
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.09 «История политических и правовых учений» 
 

Цель дисциплины (модуля)  
Курс ИППУ является необходимой составляющей современного юридического 

образования. Специфика данной дисциплины –  ее принадлежность и к теоретическим, и к 
историческим юридическим дисциплинам. Курс ИППУ тесно связан с курсами философии, 
теории государства и права, истории государства и права и другими дисциплинами. Итогом 
изучения курса является формирование у студента навыков независимого историко-
юридического мышления, самостоятельного осмысления, анализа и квалифицированной 
критики политико-правовых доктрин прошлого и настоящего. 

Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплинысостоят в том, чтобы посредством лекционных, семинарских 

занятий, самостоятельной подготовки, выполнения практических заданий и контрольных 
работ, путём изучения учебной, монографической литературы, правовых источников, 
проведения тестирования обеспечить: 
1) теоретические знания в области истории политических и правовых учений;   
2) навыки анализа современного состояния государства и права и выявления тенденции их 

развития в будущем; 
3) навыки сравнительного анализа и установления причинно-следственных связей развития 

доктрин, концепций, учений и их влияния на действующие государственно-правовые 
системы современности. 

 
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 
 
Коды 
компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 
 

ОК-6 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-6.1Знать: 
- основные понятия и категории 
культурологии, психологии, этики и 
этикета, как направлений научного знания 
ОК-6.2 Уметь: 
- строить деловое общение в коллективе, 
толерантно воспринимая весь спектр 
социальных различий; 
- прогнозировать поведение людей в 
типовых социальных ситуациях с учетом их 
индивидуально-психологических 
особенностей, конфессиональной 
принадлежности и культурно-этического 
потенциала 
ОК-6.3 Владеть: 
- основными способами и приемами 
изучения индивидуальных и групповых 
различий в культурологии, психологии, 
этике и этике;  
- основными навыками работы в 
коллективе с учетом многообразия 
социальных, этнических, 



конфессиональных и культурных различий;  
- приемами сглаживания противоречий в 
коллективе с учетом имеющихся различий 
в уровне культуры, этического воспитания, 
а также конфессиональных убеждений 

ОПК-3 
 

Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

ОК-3.1 Знать:  
- основные принципы права,проблемы 
соотношения права и закона, отличия 
правового закона от неправового;  
- теоретические основы правопослушного, 
правонарушающего, девиантного и 
деликвентного поведения;  
ОПК-3.2 Уметь: 
- определять и выявлять факты действий, 
наносящих ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц, 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления 
ОПК-3.3 Владеть: 
- методами проведения различных видов 
контроля органов государственной власти и 
местного самоуправления с целью 
фиксирования фактов причинения ущерба 
интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц;  
- способами пресечения действий, 
наносящих ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц 

ПК-6 
 

Способность юридически 
правильно квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства. 

ПК-6.1 Знать:  
- понятие и виды юридических фактов; 
- понятие, виды и структуру нормы права; 
- понятие и виды юридической 
квалификации, ее основание, значение, 
сущность и место в правоприменительном 
процессе; 
- правила формальной 
логикииюридической квалификации 
ПК-6.2 Уметь:  
- давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
правоприменительной практике; 
- осуществлять выбор правовых норм, 
подлежащих применению, правильно их 
анализировать и толковать; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
ПК-6.3 Владеть:  
- навыками анализа действующего 
законодательства и юридических фактов; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками эффективного использования 
научных разработок и рекомендаций в 
практической деятельности 



 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений, ее научные и 
методологические основы  
Закономерности возникновения, формирования и развития политических и правовых учений, 
отказ от мифологического мировоззрения. Предмет и объект исследования. История 
политических и правовых учений в системе исторических и юридических наук. 
Общечеловеческое и классовое в истории политических и правовых учений. Метод истории 
политических и правовых учений. Принцип преемственности и историзма. 
Периодизация истории политических и правовых учений. 
 
