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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

История политических и правовых учений как самостоятельная учебная 
дисциплина относится к числу теоретических историко-правовых дисциплин, 
носящих фундаментальный, мировоззренческий характер. Она преподаётся в 
учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, как дисциплина 
УВО. Объективно обусловленная связь государства и права предопределяют 
неразрывность изучения истории политических учений с правовыми. История 
политических и правовых учений отражает процесс становления и развития 
теорий о государстве и праве. Познание истории политических и правовых 
учений дает возможность обогатиться политическими и правовыми знаниями, 
добытыми на протяжении всей истории цивилизации, содействует повышению 
политической и правовой культуры личности, а значит и общества в целом.

Главной целью учебной дисциплины является знакомство будущих 
специалистов-политологов с историей и современным состоянием политических 
и правовых теорий.

Основные задачи учебной дисциплины:
• познакомить студентов с наиболее влиятельными политическими и 

правовыми учениями прошлого и современности как важной составной частью 
духовной культуры человечества, в которой сконцентрирован громадный 
политико-правовой опыт, отражены основные направления и результаты 
исследований проблем политики, государства и права, пути создания и 
утверждения социальных ценностей;

• представить историю политических и правовых учений как непрерывное и 
неуклонное развитие знания о социально-политической и правовой реальности, 
как углубление представлений о свободе, справедливости и праве, о надлежащем 
общественном и государственном устройстве, о формах и принципах 
взаимоотношений общества и государства, личности и власти, как смену одних 
представлений, идей и концепций другими, отражающими новую реальность, 
новые процессы и общественные проблемы;

•дать систематизированные научные знания об основных политических и 
правовых доктринах древности, средневековья, нового и новейшего времени, 
проследить этапы развития важнейших политико-правовых идей и концепций, 
обозначить связь изучаемых политических и правовых учений с современными 
политико-правовыми проблемами;

• представить наиболее значительные памятники политической и правовой 
мысли, произведения крупнейших мыслителей, оказавших наибольшее влияние 
на развитие политико-правовой теории и идеологию своих стран, культур и эпох;

• сформировать понимание развития знаний о политике, государстве и 
праве как конкретно-исторического процесса, отразить внутреннюю логику 
развития политико-правовых идей, политической и правовой мысли конкретных 
стран и эпох, обозначить круг классических и характерных для разных стран 
политико-правовых проблем и предлагаемые пути и способы их решения в 
разные исторические периоды;
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• показать развитие политико-правовой идеологии в единстве её 
мировоззренческих основ, теоретического содержания и программных 
требований; дать характеристику основных направлений политико-правовой 
идеологии; обозначить основные идеи и понятия, свойственные каждому из 
выдающихся мыслителей, принадлежность каждого мыслителя к определенному 
идейно-теоретическому или научному направлению или школе;

• выявить общие и конкретно-исторические закономерности и особенности 
возникновения и развития политико-правовых представлений, традиции развития 
политической и правовой мысли стран, принадлежащих к разным цивилизациям 
и культурам; показать истоки и предпосылки современного состояния 
политической и правовой мысли;

• на фоне разнообразия и множественности политических и правовых 
доктрин проследить духовную связь времён, народов, культур, поколений;

• повысить общую, политическую и правовую культуру учащихся, 
способствовать выработке у студентов юридического мышления, необходимого 
для усвоения и применения права.

В результате изучения дисциплины «История политических и правовых 
учений» студент должен обладать следующими специальными компетенциями:

- СК-5: Характеризовать основные концепции и направления развития 
представлений о государстве и праве, их месте в системе философского, научного 
и иного познания; применять имеющиеся знания для анализа исторической и 
современной политико-правовой реальности.

В результате изучения учебной дисциплины «История политических и 
правовых учений» студент должен 

знать:
-  основные теоретические положения дисциплины и ее категориальный 
аппарат;
-  ведущие персоналии в истории политических и правовых учений;
-  основные направления развития политической мысли;
-  становление и развитие учений о государстве и праве в исторической, 
культурологической, цивилизационной и мировоззренческой перспективе;
-  причины возникновения и развития теорий о государстве и праве;
-  концептуальную парадигму, мировоззренческие, социально-политические 
и иные основы учений и доктрин о государстве и праве;

уметь:
характеризовать содержание политических и правовых теорий 

выдающихся мыслителей прошлого и современности, их аргументацию;
определять причины, вызвавшие появление тех или иных учений о 

государстве и праве;
определять школу и направление учения и доктрин в контексте развития 

определённой теории;
объяснять развитие государственно-правовых институтов в связи с 

появлением конкретного политико-правового учения;
анализировать историю политических и правовых учений как отражение
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реальных социальных факторов и интеллектуальных потенциалов мыслителей в 
русле потребностей развивающегося общества;

-  использовать полученные знания при объяснении происхождения и 
последующей эволюции государства и права, при анализе современного 
состояния политической и правовой мысли, государственно-правовых проблем и 
тенденций государственно-правового развития.

