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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
    Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров  по направлению  
«Юриспруденция»  высшего  профессионального образования.  
Дисциплина «История политических и правовых учений» является самостоятельной научной и учебной 
дисциплиной теоретического и исторического профилей в системе юридических наук и юридического 
образования.  В рамках дисциплины «История политических и правовых учений» исследуется совершенно 
специфический предмет – история возникновения и развития теоретических представлений о государстве, 
праве, политике и законодательстве, история политико-правовых доктрин. Дисциплина «История 
политических и правовых учений» традиционно рассматривается в рамках периодизации исторического 
процесса, где для каждой эпохи характерны свои тенденции и закономерности. 
   Целью преподавания дисциплины «История политических и правовых учений» является демонстрация 
закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее историческом аспекте, изложение наиболее 
влиятельных концепций государства и права, а также формирование у студентов теоретического мышления 
и исторического сознания, направленного на выработку определенных форм и методов анализа политико-
правовых доктрин. 
   Задачами изучения дисциплины «История политических и правовых учений» являются: 
• определение структурных элементов политико-правовой теории; 
• установление системы связей политико-правовой теории с исторической обстановкой и интересами 
социальных групп; 
• изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе политико-правовой теории; 
• анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках политико-правовой теории, включая 
вопросы их сущности, происхождения и развития; 
• исследование теоретического и социально-практического содержания политико-правовой теории и 
определение степени ее влияния на дальнейшее развитие политической мысли. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

     Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» относится к профессиональному 
циклу (базовая часть Б3.Б22) и является дисциплиной, формирующей профессиональные знания, 
необходимые для будущей трудовой деятельности. При изучении дисциплины «История политических и 
правовых учений» используется материал дисциплин: «Теория государства и права», «История государства 
и права зарубежных стран», «Римское право», «Конституционное право России», «Конституционное право 
зарубежных стран» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
   В процессе изучения дисциплины «История политических и правовых учений» студент овладевает 
следующими компетенциями: 
ОК-3: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 
закону. 
ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 
 В результате обучения по дисциплине «История политических и правовых учений» студент должен: 
знать: 

 содержание и проблемы, исследуемой наукой история политических и правовых учений; 
 методические основы исследований истории политических и правовых учений; 

уметь: 
 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
 использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических отношений; 
 излагать основополагающие концепции государства и права; 
 анализировать, систематизировать и обобщать полученную информацию; 
 обосновывать свое мнение по вопросам. 

владеть: 
 навыками управления самостоятельной работой обучающихся; 
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 навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Рабочая  программа рассчитана на 108 часов.  Из них 100 часов отводится на самостоятельную 
работу студента и 8 часов на лекционные и  практические занятия. 
Формы проведения учебных занятий выбираются преподавателем, исходя из дидактической цели, 
содержания материала и степени подготовки студентов. 
 

Тематический план изучения дисциплины (курс 5) 
 
 

Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка студента 

максималь 
ная 

самост
оятель

ная 

Обязат. при заочной 
форме обучения 

Всего 

В том числе 
обзорно

-
установ
.занятия

Л.раб. 
практ. 
занят. 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 
Понятие политико-правового учения и его элементы 

 
14 

14 - - - 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
 

14 13.5 0.5 0.5 - 

Тема 3. Политические и правовые учения эпохи Просвещения 
 

14 13 1 0.5 0,5 

Тема 4. Политические и правовые учения первой половины XIX в. 
 

14 13 1 0.5 0,5 

Тема 5. Политические и правовые учения второй половины XIX в. 
 

14 13 1 0.5 0,5 

Тема 6. Политические и правовые учения XX в. 
 

12 10,5 1,5 1 0,5 

Тема 7. Политические и правовые учения в России эпохи феодализма 12 10,5 1,5 1 0,5 
Тема 8. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 

 
14 12,5 1,5 1 0,5 

Итого 108 100 8 5 3 

Зачетные единицы 3     

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                                                          5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие политико-правового 
учения и его элементы 

Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории политических и правовых 
учений, теории и истории государства и права, политологии и отраслевых государственно-правовых 
дисциплин. 
Методология истории политических и правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. 
Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса. 
Понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его 
теоретического содержания и программных положений. Проблема преодоления политического отчуждения 
в истории политической мысли. Основные теоретические варианты преодоления политического 
отчуждения: осуществление государственной власти народом, подчинение государства праву. Социальные 
основы автократических, тоталитарных, технократических, этатистских, сословно-кастовых, 
охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать политическое отчуждение. 
Основное содержание истории политических и правовых учений. Столкновение идей демократии, 
самоуправления, прав человека, законности с идеями тоталитаризма, автократии, неравенства и бесправия 
личности. К. Поппер и теория закрытых и открытых обществ. Современные идеи развития политико-
правовой идеологии. 
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Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 