Тема 2. Учение о государстве и праве в странах древнего Востока, древней Греции и 
Рима 
Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о государстве и праве. 
Их истоки. Универсальность идеи естественного миропорядка 
Политико-правовые воззрения Древней Индии. Брахманизм и буддизм. Светская 
политическая теория в «Артхашастре».  
Политико-правовые учения Древнего Китая. Взгляды Конфуция на государство и законы. 
Отражение политико-правовых идей даосизма в учении Лао-дзы. Выражение интересов 
народных низов в теории Мо-дзы. Светская доктрина политики и права школы легистов. 
Общая характеристика античной политико-правовой мысли, ее основная проблематика. 
Политико-правовые воззрения Демокрита, софистов, Сократа. Учение Платона о государстве 
и праве: происхождение государства; классификация форм правления; идеальное 
государство. Учение Аристотеля о политике, государстве и праве: происхождение 
государства и сущность политической жизни, наилучшая форма государственного 
устройства. Учение Полибия о круговороте государственных форм.  
Влияние кризиса Римской республики во II-I вв. до н.э. на формирование политических и 
правовых учений. Политико-правовая теория Цицерона. Общее учение римских юристов о 
праве. Политические идеи римских стоиков. 
Политико-правовые воззрения раннего христианства. Оформление христианской политико-
правовой догматики в учении Августина. 
 
Тема 3. Учения о государстве и праве в эпоху раннего средневековья (X - XV вв.) 
Влияние социально-политического строя феодализма на формирование политико-правовых 
воззрений средневековья. Основные черты и проблемы теологического учения о государстве 
и праве. 
Фома Аквинский о сущности государства и права, о соотношении церковной и светской 
властей.  
Критика теологического учения о государстве и праве М.Падуанским. 
Политические и правовые идеи средневековых юристов.  
Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.  
 
Тема 4. Учения о государстве и праве в западной Европе в период разложения 
феодализма и в период буржуазных революций 



Общая характеристика политической мысли XV-XVII вв. Предпосылки становления 
буржуазной политико-правовой идеологии. 
Учение Н.Макиавелли о сущности и формах государства; проблема соотношения политики и 
морали.  
Учение Ж.Бодена о формах государства и государственном суверенитете. 
Политико-правовые идеи Реформации. Воззрения на государство и право М.Лютера. 
Политическая программа Т.Мюнцера.  
Возникновение политико-правовой идеологии утопического социализма. Идеальный 
общественный строй в произведениях Т.Мора и Т.Кампанеллы. 
 
Тема 5. Учение о государстве и праве в западной Европе в эпоху просвещения. 
Политические и правовые учения в США период войны за независимость 
Общая характеристика политико-правовой идеологии Просвещения во Франции в XVШ в. 
Критика католической политико-правовой идеологии Вольтером, его взгляды на 
происхождение и формы государства.  
Учение Ш.Монтескье о государстве и праве, его трактовка принципа разделения властей. 
Ж.Ж.Руссо о происхождении общественного неравенства и государства, учение 
эгалитаризма. Политико-правовые идеи французских материалистов – Д. Дидро, К. 
Гельвеций, П. Гольбах.  
Политико-правовые идеи французского утопического социализма XVШ в. – Мелье, 
Морелли, Мабли. 
Политико-правовая идеология якобинцев. Трактовка Маратом и П.Робеспьером 
естественного права и принципа народного суверенитета, учение о революционном 
правлении.  
Программа преобразования общества Г. Бабефа и других участников заговора «во имя 
равенства». 
Т. Пейн о государстве и праве, его трактовка принципа народного суверенитета и критика 
Конституции США 1787 г.  
Т.Джефферсон как представитель демократического направления, его трактовка 
естественно-правовой теории в Декларации независимости США 1776 г. 
Взгляды А. Гамильтона, как представителя федералистов, на государство и право. 
Отражение его идей в Конституции США 1787 г.   