иметь навыки:
работы с первоисточниками (исторически значимыми политико

правовыми произведениями);
понимания сущности политико-правовых явлений; 
обнаружения в многочисленных политико-правовых теориях 

истинных утверждений и положений, не соответствующих истине;
выявлять характерные особенности и определять основные тенденции 

современного политического процесса.

Научно-правовой основой учебной программы и учебной дисциплины 
«История политических и правовых учений» стали работы отечественных и 
зарубежных ученых, а также труды представителей политической и правовой 
мысли, которые легли в основу основных государственно-правовых концепций.

Методологической основой учебной дисциплины «История политических 
и правовых учений» являются всеобщие, общенаучные, специальные, а также 
частноправовые методы.

Учебная программа рассчитана на 124 учебных часа. Из них аудиторных 
для дневной формы получения образования -  68 часов, в том числе лекции -  38 
часов, семинарские занятия -  30 часов.

Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Предмет истории политических и правовых учений. Методология истории 
политических и правовых учений. Задачи и значение курса, его место в системе 
юридических наук и высшего юридического образования. Периодизация истории 
политических и правовых учений. Источники по истории политических и 
правовых учений. Основная учебная литература.

РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОСЛОВНО
КАСТОВОГО ОБЩЕСТВА

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В 
ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о 
политике, государстве и праве в странах Древнего Востока. Мифология и 
теократическое восприятие политико-правовых явлений. Политеистическая и 
монотеистическая теократия. Концепция теократической организации власти, 
ее отражение в политико-правовой мысли.

Древний Египет. «Поучение Гераклеопольского царя своему сыну». 
«Поучение» Птахотепа. «Ма-ат» как характеристика правопонимания в 
древнеегипетской политико-правовой мысли.

Политико-правовая мысль Шумера и Аккада. Идея царственности. 
Законник Хаммурапи.

Древний Израиль. Теократия в Древней церкви. Синайское 
законодательство. Договорные отношения избранного народа с Богом (Завет). 
Эсхатологические ожидания и связанное с ними мессианство (Царство Божье и 
Царство Израиля). Отношение к публичной власти. Монархия как теократия и 
как деспотия.

Политические и правовые идеи в древнеиранских священных текстах. 
Авеста. Видевдада. Представления о государстве в зороастризме.

Древняя Индия. Политические и правовые идеи брахманизма и буддизма. 
«Артхашастра» Каутильо. Светские и рационалистические тенденции об 
«артхе». Особенности буддистского и брахманистского объяснения 
брахманистской категории «дхарма». «Рта» как характеристика 
древнеиндийского правопонимания. Учение школы «локаята» о «свабхаве».

Древний Китай. Социально-политические утопии (Jlao-Цзы и Мо-Цзы). 
«Дао» как характеристика древнекитайского правопонимания. Даосизм. 
Конфуцианство. Советы по управлению государством. Мораль и искусство 
политики. Идеал совершенного человека. Политико-правовая концепция 
легистов (Шан-ян). Теория государственного управления, формы контроля за 
деятельностью граждан. Поощрение и наказание. Критика конфуцианства. Сыма 
Цянь. Естественные законы истории. Дискретность исторического развития. 
Круговорот царств: подъем, развитие, упадок.
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Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ АНТИЧНОСТИ

