное самовладство”). Верховный правитель, гарантии 

на установление тирании. Сущность, происхождение и назначение государ-

ства. Обоснование необходимости отказа от царского титула, апелляций к 

древнему легендарному происхождению. Соотношение справедливости, 

права и законов. Место и роль законов в жизни государства. Судоустройство 

и организация правосудия. Внешняя политика. Соотношение рабства соци-

ального и политического. 

Симеон Полоцкий. Просвещенная абсолютная монархия. Различие 

между царем и тираном. Представления о должном устройстве правосудия. 

Соотношение “правды” и “закона”.  

Феофан Прокопович. Генезис государства. Идеал и  сумма правомо-

чий абсолютного монарха. Варианты монархической власти, ее идеальная 

форма. Трактовка понятия “самодержавие”. Взаимоотношение Церкви и гос-

ударства, Церковь как государственный институт, подчиненный непосред-

ственно монарху. Договор как основание возникновения государства. Разре-

шение проблемы престолонаследия. Монарх как источник права.  

И. Т. Посошков. Социально-экономическая программа, ее взаимо-

связь с политикой. Регламентирование положения сословий в государстве: 



статус купечества и дворянства, меры смягчения крепостничества. Проекты 

“прямого правосудия” и кодификации.   

В. И. Татищев. Концепция происхождения государства в сочетании 

естественно-правовых и исторических элементов. Типы властвования. Усло-

вия, определяющие характер формы правления. Идея представительного ор-

гана, ограничивающего верховную власть. Лучшая форма правления для 

России. Осуждение “свирепства” правителя. Требования к законодателям и 

законотворчеству. Обоснования необходимости соблюдения законов. Отно-

шение к крепостному праву, холопству, рабству. Необходимые изменения в 

крепостном праве. 

С. Е. Десницкий. Происхождение и цели государства. Учение о разде-

лении властей. Проект законосовещательного органа при монархе. Суди-

тельная власть, ее формирование. 

А. Н. Радищев. Происхождение государства. Связь естественно–

правовых воззрений с отрицанием абсолютизма и крепостничества. Содер-

жание социально–политического идеала. Набор провозглашаемых свобод и 

предлагаемый порядок правосудия. Отношение к частной собственности. 

Требование соблюдения основных естественных прав человека. 

 

Тема 13. Политические и правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв. 

 

Особенности возникновения США как государства. Практическая ре-

ализация в США большинства теоретических западноевропейских правовых 

конструкций. Трансформация демократии как правления большинства в за-

щиту прав богатого меньшинства.   

Т. Пейн. Происхождение государства. Федерация как форма государ-

ственного устройства – федерация. Республиканское самоуправление шта-

тов. Критика государственного устройства Англии и Конституция США. 

Республиканский политический идеал. Различие между обществом и госу-

дарством. Естественные права. Природа власти и права человека. Взгляд на 

церковные учреждения.  

Т. Джеферсон. Республика как демократия и политический идеал. Ос-

новные положения Декларации независимости. Частная собственность как 

социальная основа государства. Всеобщее равноправие. Естественные права, 

гарантированные законодательством. Аристократия способностей. 

А. Гамильтон. Республика с сильной президентской властью. Кон-

цепция федерализма. Система сдержек и противовесов. Независимость суда. 

Дж. Адамс. Формы правления, их трактовка. Смешанная форма прав-

ления как идеал. Система сдерживания и взаимного уравновешивания вла-

стей.  

Дж. Мэдисон. Естественное право и общественный договор. Теорети-

ческое обоснование “факции”, ее роли в общественной системе. Система 

обособления и сбалансирования трех частей власти. Взаимоотношения раз-

личных отраслей публичной власти.  



 

Тема 14. Политические и правовые учения в Германии и Англии  в кон-

це ХVIII – в начале ХIХ вв. 

 

И. Кант, трактовка “категорического императива” и “практического 

разума”. Право и свобода как фактор автономии воли. Причины необходи-

мости государства, понимание общественного договора и особенности суве-

ренитета народа. Виды государственных форм и методов управления; крити-

ка отечественного правления. Модель разделения властей. Идеал государ-

ства. Права подданных по отношению к государству. Типология права, ис-

точники различных видов права, их институты. Классификация права. Идея 

“вечного мира” и сообщества государств.  

И.-Г. Фихте, субъективный идеализм. Право и “чистая форма разума”, 

юридический закон и мораль. Проект государственного устройства. Проис-

хождение государства. Естественно–правовая доктрина. Мера свободы 

граждан, контроль над властью и юридический закон.  

Историческая школа права как реакция на естественно-правовую и 

договорную теории сущности и происхождения государства и права. Проис-

хождение и развитие права, соотношение фактора “народного духа” и роли 

законодателя. Право как объективный процесс (Г. Гуго). Зависимость эво-

люции права от движения национального духа. История права как раскрытие 

субстанций на основе народного духа. Юридические институты как опора 

внешнего порядка. Право как язык. (К. Савиньи). Право как общие убежде-

ния нации, право и народный дух. Три эпохи развития права (обычай, зако-

нодательство, юриспруденция) (Г. Пухта).  

Г.-В.-Ф. Гегель. Происхождение государства. Соотношение государ-

ства и общества. Отношение к частной собственности. Политический идеал. 

Категории нравственности (семья, общество и государство). Место права в 

субъективной, объективной и абсолютной ступенях развития “мирового ду-

ха”, предмет философии права. Три значения права: “идея права”, “особое 

право” “позитивное право”. Три разновидности свободной воли: абстрактное 

право, мораль, нравственность и его сословная структура. Троякое проявле-

ние идеи государства. Этическая версия правового государства. Гегелевская 

критика теории разделения властей и народного суверенитета. Соотношение 

и организация законодательной и правительственной властей; принципы 

межгосударственных отношений. 