Становление и развитие политико-правовой идеологии как исторической формы общественного сознания. 
Ее особенности в сословных обществах. Политические и правовые учения в государствах Древнего 
Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. 
Политические и правовые учения в Древней Греции. Софисты о государстве и праве. Сократ о государстве 
и праве. Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального государства. Платон о соотношении 
государства и права. Классификация форм государства. Политическое и правовое учение Аристотеля. 
Понятие государства. Аристотель о связи форм государства с имущественной дифференциацией 
свободных, о задачах политики, о справедливости и ее видах, о праве и законах. Полибий о классификации 
форм государства и их круговороте. Понятие смешанной формы государства. 
Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие республики в трудах Цицерона. Римские 
юристы о праве и его видах. Политические идеи раннего христианства. Августин Аврелий о соотношении 
церкви и государства. 
 

Тема 3. Политические и правовые учения эпохи Просвещения 
Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в. Политико-правовые 
воззрения Вольтера. Французские материалисты о роли закона в изменении общества. Учение Ш.-Л. 
Монтескье о факторах, определяющих дух законов. Понятие политической свободы. Критика деспотизма и 
обоснование системы разделения властей. Ж.-Ж. Руссо об этапах общественного неравенства, 
общественном договоре, народном суверенитете и его гарантиях. Политико-правовые идеи в период 
революции 1789 - 1794 гг. 
Основные направления политико-правовой идеологии США в период борьбы за независимость. А. 
Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн. 
 

Тема 4. Политические и правовые учения первой половины XIX в. 
Становление гражданского общества в странах Западной Европы и США. Революции и реставрации. 
Промышленный переворот и его социальные последствия. Противоречия труда и капитала. Основные 
направления политико-правовой идеологии. 
Консервативная политико-правовая идеология. Ж. де Местр, Э. Бёрк. Историческая школа права. 
Основные идеи либерализма. Б. Констан о политической и личной свободе, о задачах и устройстве 
государства. И. Бентам о праве и государстве. 
Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин. Проблемы государства и права в социологии О. 
Конта. Конт об этапах развития общества, о соотношении материальной и духовной власти. Отношение к 
праву и к субъективным правам. 
Политические и правовые учения в немецкой философской классике. Политико-правовые учения в 
классической немецкой философии. Учение И. Канта о праве и государстве. Кант о соотношении морали и 
права. Понятие права. Кант о задачах и устройстве государства. Теоретическое обоснование правового 
государства. Учение Гегеля о государстве и праве. Понятия абстрактного права, морали и нравственности. 
Гегель о соотношении гражданского общества и государства. Структура конституционной монархии. 
Ранний социализм и марксизм. Коммунистические политико-правовые учения во Франции XVIII в. Идеи 
государства и права Морелли. Ф. Бабеф и другие участники "Заговора во имя равенства" о задачах 
революции, о законах переходного периода, об устройстве и конституции будущего общества и 
государства. 
Вопросы государства и права в произведениях коммунистов и социалистов начала XIX в. Проблемы 
социального равенства людей и преодоления политического отчуждения. 
Политико-правовые проблемы в социалистических учениях. Марксистское учение о государстве и праве. К. 
Маркс и Ф. Энгельс о классовом характере государства и права. Обоснование идеи коммунистической 
революции. 
 

Тема 5. Политические и правовые учения второй половины XIX в. 
Дальнейшее развитие гражданского общества в странах Западной Европы и США. Формирование 
политических партий, общественных организаций и демократических движений. Становление 
представительной системы современного государства. Основные направления политико-правовой 
идеологии. Либерализм, консерватизм, социализм. 
Проблемы государства и права в социологических концепциях. Г. Спенсер о типологии общества, 
государства и права. Либеральные учения о государстве и праве. Г. Еллинек. 
Юридический позитивизм и социологическое направление в юриспруденции. Р. Иеринг. Неокантианские 
теории права. Р. Штаммлер. 
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Тема 6. Политические и правовые учения XX в. 
Основные направления политико-правовой идеологии. Идеи парламентаризма, политического плюрализма, 
социального законодательства. 
Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, 
о функциях права, о синдикалистском государстве. Политико-правовое учение М. Ориу. 
Современные теории государства. Неолиберализм. Теории государства всеобщего благоденствия, 
плюралистической демократии, правового и социального государства. Неоконсерватизм. Элитарные и 
технократические концепции государства. 
Социологическая теория права в США. Р. Паунд. Реалистическая теория права в США. К. Ллевеллин. 
Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. Чистая теория права Г. Кельзена. Современные 
теории естественного права. 
Политические и правовые теории радикализма. Новые левые. Программные требования движения зеленых 
и их обоснование. Анархизм и анархо-синдикализм. Антиглобализм. 
 