Политические и правовые учения в Древней Греции. Политико-правовые 
созерцании 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 граждан и государства. Учение об искусстве политики. 
Учение софистов. Младшие и старшие софисты. Идеал софистов о формах 
государства и закона. Противопоставление писаного права и неписаной 
справедливости (Горгий), природы (фюсис) и закона (номас) (Гиппий). Место 
морали и роль насилия в жизни государства (Фрасимах). Сократ. Трактовка 
политической действительности. Критика этического релятивизма в подходе к 
государственно-правовых явлений, обоснование требований законности, 
непринятие демократии. Платон. Идеалистическая философия. Соотношение 
мира вещей (явлений) и мира идей. Метод создания идеальных государственных 
моделей. Происхождение государства. Проекты идеальных государств в 
трактатах «Государь» и «Законы». Идея о соответствии между космосом в целом, 
государством и отдельной человеческой душой. Цели и изменчивость форм 
государства. Политико-правовая доктрина Аристотеля. Эмпирическая 
методология. Соотношение общих тенденций развитого государства и влияние 
духовных и материальных факторов в моделях соответствующей построения 
политико-правовой сфере. Взаимозависимость социальной структуры и 
политического режима. Происхождение и критерии классификации форм 
государства. Политые как идеальный образ, причины государственных 
переворотов. Смешанная форма, ее элементы. Характеристика демократии. 
Отношение к собственности. Тождество справедливости и права. Справедливость 
распределительная и уравнительная. Полибий. Учение о государстве и 
круговороте политических форм. Основания к классификации государственных 
форм. Смешанное правление, его элементы. Обычай и закон как основные 
источники и начало государственной жизни.

Политические и правовые учения в Древнем Риме. 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 руководителю и идеальному 
гражданину. Право, его виды. Понимание естественного права и международно
правовые представления. «Настоящий» закон. Римская стоя (Сенека, Марк 
Аврелий Антонин, Эпиктет). Естественно-правовая база политико-правовой 
концепции учения стоиков. Идея космополиса в отношении политических и 
правовых институтов. Понятия «закон судьбы», «категория долга», «великая 
держава», «малые государства». Учение римских юристов о праве как 
воплощении добра и справедливости. Качества, которые характерны для 
юридического закона. Основные категории римского языческого права: «право» -  
justitia; «соответствующее право» -  aeguum jus; «несоответствующее право» -
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iniguum jus; «естественное право» -  jus naturale и «позитивный закон» -  lex. 
Кодификация Юстиниана.

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В СРЕДНИЕ
ВЕКА

Общая характеристика, особенности развития западноевропейской 
политико-правовой мысли в средние века. Теократические теории средневековой 
Европы. Учение Фомы Аквинского о видах законов, об элементах 
государственной власти, о соотношении церкви и государства. Общественно- 
политические и правовые идеи средневековых ересей в Западной Европе. 
Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. Средневековая юридическая 
мысль в Западной Европе. Павийская школа. Школа глоссаторов (экзегетов) и ее 
вклад в разработку позитивного права. В формирование и развитие юридико- 
догматического метода трактовки действующего законодательства. Школа 
постглоссаторов. Раймонд Луллий.

Складывание и развитие мусульманской правовой доктрины. 
Мусульманская политическая мысль в средние века. Основные политические 
принципы двух главных направлений в исламе. Сунниты и шииты о государстве 
и праве. Сущность концепции «скрытого имама». Политико-правовые идеи в 
трудах мусульманских философов средневековья (Аль-Фараби, Ибн Хальдун). 
Школы права и труды их основателей (Аль-Азам, Малик ибн Анас, Мухаммад 
ибн Идрис аш-Шафии).

Политические и правовые идеи исламской реформации конца XIX в. 
Основные течения мусульманской политической мысли в XX в. Развитие 
мусульманской теории государства. Исламский подход к правам человека.

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ
в X I-X IV  вв.

Генезис русской политической и правовой мысли. Общая характеристика 
политической и правовой мысли Киевской Руси. Политико-правовые идеи 
юридических памятников Киевской Руси. Политико-правовые идеи в «Слове о 
Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Политические взгляды Владимира 
Мономаха. Формирование политико-правовой идеологии Московского 
государства. Русская политическая мысль домонгольского периода. Политико
правовые воззрения Даниила Заточника.