Э. Бёрк. Совершенствование государственного строя и вековые обы-

чаи. Народ как объект опытов. Трактовка понятия “права человека”. Эмпи-

рическое определение прав человек и государственного строя. Конституция 

и обычаи, религия, нравы. Сила Конституции и традиции. Объективный ход 

развития права. 

 

 

Тема 15. Политические и правовые идеи в России в первой половине 



ХIХ в. 

 

Н. М. Карамзин. Развитие исторической школы в России. Неограни-

ченная монархия как идеальная форма правления для России. Идеал сильно-

го монарха. Факторы, предопределяющие подготовленность страны к соот-

ветствующей форме правления. Критика разделения властей. Самодержавие 

и тирания. Возможности юридического регулирования российского само-

державия. Критика реформ. Естественно-правовая теория. План развития об-

разования в России. Предложения по сословной организации общества. 

Юридическое регулирование крепостного права. 

М. М. Сперанский. Происхождение, цели и задачи государства. План 

государственных преобразований. Конституционная монархия. Проект ре-

форм государственного управления. Разделение и объединение властей. Ор-

ганизация местной власти. Проект правового оформления сословного строя. 

Учение о политической и гражданской свободе. План ликвидации крепост-

ного права. 

Концепция западнорусизма (М. Коялович). Религиозное в политиче-

ских и правовых идеях. Польские и русские акценты в представлениях о гос-

ударстве.  

Культурологические идеи П. Я. Чаадаева. Суждения о путях развития 

России. Политическая эволюция российской государственности, ее желаемая 

и нежелательная направленность. Просвещение как один из самых мощных 

рычагов социальных и политических преобразований государства. 

Политические идеи декабристов. “Русская правда” Пестеля. Форма 

правления и форма государственного устройства. Аграрные преобразования. 

Уничтожение сословных привилегий. Решение национального вопроса. Ре-

волюционное и конституционное правление. Тоталитаризм и диктатура гос-

ударства. Категория “Благоденствие” и приоритет общественных интересов. 

Требования к законодательству. Земельная реформа и социальная организа-

ция. Устройство верховной власти: Временное Верховное правление, Народ-

ное вече, державная Дума. Права и свободы граждан. 

Н. М.  Муравьев. Три варианта Конституции: форма правления, фор-

ма государственного устройства. Наилучшая форма правления. Судебная 

власть. Естественное право и договорная теория происхождения государства. 

Решение крестьянского вопроса. Условия ликвидации крепостного права и 

сословного неравенства. Права и свободы граждан. 

Политико–правовые воззрения славянофилов. А. С. Хомяков. Госу-

дарственная власть и народ, идеал в их понимании. Принципы права, их со-

отношения в позитивном праве и обычае. Право и закон. Переоценка опыта 

допетровской Руси. Влияние Петровской реформы на отношение государ-

ства и общества, государства и Церкви. Новый взгляд на функции Церкви. И. 

В. Киреевский. Противопоставление общинных начал России индивидуа-

лизму и формализму Западной Европы. Закон и обычай. К. С. Аксаков. Сла-

вянская община. Христианский религиозный идеал. Критика европейского 



парламентаризма. Соборность и общество. Идея особого русского пути. Вза-

имоотношения Церкви и государства. Самодержавие как идеальная форма 

правления. Соотношение политической и нравственной свободы.  

Политико-правовая идеология западничества. А. И. Герцен. Проис-

хождение, цели и задачи государства. Договорная теория происхождения 

государств. Монархия и республика. Отличие политической республики от 

социальной республики. Критика самодержавия и крепостного права. Кол-

лективизм русской общины. Формы организации человеческого общежития.  

Н. Г. Чернышевский. Происхождение государства. Связь политиче-

ских и экономических процессов в общественной жизни. Критика прави-

тельства, бюрократии и крепостного права. Перемены в устройстве общества 

и государства, оценка народных обычаев и правительственных законов. Роль 

частной собственности в образовании государства и права. Пути и средства 

достижения социально–политического идеала.  

 

Тема 16. Политические и правовые идеи в Западной Европе в первой 

половине  ХІХ в. 

 

И. Бентам. Утилитаристская концепция государства, цели, задачи и 

пределы компетенции государства. Отношение к собственности. Метод ути-

литаризма при подходе к политико–правовым явлениям. Четыре постулата 

утилитаризма. Соотношение свободы и пользы. Причины критики есте-

ственно–правовых идей, неотъемлемых прав человека. Отличие права от за-

кона. Договорная теория происхождения общества и государства. 

Дж. Ст. Милль. Критика позиции И. Бентама на государство. Понятие 

и виды индивидуальной свободы, личная выгода и согласование интересов. 

Соотношение порядка и прогресса: обоснование представительного правле-

ния и проблема сферы правительственного вмешательства. “Массовая демо-

кратия” и нивелирование личности. Идеология исторического прогресса: 

идея причастности народа к устройству и деятельности государства. 

Б. Констан. Оценка революций. Гражданская и личная свобода инди-

вида и история их развития. Причины невмешательства в экономическую де-

ятельность индивидов. Политические гарантии, представленные государ-

ством индивиду, их значение в обеспечении безопасности. Институт обще-

ственного мнения. Разделение и равновесие властей. Значение всеобщего из-

бирательного права. Ограничительная трактовка народного суверенитета, 

конституционная монархия как идеал. Право как гарант индивидуальной 

свободы. 

Теория демократизма А. Токвиля. Всеобщее равенство и автономия 

индивида. Взаимоотношения свободы и равенства, либерализма и демокра-

тии. Оценка централизации государственной власти. Разделение властей, 

местное самоуправление как основа народного суверенитета. Свобода как 

высшая ценность. 

В. Гумбольдт. Три уровня разграничения государства и гражданского 



общества. Концепция “минимального государства”. Отрицание патерналист-

ской миссии государственной власти. “Естественное и общее право” как ос-

нова для позитивного права. Правовой закон и свобода. 