Тема 7. Политические и правовые учения в России эпохи феодализма. 
Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. Основные направления 
политико-правовой идеологии в период становления и развития Московского царства. Политические 
программы иосифлян и И. Пересветова. 
Политические и правовые учения в России в период укрепления самодержавия и крепостничества. Ф. 
Прокопович и В. Н. Татищев| о государстве и праве. Особенности политико-правового учения И. Т. 
Посошкова. 
Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в. Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II. Проблемы государства и права в произведениях М. М. Щербатова. С. Е. Десницкий об этапах 
развития государства и общества. Проект соединения самодержавия с разделением властей. Революционно-
демократическое учение А. Н. Радищева. 
 

Тема 8. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 
Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в. Идеи либерализма в проектах М. М. 
Сперанского. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н. М. Карамзина. Политическая 
идеология декабристов. Проекты преобразования государственного и общественного строя России П. И. 
Пестеля и Н. М. Муравьева. Политические идеи П. Я. Чаадаева, западников и славянофилов. 
Развитие политической и правовой мысли в России во второй половине XIX в. Русский либерализм. Б. Н. 
Чичерин, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, Г. Ф. Шершеневич, Б. А. Кистяковский. 
Народнические и социалистические теории государства и права. А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, П. Л. 
Лавров, П. Н. Ткачев. Анархистские теории государства и права. М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин. 
Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. 
Политическая теория большевизма. В. И. Ленин о социалистической революции и диктатуре пролетариата 
 

5.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. Учебник. - М., Норма,2009 
2. Рубаник С.А. . История политических и правовых учений. Академический курс: учебник для 

вузов. – М. Юрайт, 2012 
3. Власов В.И. . История политических и правовых учений: Учебник.- М.Юрайт, 2013 
4. История политических и правовых учений : учебник для вузов. Издание 3-е, дополнение / Под 

ред. О.Э. Лейста, В.А. Томсинова. - М : ЗЕРЦАЛО, 2009 
5. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие. – М. Юрайт, 2013 
 

5.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Корнев А.В., Борисов А.В. Правовая мысль в дореволюционной России. Учебное пособие. 
М.,Эксмо,2005. 

2. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России. Хрестоматия. М., 
Юрист,2003. 

3. История политических и правовых учений. Хрестоматия. Под ред. О.Э.Лейста.  М.,2000. 
4. Русская философия права. Антология. СПб., 1999. 
5. История философии права. Учебное пособие. СПб., Юр. ин-т,1998. 
6. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое время: от Макиавелли до Канта. Курс 

лекций. СПб.,2001 
7. Графский В.Г. История политических и правовых учений. Учебник. М., Норма, 2007. 
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8. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учеб. пособие/ 2-е изд., перераб. и доп. / 
В. П. Малахов. - М : ЮНИТИ-Дана, 2008  
 

                  6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ средствами оргтехники, 
персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет; 
Установленное лицензионное программное обеспечение. 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История политических и правовых учений», 
составленный в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 
«Юриспруденция», включает в себя  пособие (в объеме 108 часов изучения дисциплины), комплект 
контрольных заданий, которые в совокупности  дают целостную систему знаний, обеспечивая их глубину и 
прочность.  
Изучение материала ведется в форме, доступной пониманию студентов, соблюдается единство 
терминологии и обозначений. Помимо Пособия, предполагается изучение учащимися научных монографий 
российских и зарубежных ученых по основным вопросам истории политических и правовых учений, 
отражающих как классические, так и новые подходы. Итогом изучения курса является формирование у 
студента навыков независимого историко-юридического мышления, самостоятельного осмысления, 
анализа и квалифицированной критики политико-правовых доктрин прошлого и настоящего. 

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется на основе выполнения тестовых заданий,  
в том числе контрольной и практической работ (всего 108  и 90 вопросов), способствующих 
систематизации знаний, конкретизации и обобщению фактического материала в соответствии с 
поставленным заданием и  позволяющих оценить уровень теоретических знаний студентов по каждому 
разделу изучаемой дисциплины.  

 
Разработчик: 

К.ю.н. доцент Куковякин Ю.А.. доцент РИУ 
      Рецензент: 
Д.ю.н. профессор Лысов Н.Н., профессор РИУ 
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