РАЗДЕЛИ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И  ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ ПЕРИОДА 
ПЕРЕХОДА К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ в ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Общая характеристика, политическая и правовая мысль эпохи Возрождения 
в Западной Европе. Политико-правовая идеология гражданского гуманизма. 
Политическое учение Никколо Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о 
природе человека, о целях и формах государства; взгляды на соотношение 
политики и морали. Макиавеллизм.
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Учение о государстве и праве Жана Бодена. Общая характеристика 
коммунистических учений XVI -  XVII вв. Социально-политические и правовые 
идеалы Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РЕФОРМАЦИИ в
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Предпосылки, причины возникновения, социально-экономическая и 
политическая суть, форма, цели и идеи Реформации. Основные реформационные 
течения. Вероучение, политико-правовые воззрения и деятельность Мартина 
Лютера. Политическая программа Томаса Мюнцера. Реформация в Швейцарии. 
Ульрих Цвингли. Вероучение, политико-правовые взгляды и деятельность Жана 
Кальвина. Политические идеи тираноборцев (монархомахов). Реформация в 
Англии.

Тема 8. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ
в X V -X V II вв.

Формирование политико-правовой идеологии Московского государства. 
Вопрос о государственной власти и о независимости Русского государства. 
Политическая полемика нестяжателей и иосифлян. Нил Сорский и Иосиф 
Волоцкий. Политическая концепция Филофея «Москва -  третий Рим».

Политико-правовые взгляды Фёдора Карпова, Зиновия Оттенского, Ивана 
Пересветова. Политическая доктрина Ивана IV Грозного и политико-правовые 
взгляды А.М. Курбского. Политико-правовое учение Ивана Тимофеева. 
Происхождение власти. Правовое положение властвующих и подвластных. 
Общественное мнение и его роль в жизни государства.

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ВЕЛИКОМ
КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ, РУССКОМ И ЖЕМОЙТСКОМ

в XV -  XVII вв.

Политико-правовые идеи белорусских летописей («Летапісец вялікіх 
князёў літоўскіх» (1446 г.), «Хроніка Быхаўца» і інш.). Политико-правовые 
взгляды Франциска Скорины. Политико-правовые идеи Николая Гусовского, 
Андрея Волана, Михалона Литвина. Концепция власти Льва Сапеги. Политико
правовые идеи Статутов Великого Княжества Литовского.

Концепции «Залатых шляхецкіх вольнасцей», республики (Речи 
Посполитой), сарматизма (М. Меховский).

Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ в ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ в XVII в.

Возникновение и сущность теории естественного права.
Политическое развитие Голландии во второй половине XVI -  XVII в. 

Общая характеристика раннебуржуазной политико-правовой идеологии. Учение 
Гуго Гроция о государстве и праве. Политико-правовое учение Б. Спинозы.

Основные направления английской политической и правовой мысли в

10



XVII в. Расстановка политических сил в ходе Английской буржуазной революции 
середины XVII в. Политико-правовая идеология противников революции. 
Концепция божественной природы монархической власти Клавдия Салмазия. 
Теория патриархального происхождения государства Роберта Филмера. 
Политико-правовая идеология пресвитериан. Политико-правовая идеология 
индепендентов. Политико-правовые взгляды Оливера Кромвеля. Политико
правовая идеология левеллеров. Джон Лильберн. Идея разделения властей. 
Политико-правовые идеи диггеров. Джерард Уинстенли.

Политико-правовое учение Томаса Гоббса. Взгляды на сущность и формы 
государства, государственный суверенитет. Эволюция политических взглядов 
Т. Гоббса. Учение Джона Локка о государстве и праве. Концепция ветвей власти.

Тема И . ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая характеристика политико-правовой идеологии западноевропейского 
Просвещения. Политико-правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение 
Ш.Л. Монтескье. Разработка теории законов. Теория разделения властей. 
Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо. Концепция народного суверенитета. 
Коммунистические политико-правовые теории в предреволюционной Франции 
(XVIII в.). Политико-правовые доктрины Французской буржуазной революции. 
Политико-правовая идеология французского социализма. Государственно
правовые идеи Морелли. Габриель де Мабли и «О правах и обязанностях 
гражданина». Проблемы государства и права в документах «Заговора во имя 
равенства». Гракх Бабёф.

Естественно-правовые учения в Германии в XVII -  XVIII вв. С. Пуфендорф 
и концепция построения естественного догосударственного общества. 
Секуляризация политической теории. X. Томазий и борьба за освобождение 
юриспруденции от богословия. X. Вольф о позитивных законах, о назначении 
государства, о праве народа на сопротивление властям.

Политические и правовые учения в Италии в XVIII в. Теория разделения 
властей Дж. Вико. Три начала права. Связь пользы и интереса с правом. Правовая 
защита индивида. Ч. Беккариа. Цель государства. Принцип законности. Роль 
права в обеспечении свободы и безопасности индивида. Юридическая 
ответственность.

Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ в
X V II-X V III вв.

Политико-правовые учения в России в период становления и развития 
абсолютизма. Развитие русской государственности во второй половине X V II-
XVIII в. Характерные черты политико-правовых учений в России во второй 
половине XVII -  XVIII в. Раскол в русской православной церкви в середине XVII 
в. Политико-правовая идеология никонианства и старообрядчества. Идеология 
просвещённого абсолютизма в России. Политико-правовые взгляды Симеона 
Полоцкого и Юрия Крижанича. Политическая доктрина А.Л. Ордын-Нащокина. 
Политические идеи Феофана Прокоповича. Политико-правовые взгляды
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В.Н. Татищева и И.Т. Посошкова. Социально-политические и правовые взгляды 
М.М. Щербатова.

Политико-правовая идеология Просвещения в России. Учение о 
государстве и праве С.Е. Десницкого. Политические воззрения Я. Козельского. 
Политико-правовое учение А.Н. Радищева.

РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В США в
XVIII -  начале XX в.

Становление и развитие североамериканской политико-правовой мысли в
XVII -  XIX вв. Политические и правовые учения в США в XVIII -  начале XX вв. 
Становление, развитие, общая характеристика североамериканской политико
правовой мысли в XVII -  XIX вв. Пуританская теократия. Роджер Уильямс. 
Политико-правовые взгляды Бенджамина Франклина, Томаса Пейна и Томаса 
Джефферсона. Основные идеи Декларации независимости 1776 г. Политико
правовые взгляды федералистов Александра Гамильтона, Джона Адамса и 
Джеймса Мэдисона. Правовые взгляды Джона Маршалла. Политические идеи 
Джона Калхуна. Политические и правовые учения в США в последней четверти
XIX в. Политические взгляды Вудро Вильсона. Учение Оливера Вендела Холмса 
о праве.

Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ КЛАССИКОВ 
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ (конец XVIII -  начало XIX в.).

Общая характеристика немецкой политико-правовой идеологии конца
XVIII -  начала XIX в. Место и роль политико-правовых идей в системе 
немецкого идеализма. Учение И. Канта о праве и государстве. Связь политико
правовых учений с этикой. Категорический императив. Понятие и деление права. 
Особенности взглядов И. Канта на разделение властей и на классификацию форм 
государства. Политический идеал. Проект «вечного мира».

Политико-правовая теория И.Г. Фихте. Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве 
и праве. Предмет и метод гегелевской философии права. Структура понятия 
права. Понятие государства и его соотношение с гражданским обществом. 
Конституционная монархия. Правовые требования Г.В. Гегеля. Гегель о войне и 
мире.

Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ в ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ в конце XVIII -  начале XX в.

Политико-правовая идеология европейского консерватизма (конец XVIII -  
первая половина XIX в.). Политико-правовые взгляды Эдмунда Берка. 
Историческая школа права. Реакционная политико-правовая идеология конца
XVIII -первой половины XIX в. Политико-правовые взгляды Ж. де Местра, Луи 
де Бональда, К. Л. фон Галлера.

Политико-правовая идеология либерализма конца XVIII -  XIX в. в Англии, 
Франции, Германии. Английский либерализм (И. Бентам). Политическое учение
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Б. Констана; особенности теории разделения властей. Политическая концепция
А. Токвиля. Позиция гуманистического индивидуализма А. Гумбольта. Его 
концепция «минимального государства». Политико-правовые воззрения 
J1. Штейна.

Политико-правовые воззрения западноевропейских идеологов социализма и 
коммунизма. Воззрения А. Сен-Симона на государство и право. Аналогия 
четырех движений Ш. Фурье. Система реформаторских воззрений Р. Оуэна. 
Конституция «поселков общности».

Политико-правовое учение марксизма (К. Маркс и Ф. Энгельс). Политико
правовая идеология социал-демократии. Ф. Лассаль. Э. Бернштейн. К. Каутский. 
Политико-правовая идеология анархизма. П.Ж. Прудон и М.А. Бакунин. 
Политико-правовая идеология анархо-синдикализма.

Возникновение и развитие юридического позитивизма. Социально- 
политические и правовые взгляды О. Конта. Учение Дж. Остина о праве.