Л. Штейн. Взаимоотношения государства и общества. План социаль-

ных реформ. Индивид – общество – государство, их соотношение. Государ-

ство как персонифицированный организм всеобщей воли.  Конституционная 

монархия как форма правового государства. 

А. Сен–Симон.  Ш. Фурье.  Р. Оуэн. Модели социэтарного общества. 

Организация власти. Государственное устройство.  

Ж. де Местр. Абсолютная монархия как лучшая форма правления. 

Властный характер сословных привилегий. Реставрация политико–правовой 

системы. Руководящая роль католической церкви и религии. Отрицание ре-

волюции. Критика умозрительных конституционных актов Франции. Сред-

невековые устои и “средневековая теократия” как идеал государственно-

политического устройства. 

Л. де Бональд. Законы как выражение Божьей воли, природы человека 

и общей воли. Монархия как естественное устройство общества. Семья как 

прообраз и основной элемент монархии. Невозможность реализации идеи 

разделения власти. Сословно–представительная монархия с сильной ролью 

Церкви как идеал. Сословия и классы в социальной структуре общества. Со-

отношение государства и христианства (религии). 

Теория позитивизма О. Конта. Социология как наука о происхожде-

нии и развитии человеческого общества. Закон трех стадий. Три источника 

общественных изменений. Отношение к собственности. Социократия – иде-

ал организации человеческого общества. Социология (социальная статика и 

динамика) как теоретическая основа социократии. Определение права. Кри-

тика понятия “прав человека”. Идея позитивистской религии и церкви.  

К. Маркс и Ф. Энгельс. Учение о классах, собственности, государстве 

и революции.  Диктатура как форма политического господства пролетариата. 

Определение государства и права. Характер воздействия “реального базиса” 

– социально–экономической формации на политико–юридическую 

надстройку. Концепции классовой борьбы: общие и классовые свойства гос-

ударственности, роль насилия. Три фазы перехода к коммунизму, идеал дик-

татуры пролетариата. Государство как аппарат подавления; право как возве-

денная в закон воля господствующего класса. 

 

Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе во второй поло-

вине ХІХ в. 

 

Р. Иеринг. История развития права. Эволюция воззрений от “юрис-

пруденции понятий” к “юриспруденции интересов”. “Физиологическое” и 

“аналитическое” исследование права. Телеологическая трактовка происхож-

дения права и понятие “интереса”. Соотношение государственной власти, 

общественного блага и закона. Концепция “борьбы за право”. Цель в праве. 



Учение о праве Р. Штаммлера. Критика марксизма. Соотношение 

права и “социального хозяйства”. Отделение права от нравственности и про-

извола. Идея справедливого и несправедливого права.  

Дж. Остин. Юридико-позитивистский подход в понимании права 

(“закон есть закон”). Правотворчество как условие получения нормой? (-ы) 

юридического характера. Разграничение понятий этики, науки о законотвор-

честве и юриспруденции. Суверенная власть как источник права. Право как 

приказ власти. Утилитаризм, метод эмпирического познания права (“право 

как факт”) как философская основа учения. Правотворческая роль судей и 

судов.  

Г. Спенсер. Органическая теория. Метод биологических аналогий, те-

зис о схожести стадиальности органической и социальной жизни. Категории 

“интеграции” и “дифференциации” в структуре и деятельности социально–

политических агрегатов. “Военный” и “промышленный” типы организации 

общества, соответствующие им типы права. Осуждение методов государ-

ственного социализма, вмешательство в промышленность и духовную жизнь. 

Социологическая теория государства Л. Гумпловича. Сущность и ге-

незис государственности. Экономические мотивы как основной фактор со-

циального движения. Фактор “завоевания” и трансформации столкновений 

расово разнородных “орд” в социальные конфликты. Государство как ре-

зультат отношений победителей и побежденных. Соотношение государства 

и права. 

Ф. Ницше. Эволюция государственности как следствие борьбы двух 

воль за власть. Соединение элитизма с антиэтатизмом.  Аристократический, 

демократический и социалистический типы государства. Государство, право, 

законодательство как служебное орудие борьбы сил и воль. Критика либе-

ральных и демократических концепций морали, культуры, общества и госу-

дарства. Неравенство прав и справедливость. 

Т. Карлейль. Критика просветительства. Отношение к религии: ду-

ховное и материальное. Отношение к рационализму, материализму, утилита-

ризму и прогрессу. Труд, творчество и молитва как основа жизнедеятельно-

сти человека. Отношение к героям и героическому. Героическое служение 

как обязанность.  

Г. Еллинек. Социальные и юридические понятия государства и права. 

Писанная и фактическая конституции. Право как совокупность норм взаим-

ного отношения лиц. Проблема законности действий государственной вла-

сти. Парламент и представительное правление. 

 

Тема 18. Политические и правовые учения в России во второй половине 

ХIХ в. 

 

Б. Н. Чичерин. Основные начала общественно-политического бытия. 

Роль государства и общества. Основные элементы государства. Конституци-

онная монархия как идеал правления.  



С. А. Муромцев. Теория социальной защиты. Правовая и юридиче-

ская форма защиты. Юридические нормы, право и правопорядок. “Правовое” 

(защищаемое) и “юридическое” отношение (вынужденное или защищаю-

щее). Право как правовой порядок. Закономерности развития права. Право 

как общественная солидарность. Критика естественных прав. Оценка судей-

ского правотворчества. 

Н. М. Коркунов. Право как средство достижения социальных интере-

сов личности и общества. Государство и государственная власть. Трактовка 

теории разделения властей. Право как средство разграничения интересов. 

Объективная и субъективная сторона права. Роль государства в реализации 

права. Закон и указ. Избирательное право. Роль суда. 

М. М. Ковалевский. Происхождение государства. Условия возникно-

вения развития права и общественная солидарность. Стадии развития обще-

ства и государства. Критика социалистической доктрины государства. Роль 

права в создании “замиренной среды”. Влияние позитивизма, сравнительный 

метод в правоведении, новизна исследования истории политико–правовых 

идей. 