 
Тема 6. Учения о государстве и праве в западной Европе в период утверждения 
капитализма (XIX – начало XX вв.). Современные учения о государстве и праве в США 
и западной Европе 
Возрождение теории естественного права. Г.Гроций о праве и государстве; основные 
положения международного права. 
Б.Спиноза о естественном праве и формах правления.  
Развитие теории естественного права в трудах Т.Гоббса, его взгляды на сущность и формы 
государства. 
Политико-правовая идеология индепендентов, левеллеров и диггеров в Английской 
буржуазной революции.  
Учение Дж. Локка о происхождении и формах государства, обоснование теории разделения 
властей. 
 



Тема 7. Учения о государстве и праве в России в период возникновения и развития 
феодализма и становления русского централизованного государства 
Общая характеристика политико-правовых воззрений Киевской Руси. Сквозные идеи 
русской политико-правовой мысли. «Слово о Законе и Благодати» Иллариона, «Поучения» 
Владимира Мономаха.  
Идеологическая борьба в период образования Русского централизованного государства. 
Политическая полемика стяжателей и нестяжателей. Теория «Москва – третий Рим». 
Политико-правовые идеи И.С.Пересветова. Политико-правовые взгляды А.М.Курбского. 
Развитие политико-правовой мысли в ХVIIвеке. Раскол: патриарх Никон и протопоп 
Аввакум. 
 
Тема 8. Учения о государстве и праве в России в период абсолютизма 
Общая характеристика политико-правовых учений в России в период возникновения и 
укрепления абсолютизма. Ф. Прокопович и В. Татищев о государстве и праве. Особенности 
политико-правовых взглядов И. Посошкова. 
Основные черты идеологии просвещенного абсолютизма в «Наказе» Екатерины II. 
Дворянский конституционализм (М.М.Щербатов, Н.И.Панин)  
Взгляды на государство и право С. Десницкого, его проекты государственных реформ. 
Революционно-демократическое учение А. Радищева. 
 
Тема 9. Учение о государстве и праве в России в конце XVIII – начале XX вв. 
Современная отечественная доктрина о государстве и праве 
Политико-правовая идеология декабристов. Проекты преобразования государственного 
строя в России по П. Пестелю и Н. Муравьеву. 
Политико-правовые воззрения М. Сперанского, проекты государственных преобразований. 
Охранительный либерализм Н.М. Карамзина.  
Политико-правовые взгляды западников (П.Я. Чаадаев, Т.Н.Грановский) и славянофилов. 
Концепция официальной народности (С.С Уваров). 
Политико-правовая теория русского анархизма. Отношение к государству и законам М. 
Бакунина, проект переустройства общества.  
Политико-правовые воззрения русских революционеров-демократов: А.И.Герцен, Н.Г. 
Чернышевский. 
Почвеничество: Ф.М. и М.М. Достоевские, Н.Ф. Федоров, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев.  
Политико-правовые учения буржуазных либералов – Б. Чичерин, М. Ковалевский, Н. 
Коркунов. 
Основные направления русской юриспруденции XIX в. – историческая школа, 
социологическое направление, юридический позитивизм.  
В.С. Соловьев о праве и государстве.  
Российский либерализм и социал-демократизм начала ХХ века как два направления внутри 
течения «западников»: П.Н. Милюков и В.И. Ленин. Консервативно-охранительная 
тенденция в русской политико-правовой мысли: С.Ю. Витте, Л.А.Тихомиров.  
Политико-правовые воззрения веховцев: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, 
Б.А.Кистяковский и др. Л.Н. Толстой о праве.  
Теория права Л.И. Петражицкого. П.И. Новгородцев о праве и государстве. 
Советская политико-правовая доктрина.  
Русская политико-правовая мысль эмиграции: евразийцы, И.Л. Солоневич, И.А. Ильин. 

 



 


	Содержание разделов дисциплины