Учение Рудольфа фон Иеринга о праве и государстве. Органическая теория 
государства Герберта Спенсера. Социологическая теория государства Людвига 
Г умпловича.

Теория насилия Евгения Дюринга. Учение о геополитике. Ф. Ратцель. Р. 
Челлен. Политико-правовое учение Ф.В. Ницше.

Неокантианское учение о праве. Рудольф Штаммлер.
Государственно-правовая теория Георга Еллинека.

Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ в РОССИИ в
конце XVIII -  начале XX в.

Распространение идей либерализма в России в первой половине XIX в. 
Политико-правовые взгляды и реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 
Политико-правовые взгляды Н.М. Карамзина. Политические и правовые идеи 
декабристов. Социально-политические идеи П.Я. Чаадаева. Общественно- 
политические и правовые воззрения славянофилов и западников. Консервативная 
политико-правовая идеология в России второй половины XIX в.
Н.Я. Данилевский. К.Н. Леонтьев. К.П. Победоносцев. Л.А. Тихомиров. 
Либеральная политико-правовая идеология в России. Политико-правовое учение 
Б.Н. Чичерина.

Социологические концепции права и государства в России. С.А. Муромцев.
Н.М. Коркунов. М.М. Ковалевский. Политико-правовая идеология русского 
социализма (народничества). И. Герцен. Н.Г. Чернышевский.

Теория анархизма в произведениях М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. 
Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича.

Неокантианские теории права в России. П.И. Новгородцев. Б.А. 
Кистяковский.

Религиозно-нравственная философия права в России. С. Соловьев. Е.Н. 
Трубецкой. Н. Бердяев: идеи христианского государства. Конституционные 
либеральные политические доктрины (П. Милюков, Д. Шипов).

Политико-правовая идеология большевизма (идеи В. Ленина, Н. Бухарина, 
И. Сталина).
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И. Ильин. Монархия как идеальная форма правления для России. Движение 
евразийцев. Теория пассионарности J1. Гумилёва.

Тема 17. СОСРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США

Основные направления политико-правовой мысли 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 
обязанностей.

Г. Кельзен. Нормативистская теория права. «Чистая» теория права. 
Систематизация и значение норм права. Лестничная структура права. Основная 
норма, ее роль. Понятие «правовой реальности». Критика естественного 
правопонимания. Соотношение прав и обязанностей гражданина в правовой 
норме. К. Левеллин, Дж. Фрэнк. Учение о свободном мнении судей в теориях 
«реалистического» направления. Критика юридического позитивизма. 
Прагматический позитивизм в праве. Нормативная деятельность и 
правоприменительная деятельность. Права и судебное решение. 
Противопоставление права и концепции «современного естественного права».

«Возрожденное» естественное право, отличие от классического 
естественного права. Идея баланса требований «вечной» справедливости и 
ценностей конкретного общества. Историческая изменчивость содержания 
естественного права. Теории возрожденного естественного права (неотомизм, 
неокантианство, неогегельянство, экзистенциализм, феноменология, 
персонализм). Ж. Маритен. Неотомистская философия права, ее связь с учением 
блаженного Августина и Фомы Аквинского. Соотношение натурального, Божия 
(божественного) и позитивного права. Теория экзистенции (Г. Кон, Э. Фехнер). 
Оценка права при помощи критериев экзистенциальной философии. 
Непостоянное содержание права. Л. Фуллер. Постигаемая разумом цель и 
инструментальные средства ее достижения в нормах права. Имплицитные 
(которые имеются в виду) и эксплицитные (внешне оформлены) права. 
Требования к эксплицитному праву. Цель и средства в правовой норме и 
моральные ценности. Ж. Роулс. Понятие «первичных благ» и их состав. 
Содержание принципа «справедливого распределения».

А. Кауфман. Судебное усмотрение и закон. Идеи телеологизма 
(Ж.Ж. Финис). Теория конвергенции (Г. Гелбрэйт, П. Сорокин). Правила 
поведения. Динамика социальной среды и социального взаимодействия. Рост 
правовой культуры и шаблоны поведения. Правовая норма как ядро социально 
организованной группы, института. Право вообще и уголовное право как 
выразители общественных перемен. Сроки-градации (П. Сорокин). Три типа 
культуры. История человечества как изменение культурных суперсистем. 
Социологическая школа права (Р. Паунд). Право как инструмент социального 
контроля жизни индивидов, принцип построения общественной солидарности. 
Ценности и «юридические постулаты цивилизованного общества». Средства
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социального контроля и права. Прагматичный подход к изучению права. Цель в 
праве. История права и регламентация других форм общественной жизни. Три 
аспекта в современном мире. Социальная инженерия и право. Роль суда и судей. 
Г.Д. Гурвич. Социальная группа и индивид. Нормативный факт и общие 
ценности. Право как реальность. Социальное и индивидуальное право. Право и 
справедливость.