Н. Я. Данилевский. Теория культурно–исторических типов. Законы 

исторического возникновения, развития и упадка культурного мира. Куль-

турно–исторический тип и капиталистическая система государств. Критика 

прогресса. Соотношение национального и “общечеловеческого”. 

К. Н. Леонтьев. Общие закономерности жизни государственных орга-

низмов; критика эгалитарно-либерального прогресса и “социалистического 

феодализма” как продуктов разложения и смешения. Критика демократии и 

теократии В. Соловьева. Историческое сочетание - Церковь и царь как идеал 

Византизма. Мессианство и русская нация. Представление о культуре как ор-

ганическом (растущем и умирающем) единстве. Деспотическое государство 

как защита иерархичной и многоцветной культуры. 

К. Н. Победоносцев. О форме правления в Российской империи. От-

ношения к праву и законодательству. Основные требования к закону. Крити-

ка прогресса и западной демократии. Церковь и государство. Отношение к 

печати, суду присяжных, семье.  

Ф. М. Достоевский. Взгляды на политику, государство и право. Поч-

венничество. Отношение к собственности. Взгляды на Западную Европу и ее 

ценности. Русская идея. Русский народ и его мировая роль. Справедливое 

государство, русский народ и Христос. Отношение к крепостному праву. 

Л. А. Тихомиров. Критика демократии и конституционного движения 

в России. Монархия, аристократия, демократия как основные формы правле-

ния. Идеал - монархия с комбинированием аристократии и демократии. Кри-

тика абсолютизма и бюрократии. Православный идеал и социальная иерар-

хия. Монархическая идея как нравственный идеал. Монархия как форма и 

содержание. 

Теократическая утопия Вл. Соловьева. Взаимоотношения государства 

и Церкви. Христианская политика и задачи христианского государства 



(охранительная и прогрессивная). Нравственный и юридический закон. Кон-

цепция “возрожденного” естественного права.  Национальный вопрос в Рос-

сии, пути разрешения. 

Е. Н. Трубецкой. Право как внешняя свобода. Соотношение права и 

нравственности. Понимание “возрожденного” естественного права. Идея 

теории естественного права с изменяющимся содержанием. Религиозная фи-

лософия всеединства. Правовые категории, вытекающие из понятий “госу-

дарства”, “силы”, “интереса”, “нравственности”. Критика “черного зверя” и 

“красного зверя”. 

Возрожденное естественное права в интерпретации П. И. Новгород-

цева. Нормативно–этическая концепция права. Обоснование общественного 

идеала. Соотношение права и нравственности. Право и этический идеал. 

Естественное право с изменяющимся содержанием. Основные идеи правово-

го государства. 

Определение государства П. А. Кропоткина. Государство и социаль-

ная революция.   

 

Тема 19. Политические и правовые учения в Европе в первой половине 

ХХ в. 

 

Л. Дюги. Идея синдикалистского (корпоративного) государства. Ре-

жим координации и иерархии классов. Критика государственного социализ-

ма и категории “субъективных прав”. Содержание понятия “социальная нор-

ма”. Солидаризующая функция государства и права. Синдикалистский феде-

рализм как политический идеал. Договорные отношения между классами. 

Институционализм. М. Ориу, О. Ренар. “Институции” как длительно 

существующие социальные объединения. Институт как идея, идеал, прин-

цип. Общество как совокупность институтов. Корпоративные (торговые об-

щества, ассоциации, государство) и вещные (право) институты. Представле-

ние о целях правового порядка. 

М. Вебер. Концепция идеальных типов власти. Патриархальная, ха-

ризматическая и рационально–легистская власть. Отбор политических лиде-

ров и контроль над административной бюрократией как способ управления. 

Роль людей знания в делах властвования и управления. Бюрократия и рацио-

нальные правила закона. Характеристика власти бюрократии. 

Концепция “свободного права” Е. Эрлиха. Роль свободы и судейского 

усмотрения. Исходные начала права. Право и развитие общества. “Живое 

право” и нормы права. 

Политико–правовая идеология национал–социализма (фашизма). 

Идейные предшественники фашизма. Существо фашистской концепции то-

талитарной власти. Расово–сословная структура. Категория “нация”, ее свой-

ства.  

Государство в трактовке О. Шпенглера. Эволюция феодального союза 

к сословному государству. Проблема сословий. Право и власть. Смысл и 



значение конституции. Идея собственности. Самоуничтожение демократии. 

Трактовка права. Зависимость содержания, смысла  и наполнения права от 

культуры. Юридическая “статика” античности и “воление и действие” запад-

ного права. Юридическая схоластика, общественный и экономический 

строй.  

 

Тема 20. Политические и правовые учения России в ХХ в. 

 

С. Н. Булгаков. Взаимоотношения Церкви и государства как “отделе-

ние без отчуждения”. Идеал государства и требования нравственного созна-

ния. Личность, свобода и равенство как аксиомы естественного права. Есте-

ственное право как идеальная норма для оценки положительного права. Пра-

во как синтез свободы и равенства. 

Н. А. Бердяев. Власть и оправдание государства. Идеи христианского 

государства. Оценка марксизма, русского коммунизма, анархизма. Проблемы 

историософского и эсхатологического характера. Непреходящие социальные 

ценности: церковь, государство, право и закон. 

Психологическое учение о праве Л. И. Петражицкого. Моральные и 

правые эмоции. Интуитивное и официальное право. “Императивность”, 

“нравственность”, “атрибутивность” права как исходные причины различий 

между системами права. “Распределительные” и “организационные” функ-

ции права. Роль этической мотивации в поведении человека относительно 

норм права. Классификация положительного права. 

Г. Ф. Шершеневич. Понятие и элементы государства. Государствен-

ная власть и ее основа. Возникновение государства. Признаки права. Право и 

нравственость. Критика догматизма в праве.  