Синтетический подход к изучению права. Критика мира абстрактных 
правовых понятий. Интеграция позитивизма и естественного права. Роль 
исторического правоведения. Г. Дж. Берман. Взаимодействие позитивизма, 
естественного права и исторической школы. Право как социально-экономический 
факт. Идеи и понятия. Правовой плюрализм. Ценности и живой закон. Ж. Холл. 
Ценности, правовые нормы и юридические факты. Действительность и правовой 
опыт.

Концепция демократии, которая наделяет правомочиями. Предложения по 
установлению новых институциональных форм демократии и рынка. Социально
правовые механизмы самообновления социальных и правовых систем. Система 
стратификации общества. Роль права на пути к идеалу общества, которое 
обновляет себя.

Основные направления и особенности развития политико-правовой мысли 
в США в первой половине XX в. Политико-правовая доктрина солидаризма. 
Л. Дюги. Политико-правовые идеи институционализма. М. Ориу. Школа 
«свободного права». Е. Эрлих. Институционализм в социологическом 
правоведении. Концепция «социального права» Г.Д. Гурвича. П.А. Сорокин. 
Школа «реального права» в США. К. Ллевеллин. Дж. Фрэнк. Интегративная 
юриспруденция. Синтетическая теория государства и права. А.С. Ященко. 
П.Г. Виноградов. Концепция политического класса Г. Моска и теория элит
В. Парето. Теория «заинтересованных групп» А. Бентли. Типология власти 
М. Вебера.

Государство и право в трактовке О. Шпенглера. Политико-правовая 
идеология фашизма и национал-социализма.

Плюралистическая теория государства Гарольда Ласки. Политико-правовая 
идеология неолиберализма. Дж.М. Кейнс. Концепция государства всеобщего 
благоденствия.

Концепция «движения критических правовых исследований». Право как 
средство «социальной технологии». Критика юридического позитивизма и 
системы капиталистического рынка. Уничтожение социальной иерархии. 
Дестабилизационные права индивида. Концепция демократии, которая наделяет 
правомочиями. Предложения по установлению новых институциональных форм 
демократии и рынка. Социально-правовые механизмы самообновления 
социальных и правовых систем. Система стратификации общества. Роль права на 
пути к идеалу общества, которое обновляет себя. Закон и объективные правовые 
потребности. Неолиберализм и неоконсерватизм. Влияние идей неолиберализма 
на политическую практику и законодательство. Идеи расширения 
государственного воздействия на общественные процессы. Проблематика 
функционирования демократии в современных условиях и контроль за
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деятельностью правящей элиты. Основные идеи современного консерватизма. 
Критика антитрестовского законодательства и программа сокращения 
государственного сектора экономики. Трактовка понятия «верховенство права».

А. Тойнби. История как жизнедеятельность локальных цивилизаций. 
Локальная цивилизация и ее черты. Вызов -  ответ как стимул генезиса 
цивилизации. Творческое меньшинство и пассивное большинство. Отношение к 
заимствованию чужой культуры и территориального расширения. Признаки 
умирающей цивилизации. Религия как критерий выделения цивилизации. 
Мировая политика как фактор состояния цивилизации. С. Хандингтон. 
«Столкновение цивилизаций». Цивилизация как культурное сообщество высшего 
ранга. Общие черты цивилизации. Географический фактор. Отношение к 
религии. Центральные и периферийные государства в политической структуре 
цивилизации. Глобализация, права человека и демократия как источник 
международных конфликтов США и остального мира. Война как результат 
конфликта цивилизаций.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная
1. История политических и правовых учений: учебник для вузов /

В.И. Власов, Г.Б. Власова, С.В. Денисенко, В.К. Цечоев. -  2-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2020. -  299 с.