Конституционные либеральные политические доктрины (П. Н. Ми-

люков, Д. Н. Шипов). Идеи о создании демократической монархии, правово-

го государства и гражданского общества. Конституционная монархия с рас-

пределением полномочий между властями как идеал (П. Н. Милюков). Про-

исхождение и сущность государства. Географический фактор в русской гос-

ударственности. Три ступени общественного развития. Превращение Рос-

сийского государства в “промышленно–правовое” (Д. Н. Шипов). Идеи кон-

ституционного монархизма с народным представительством. Пути транс-

формации Российского самодержавного государства в правовое. 

Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Н. И. Буха-

рин, И. В. Сталин). Государство и право в теории большевизма. Идея “дикта-

туры пролетариата”. Диктатура пролетариата как переходная форма государ-

ства. Мотивация единоличной диктаторской власти. Идея мировой револю-

ции.  Большевистская модель развитие права. Переход от “буржуазного пра-

ва” к организационным и техническим нормам регулирования. Право и пра-

восознание революционных масс их критика. 

Психологическая теория права М. А. Рейснера. Интуитивное право 

социального класса. Конгломерат правосознаний различных классов и ко-



дексы. Соотношение правовых и технических норм П. Стучки. Технические 

нормы как ступень развития правовой формы. Социологическая школа права 

Е. Б. Пашуканиса. Право как особая система отношений, основанных на 

условиях производства.  

И. А. Ильин. Природа и общее назначение власти в социальном, пси-

хологическом и духовно–религиозном аспектах. Требования (аксиомы) к 

надлежащей организации власти в государстве. Духовные установки госу-

дарственной власти. Монархия и республика. Монархия как идеальная фор-

ма правления для России. Критика республиканского и федеративного 

устройства в России. Духовная правота как основания положительного пра-

ва. Естественное право и частная собственность. 

Г. П. Федотов. Россия как империя. Отношение к либеральной и ре-

волюционной интеллигенции. Большевизм и Советская Россия. Русская 

культура и христианство.  

И.Л. Солоневич. Самодержавие как естественная форма Русской гос-

ударственности. Народность и сословность самодержавия. Народная монар-

хия как политическая организация и духовная общность. Православие как 

неписанная конституция России. Право, формальный закон и Православие. 

Критика либерализма, коммунизма и фашизма. Отношение к интеллигенции 

и правящей элиты Российской империи. Русская литература и реальная Рос-

сия. Бюрократия и народное самоуправление.  

Движение евразийцев. Самодостаточность культурного пространства 

“Россия – Евразия”. Факторы, определяющие построения евразийского госу-

дарства. Соотношение культурно–материального и национального государ-

ственного устройства. Общественно–культурные циклы зарождения, разви-

тия, расцвета и упадка государств. Эволюция и революция в свете права. Раз-

граничение сфер церкви и государства в евразийском проекте. Православие 

как особая часть христианской культуры. Демократическая концепция госу-

дарства. Самобытность и  самодостаточность национальная культура и идео-

кратическая система власти (“идея–правительница”, “идеолоправство”) в 

евразийском проекте. Принцип отбора правящего слоя в идеократии.  

Н.Н. Алексеев. Христианство и идея монархии. Русский народ и госу-

дарство. Отношение к собственности и е виды. Государство и его элементы. 

Гарантийное государство. Идеократический характер властвования. Носите-

ли власти, ведущий слой и правящий отбор. Правовое государство и госу-

дарство правды. Культурная и национальная почва и парламент. Право, 

нравственность и интуиция. Обязанность и право.  

С. Л. Франк. Право и нравственность. Нравственность как абсолютная 

ценность. Мистический опыт и философия права. Соотношение общества  и 

государства. Государство как единство общественной воли. 

 

Тема 21. Политические и правовые учения в Западной Европе и США в 

XX в. 

 



Аналитическая юриспруденция Г. Харта. Классификация правовых 

правил. Содержание и роль “первичных” и вторичных” правил, восходящих 

к высшей норме признания. Компромиссное отношение к естественному 

праву. Правила изменения и вынесения судебных решений. Соотношение 

правовых и моральных обязательств.  

Г. Кельзен. Нормативистская теория права. «Чистая» теория права. 

Систематизация и значение норм права. Ступенчатая структура права. Ос-

новная норма, ее роль. Понятие “правовой реальности”. Критика естествен-

ного правопонимания. Соотношение прав и обязанностей гражданина в пра-

вовой норме. 

К. Ллевеллин, Дж. Фрэнк. Учение о свободном усмотрении судей в 

теориях “реалистического” направления. Критика юридического позитивиз-

ма. Прагматический позитивизм в праве. Нормативная деятельность и пра-

воприменительная деятельность. Право и судебное решение. Противопо-

ставление «живого права» и «бумажного закона». Связь реалистической тео-

рии права и концепции “современного естественного права” 

“Возрожденное” естественное право, отличие от классического есте-

ственного права. Идея баланса требований “вечной” справедливости и цен-

ностей конкретного общества. Историческая изменчивость содержания есте-

ственного права. Теории возрожденного естественного права (неотомизм, 

неокантианство, неогегельянство, экзистенционализм, феноменология, пер-

сонализм). 

Ж. Маритен. Неотомисткая философия права, ее связь с учением бла-

женного Августина и Фомы Аквинского. Соотношение естественного, Боже-

ственного и положительного права. Теория экзистенции (Г. Кон, Э. Фехнер). 

Оценка права при помощи критериев экзистенциональной философии. Непо-

стоянное содержание права. 

Л. Фуллер. Умопостигаемая цель и инструментальное средства ее до-

стижения в нормах права. Субстанциональная норма права. Имплицитные 

(подразумеваемые) и эксплицитные (внешне оформленные) права. Требова-

ния к эксплицитному праву. Цель и средства в правовой норме и моральные 

ценности. Процедурно-процессуальные требования к праву.  

А. Кауфман. Естественно–правовое восприятие права и наличие “дей-

ствия внепозитивных правовых принципов”. Судебное усмотрение и закон. 

Идеи телеологизма (Дж. Дж. Финнис). Перечень основных благ и распреде-

ляющая справедливость. 

Теория конвергенции (Г. Гелбрейт, П. Сорокин). Правила поведения. 

Динамика социальной среды и социального взаимодействия. Рост правовой 

культуры и шаблоны поведения. Правовая норма как ядро социально органи-

зованной группы, института. Право вообще и уголовное право как выразите-

ли общественных перемен. Термины – градации (П. Сорокин). Три типа 

культуры. История человечества как смена культурных суперсистем. Умо-

зрительная, идеальная и чувственная суперсистема. Идеациональная теория 

права. Идеологические, культурные, материальные системы и суперсистемы. 



Социологическая школа права (Р. Паунд). Право как инструмент со-

циального контроля жизни индивидов, принцип построения общественной 

солидарности. Соотношение теоретического построения и практическое зна-

чение права. Цель в праве. История права и регламентация других форм об-

щественной жизни. Три аспекта права в современном мире. Социальная ин-

женерия и право. Роль суда и судей. 

Г. Д. Гурвич. Социальная группа и индивид. Уровни жизнедеятельно-

сти общества. Нормативный факт и общие ценности. Социабельность, пара-

метры права и непосредственный юридический опыт. Интегральная концеп-

ция права. Нормативный факт и норма права. Право как реальность.  

Интегративная юриспруденция. А. С. Ященко, П. Г. Виноградов. Син-

тетический подход к изучению права. Критика мира абстрактных правовых 

понятий. Интеграция позитивизма и естественного права. Роль историческо-

го правоведения. Г. Дж. Берман. Структура интегративной юриспруденции. 

Взаимодействие позитивизма, естественного  права и исторической школы. 

Дж. Холл. Ценности, правовые нормы и юридические факты. Действитель-

ность и правовой опыт. Правовая структура и правопроцесс. Социальные 

действия и динамическая структура права.  

Теория элит (В. Парето, Г. Моска). Управляющие и управляемые в 

социальной системе. Разделение общества на страты. Элита (лучшие, до-

стойные) и массы. Приемы и средства применяемых меньшинством для 

управления большинством. 

А. Дж. Тойнби. История как жизнедеятельность локальных цивилиза-

ций. Локальные цивилизации и ее черты. «Живые», «реликтовые», «неро-

дившиеся», задержанные» цивилизации. Вызов-ответ как стимул генезиса 

цивилизации. Творческое меньшинство и пассивное большинство. Отноше-

ние к заимствованию чужой культуры и территориальному расширению.  

С. Хандингтон. «Столкновение цивилизаций». Цивилизация как куль-

турная общность наивысшего ранга. Общие черты цивилизации.  
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1.  Предмет и методы изучения истории политических и право-

вых учений 

 

2 

 

      

Опрос 

2.  Политические и правовые идеи в государствах Древнего Во-

стока 

2      Опрос 

3.  Политические и правовые учения в Древней Греции и Древ-

нем Риме 

2      Опрос 

4.  Политическая и правовая мысль в Христианстве и Византии 

(IV – XV вв.)  

2     2 Заслушивание 

рефератов 

5.  Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.) 2       

6.  Политические и правовые учения в Западной Европе в Сред-

ние века 

2  2    Опрос 

7.  Политическая и правовая мысль Древней Руси 2      Опрос 

8.  Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации 

2      Опрос 

9.  Политическая и правовая мысль в Московском государстве 2  2    Опрос 



ХIV- ХVI вв. 

10.  Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Ли-

товском ХIV- ХVI вв. и Речи Посполитой конца XVIII в. 

2      Опрос 

11.  Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII 

–  ХVIII вв.  

2  2    Опрос 

12.  Политические и правовые учения в России ХVII – ХVIII вв. 2      Опрос 

13.  Политические и правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв. 2      Опрос 

14.  Политические и правовые учения в Германии и Англии  в 

конце ХVIII – нач. ХIХ вв. 

2  2    Опрос 

15.  Политические и правовые идеи в России в первой половине 

ХIХ  в. 

2      Опрос 

16.  Политические и правовые идеи в Западной Европе в первой 

половине  ХІХ в. 

2  2    Опрос 

17.  Политико–правовая мысль в Западной Европе во второй 

половине ХІХ в. 

2  2    Опрос 

18.  Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине ХIХ в. 

2  2    Заслушивание 

рефератов 

19.  Политические и правовые учения в Европе в первой поло-

вине ХХ в. 

2      Опрос 

20.  Политические и правовые учения России в ХХ в. 2      Опрос 

21.  Политические и правовые учения в Западной Европе и США 

в ХХ в. 

  2     2 Коллоквиум 

 ВСЕГО 42  14   4 Экзамен 
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1.  Предмет и методы изучения истории политических и право-

вых учений 

2   

 

 

2 

    

Опрос 

 

 

 

2.  Политические и правовые идеи в государствах Древнего Во-

стока 

2     

3.  Политические и правовые учения в Древней Греции и Древ-

нем Риме 

4     

4.  Политическая и правовая мысль в Христианстве и Византии 

(IV – XV вв.)  

4     2 Заслушивание 

рефератов 

5.  Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.) 2      Опрос 

6.  Политические и правовые учения в Западной Европе в Сред-

ние века 

4   

 

 

2 

 

   Опрос 

7.  Политическая и правовая мысль Древней Руси 2     Опрос 

8.  Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации 

4     Опрос 

9.  Политическая и правовая мысль в Московском государстве 

ХIV- ХVI вв. 

4     Опрос 



10.  Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Ли-

товском ХIV- ХVI вв. и Речи Посполитой конца XVIII в. 

2      Опрос 

 

11.  Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII 

–  ХVIII вв.  

2      Опрос  

12.  Политические и правовые учения в России ХVII – ХVIII вв. 2   

 

2 

   Опрос 

13.  Политические и правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв. 2     Опрос 

14.  Политические и правовые учения в Германии и Англии  в 

конце ХVIII – нач. ХIХ вв. 