2. История политических учений: учебник для вузов / А.К. Голиков 
[и др.]; под редакцией А.К. Голикова, Б.А. Исаева. -  2-е изд., испр. и доп. -  
М.: Издательство Юрайт, 2021. -  383 с.

3. Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений: учебное 
пособие для вузов / И.Ф. Мачин. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
Издательство Юрайт, 2021. -  218 с.

4. Нерсесянц, B.C. История политических и правовых учений: 
краткий учебный курс / Институт государства и права РАН ; под общ. ред.
В. С. Нерсесянца. -  М.: НОРМА, 2019. -  352 с.

5. Новиков, Л.И. История политических и правовых учений : крат, 
курс лекций / Л.И. Новиков, Д.М. Пастухова. -  Минск: Амалфея, 2019. -  
155 с.

6. Фролова, Е.А. История политических и правовых учений: 
учебник: для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») и магистрантов, обучающихся 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 
«магистр») / Е.А. Фролова; Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2021. -  528 с.

Дополнительная
7. Вішнеўская, І.У. Палітычная і правая думка Беларусі на мяжы 

еўрапейскіх цывілізацый: манаграфія / І.У. Вішнеўская. -  Мінск: Тэсей, 
2008. -  295 с.

8. Дробышевский, С.А. История политических и правовых учений: 
основные классические идеи : учеб. пособие / С. А. Дробышевский. -  3-е 
изд., доп. -  М.: Норма, 2018. -  687 с.

9. Исаев, И.А. История политических и правовых учений России: 
учебник / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. -  3-е изд., доп. -  М.: Норма: Инфра- 
М, 2018.-431 с.

10. История государственно-правовых учений: Хрестоматия / Авт.- 
сост. С.В. Липень; Под общ. ред. В.В. Лазарева. -  М.: Спарк, 2006. -  1071 с.

11. История политических и правовых учений: учебник / коллектив 
авторов: под ред. А.П. Альбова, С.В. Николюнина. -  М.: ЮСТИЦИЯ, 2021. -  
384 с.

12. История политических и правовых учений: учебник для 
бакалавриата и магистратуры: для студентов вузов / В.И. Власов [и др.]. -  2-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2016. -  299 с.

13. Мазарчук, Д.В. История политических и правовых учений /
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Д.В. Мазарчук. -  Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2015. -  
101 с.

14. Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений: учеб. 
пособие / И.Ф. Мачин. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2019. -  217 с.

15. Нерсесянц, B.C. История политических и правовых учений: 
учебник: в 2 т. / B.C. Нерсесянц. -  М.: Норма: Инфра-М, 2018. -  Т. 1-2.

16. Сухорукова, О.А. История политических и правовых учений 
Древнего мира, Средневековья, Возрождения и Нового времени: учеб. 
пособие / О.А. Сухорукова. -  М.: Фору: Инфра-М, 2 0 1 7 .- 126 с.

17. Щербик, Д.В. Глава государства как гарант конституции в 
истории политико-правовых учений / Д.В. Щербик // Государство и право в 
XXI веке: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 25- 
26 нояб. 2020 г., г. Минск / БГУ, Юрид. фак.; [редкол: Т.Н. Михалёва (гл. 
ред.) и др.]. -  Минск: БГУ, 2021.- С .  326-330.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для оценки достижений студентов по предмету рекомендуется 
использовать следующие средства диагностики:

Устная форма диагностики 
компетенций

коллоквиум; решение теоретических задач; доклады на 
семинарских занятиях; доклады на конференциях

Письменная форма 
диагностики компетенций

тесты; контрольные опросы; контрольные работы; 
письменные отчеты по аудиторным (домашним) 
практическим упражнениям; эссе; рефераты; публикации 
статей, докладов; письменные зачеты; оценивание на 
основе модульно-рейтинговой системы

Устно-письменная форма 
диагностики компетенций

отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их 
устной защитой; отчеты по домашним практическим 
упражнениям с их устной защитой; оценивание на основе 
модульно-рейтинговой системы; зачеты

Техническая форма 
диагностики компетенций

электронные тесты; электронные практикумы; 
составление и представление презентаций.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях 
в содержании 

учебной программы

Решение, 
принятое кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты 

и номера протокола)

История
экономических

учений

Кафедра
экономической

политики
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
УВО

н а _______ /_______ учебный год

Декан факультета
канд. юрид. наук ________________ А.Н. Шкляревский
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