2     Опрос 

15.  Политические и правовые идеи в России в первой половине 

ХIХ  в. 

2      Опрос 

16.  Политические и правовые идеи в Западной Европе в первой 

половине  ХІХ в. 

2      Опрос 

17.  Политико–правовая мысль в Западной Европе во второй 

половине ХІХ в. 

2      Опрос 

18.  Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине ХIХ в. 

4   

2 

   Опрос 

19.  Политические и правовые учения в Европе в первой поло-

вине ХХ в. 

2     Заслушивание 

рефератов 

20.  Политические и правовые учения России в ХХ в. 4     2 Опрос 

21.  Политические и правовые учения в Западной Европе и США 

в ХХ в. 

 4      2 Коллоквиум 

ВСЕГО 58  8   6 Экзамен 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-24 01 03 Экономическое право  
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я
 

И
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о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Предмет и методы изучения истории политических и право-

вых учений 

2   

 

2 

   Опрос 

2.  Политические и правовые идеи в государствах Древнего Во-

стока 

2     Опрос 

3.  Политические и правовые учения в Древней Греции и Древ-

нем Риме 

4     Опрос 

4.  Политическая и правовая мысль в Христианстве и Византии 

(IV – XV вв.)  

4     2 Опрос 

5.  Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.) 2   

 

 

 

2 

    

6.  Политические и правовые учения в Западной Европе в Сред-

ние века 

4     Заслушива-

ние рефера-

тов 

7.  Политическая и правовая мысль Древней Руси 2     Опрос 

8.  Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации 

4     Опрос 

9.  Политическая и правовая мысль в Московском государстве 4     Опрос 



ХIV- ХVI вв. 

10.  Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Ли-

товском ХIV- ХVI вв. и Речи Посполитой конца XVIII в. 

2   

  

 

2 

   Опрос 

 

11.  Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII 

–  ХVIII вв.  

2     Опрос  

12.  Политические и правовые учения в России ХVII – ХVIII вв. 2     Опрос 

13.  Политические и правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв. 2     Опрос 

14.  Политические и правовые учения в Германии и Англии  в 

конце ХVIII – нач. ХIХ вв. 

2   

 

 

2 

   Опрос 

15.  Политические и правовые идеи в России в первой половине 

ХIХ  в. 

2     Опрос 

16.  Политические и правовые идеи в Западной Европе в первой 

половине  ХІХ в. 

2     Опрос 

17.  Политико–правовая мысль в Западной Европе во второй 

половине ХІХ в. 

2   

 

 

2 

   Опрос 

18.  Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине ХIХ в. 

4     Опрос 

19.  Политические и правовые учения в Европе в первой поло-

вине ХХ в. 

2     Опрос 

20.  Политические и правовые учения России в ХХ в. 4     Коллоквиум 

21.  Политические и правовые учения в Западной Европе и США 

в ХХ в. 

4     2 Опрос 

 ВСЕГО 58  10   4 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 для специальности 1-24 01 02 Правоведение  (заочная форма обучения)  

Н
о
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ел
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ы

  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных ча-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Предмет и методы изучения истории политических и пра-

вовых учений 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   Опрос 

 

2.  Политические и правовые идеи в государствах Древнего 

Востока 

3.  Политические и правовые учения в Древней Греции и 

Древнем Риме 

 

2 

    Опрос 

4.  Политическая и правовая мысль в Христианстве и Византии 

(IV – XV вв.)  

5.  Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.)  

2 

    Опрос 

 6.  Политические и правовые учения в Западной Европе в 

Средние века 

7.  Политическая и правовая мысль Древней Руси  

2 

    Опрос 

8.  Политические и правовые учения в Западной Европе в эпо-

ху Возрождения и Реформации 

9.  Политическая и правовая мысль в Московском государстве 

ХIV- ХVI вв. 

 

 

    Опрос 

 



10.  Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Ли-

товском ХIV- ХVI вв. и Речи Посполитой конца XVIII в. 

 

 

 

 

2 

11.  Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII 

–  ХVIII вв.  

     

12.  Политические и правовые учения в России ХVII – ХVIII вв. 

13.  Политические и правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв.      

14.  Политические и правовые учения в Германии и Англии  в 

конце ХVIII – нач. ХIХ вв. 

15.  Политические и правовые идеи в России в первой половине 

ХIХ  в. 

 

2 

    Опрос 

 

16.  Политические и правовые идеи в Западной Европе в первой 

половине  ХІХ в. 

17.  Политико–правовая мысль в Западной Европе во второй 

половине ХІХ в. 

 

2 

    Опрос 

 

18.  Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине ХIХ в. 

19.  Политические и правовые учения в Европе в первой поло-

вине ХХ в. 

 

 

2 

    Опрос 

20.  Политические и правовые учения России в ХХ в. 

21.  Политические и правовые учения в Западной Европе и 

США в ХХ в. 

    

 ВСЕГО 16  2    Экзамен 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-24 01 02 Правоведение  (заочная форма обучения, 2-е высшее образование)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Предмет и методы изучения истории политических и пра-

вовых учений 

 

 

 

 

2 

      

 

 

 

Опрос 

2.  Политические и правовые идеи в государствах Древнего 

Востока 

3.  Политические и правовые учения в Древней Греции и 

Древнего Рима 

     

4.  Политическая и правовая мысль в Христианстве и Византии 

(IV – XV вв.)  

5.  Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.) 
 

 

 

2 

      

 

Опрос 6.  Политические и правовые учения в Западной Европе в 

Средние века 

7.  Политическая и правовая мысль Древней Руси 

 

     

8.  Политические и правовые учения в Западной Европе в эпо-

ху Возрождения и Реформации 



9.  Политическая и правовая мысль в Московском государстве 

ХIV- ХVI вв. 
 

2 

 

 

 

 

 

     Опрос 

 

10.  Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Ли-

товском ХIV- ХVI вв. и Речи Посполитой конца XVIII в. 

11.  Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII 

–  ХVIII вв.  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

12.  Политические и правовые учения в России ХVII – ХVIII вв. 

13.  Политические и правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв.   

14.  Политические и правовые учения в Германии и Англии  в 

конце ХVIII – нач. ХIХ вв. 

15.  Политические и правовые идеи в России в первой половине 

ХIХ  в. 

 

 

 

2 

    

16.  Политические и правовые идеи в Западной Европе в первой 

половине  ХІХ в. 

17.  Политико–правовая мысль в Западной Европе во второй 

половине ХІХ в. 

    

18.  Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине ХIХ в. 

19.  Политические и правовые учения в Европе в первой поло-

вине ХХ в. 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

Опрос 

 

 

20.  Политические и правовые учения России в ХХ в. 

21.  Политические и правовые учения в Западной Европе и 

США в ХХ в. 

 ВСЕГО 12  4    Экзамен 



 



ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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І. Франка. – Львів, 2003. – С. 108–111 

3. Вигасин, А.А. Артхашастра: проблемы социальной структуры и 

права / А.А. Вигасин, А.М. Самозванцев. – М. : Наука, 1984. – 254 с. 

4. Галаганова, С.Г. Традиции политических учений Востока : учеб. 

пособие / С.Г. Галаганова, А.М. Ушков ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Бау-

мана. – М. : Изд-во МГТУ, 1994. – Ч. 2 : Китайско-конфуцианская традиция. 

Арабо-исламская традиция. – М. : Изд-во МГТУ, 1995. – 93 с.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема № 4. Политическая и правовая мысль в Христианстве и Ви-

зантии ( IV – XV вв.). 

Задание для управляемой самостоятельной работы студентов: 

рассмотреть влияние учений на государственную правовую систему, их 

элементы,  сравнить с другими системами, проанализировать сущность 

власти, используя следующий план работы: 

1. Политико-правовые идеи Нового Завета. 

  2.1  Какие идеи Нового Завета определяют сущность власти? 

  2.2 Этико-правовые установки  христианства и правовая система.  

2. Виды властей по учению  И. Златоуста.        

 3.Различие между царем и тираном Фемистия. 

4. Какую власть предусматривает законодательство Юстиниана?  

5. Задачи царской власти в идеях Агапита. 

   5.1 Какое он видит идеальное правление в Византии. 

6. П. Патрикий о задачах политической науки. 

Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы студентов: 

проверка результатов выполнения практического задания, используя 

активные формы обучения. 

                                                                                            

  Тема № 20.  Политические и правовые учения России в XX в. 

Задание для управляемой самостоятельной работы студентов: 

рассмотреть влияние учений на государственную правовую систему, их 

элементы,  сравнить с другими системами, проанализировать сущность 

власти, используя следующий план работы: 

1. Учение Н.Н. Алексеева о государстве. 

1.1 Понятие  правовых ценностей. 

1.2  Какие элементы включает правовая структура права Н.Н. Алексеева  

2. Элементы  правосознания в учении  И.А.Ильина. 

2.1 Соотношение  естественного и положительного права.    

2.2 Понятие учреждения и корпорации. 

3. Учение евразийцев о государстве правды.  

3.1 Понятие идеалократии. 

3.2 Соотношение правящего отбора и лифта наверх. 

4. Соотношение права и нравственности в учении С.Л.Франка. 

4.1 Понятие личности и общества.  

Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы студентов: 

проверка результатов выполнения задания  в рамках дискуссии, реферативных 

выступлений. 



 

 

Тема № 21.  Политико – правовые учения в Западной Европе и 

США в XX в. 

Задание для управляемой самостоятельной работы студентов: 

рассмотреть влияние учений на государственную правовую систему, их 

элементы,  сравнить с другими системами, проанализировать сущность 

власти, используя следующий план работы: 

1. Аналитическая юриспруденция Г.Харта. 

1.1 Понятие правовой нормы. 

1.2 Соотношение права и морали. 

2. Реалистическая теория права в учении К. Ллевелина. 

2.1 Понятие реалистического права.  

2.2 Понятие и различие норм права и норм реальной жизни. 

3. Неотомисткая философия права Ж. Маритена. 

3.1 Основной  источник естественного права. 

 3.2 Концепция иерархии  прав человека. 

4. Интегративная юриспруденция. 

4.1 Что такое синтез права? 

4.2 Различие теоретического права и права в действии. 

5. Теория элит. 

5.1 Понятие правящей и неправящей страты. 

5.2 Типы правящей элиты. 

Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы студентов: 

проверка результатов выполнения задания  в рамках дискуссии, реферативных 

выступлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Средствами диагностики по учебной дисциплине являются:  

1. Опрос  

2. Заслушивание рефератов 

3. Коллоквиум 

4. Зачет 

5. Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется согла-

сование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в со-

держании учебной 

программы 

по изучаемой учеб-

ной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола)1 

Общая теория 

права 

Кафедра тео-

рии и истории 

государства и 

права 

Предложения не 

вносились 

Изменений не тре-

буется. Протокол 

№ 7 от 21 декабря 

2015 г. 

Социология права Кафедра тео-

рии и истории 

государства и 

права 

Предложения не 

вносились 

Изменений не тре-

буется. Протокол 

№ 7 от 21 декабря 

2015 г. 

Уголовное право Кафедра уго-

ловного права 

Предложения не 

вносились 

Изменений не тре-

буется. Протокол 

№ 7 от 21 декабря 

2015 г. 

Гражданский  

процесс 

Кафедра 

гражданского 

процесса и 

трудового 

права 

Предложения не 

вносились 

Изменений не тре-

буется. Протокол 

№ 7 от 21 декабря 

2015 г. 

Гражданское пра-

во 

Кафедра 

гражданского 

права 

Предложения не 

вносились 

Изменений не тре-

буется. Протокол 

№ 7 от 21 декабря 

2015 г. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисци-

плине 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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