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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Обучающийся должен: 

Знать: различные исторические типы 

культур; механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов. 
УК-5.2 Обучающийся должен: 

Уметь: объяснить феномен культуры, её 

роль в человеческой жизнедеятельности; 

адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе; 

толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур. 
УК-5.3 Обучающийся должен: 

Владеть: навыками формирования 

психологически безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур. 
ПК-10. Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

ПК-10.1 Обучающийся должен: 

Знать: юридические типы научного 

познания; содержание и специфику 

сравнительно-правового метода; понятие 

и принципы методологии юридической 

науки; методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического 

познания; современные представления о 

научном познании; юридическое 

познание как деятельность; различные 

стили и образы юридического познания. 
ПК-10.2 Обучающийся должен: 

Уметь: применять полученные знания 

для понимания закономерностей 

развития государства и права; для 

использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы. 
ПК-10.3 Обучающийся должен: 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения и анализа юридической науки. 
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2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
Изучение курса «История политических и правовых учений» способствует формированию 

у будущих магистров юриспруденции восприятия базовых правовых ценностей – 

законности и правопорядка, уважения к правам и свободам человека и гражданина. 

Приступая к изучению дисциплины «История политических и правовых учений», 

обучающийся должен знать критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и 

развитие политико-правовой идеологии; основные политические и правовые учения 

современности; уметь применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин. 

Изучение учебной дисциплины «История политических и правовых учений» предполагает 

наличие у магистранта познаний в области истории и теории государства и права, 

философии, полученные на предыдущем образовательном уровне. 

Дисциплина изучается в рамках вариативной части учебного плана. 
 
Дисциплина изучается на 1 курсe в 1 семестрe 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 6 
 практических (семинарских) 8 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 3,8 
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) 
54 

 
Формы контроля Семестры 

зачет 1 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с СР 
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преподавателем 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Формирование правовых идей в 

Древнем мире и  в период 

Средневековья 

2 4 0 24 

1.1 Предмет и метод истории 

политических и правовых учений. 

Становление и развитие политико-

правовой идеологии 

2 0 0 8 

1.2 Формирование правовых идей в 

Древнем мире 
0 2 0 8 

1.3 Правовые учения  в Средние века 0 2 0 8 
2 Юридические доктрины  Нового  и  

новейшего времени 
4 4 0 30 

2.1 Характерные черты в развитии 

юриспруденции в период Нового 

времени 

2 0 0 8 

2.2 Основные политические и правовые 

учения второй половины XIXв. 
0 2 0 8 

2.3 Юридические теории в Новейшее 

время 
2 0 0 8 

2.4 Формирование и развитие основных 

направлений юридической мысли на 

современном этапе 

0 2 0 6 

 Итого 6 8 0 54 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Формирование правовых идей в Древнем мире и  в период Средневековья 
1.1 Предмет и метод истории 

политических и правовых 

учений. Становление и 

развитие политико-

правовой идеологии 

Предмет истории политических и правовых учений. 

Понятие политико-правового учения. Связь 

мировоззренческой основы политико-правового 

учения, его теоретического содержания программных 

положений. Общие вопросы соотношения истории 

политических и правовых учений с гуманитарными и 

юридическими научными и учебными дисциплинами. 

Понятие и структура политико-правовых доктрин. 

Методология истории политических и правовых 

учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. 

Подходы к периодизации и основным теоретическим 

проблемам в истории политических и правовых 

учений. Структура курса. 

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. Эпоха развития классических идеологий. 

Либерализм и неолиберализм. Консерватизм. Фашизм, 
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нацизм и их современные проявления. Современные 

неоклассические политико-правовые идеологии: 

глобализм, антиглобализм, альтерглобализм, 

феминизм, экологизм. 
2 Юридические доктрины  Нового  и  новейшего времени 

2.1 Характерные черты в 

развитии юриспруденции в 

период Нового времени 

Новые черты в развитии юриспруденции в период 

Нового времени. Влияние антропоцентризма и 

рационализма на юридические знания. Обновление 

юридического мировоззрения и науки. Н. Макиавелли. 

Теория естественного права. Учения Г. Гроция и Т. 

Гоббса о праве. 

Ч. Беккария – основоположник «классической теории» 

уголовного права. Значение научных взглядов и 

индукции Ф. Бэкона, рационализма и 

дедукции Р. Декарта для гуманитарной и юридической 

науки. Эмпиризм и сенситивные знания Д. Локка. 

Идеи права в трудах Ш. Монтескье. 

Развитие юридического образования в Европе, 

юридические знания, энциклопедия права. Влияние 

идей немецкой классической философии на 

юридическую науку. Учение о праве И. Канта. 

Диалектика и рационализм Канта в социальных науках 

и праве. Диалектика Г. Гегеля. Философия права Г. 

Гегеля. Учение о праве И. Фихте. 

Становление марксистского учения о праве. Взгляды 

на право и государство К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Влияние материализма и марксизма на современную 

юридическую мысль. 
2.3 Юридические теории в 

Новейшее время 
Формирование и развитие основных направлений 

юридической мыслив ХХ в. Нормативистская теория 

права. Г. Кельзен и его «Чистое учение о праве». 

Догматическая и аналитическая юриспруденция. Г. 

Харт. Социологическая школа права. Л. Дюги и Р. 

Паунд. Психологическая теория права. Идеи 

естественного права на современном этапе и их 

влияние на юридическую науку. Интегративная 

юриспруденция. Д. Холл и Ж.-Л. Бержель. Взгляды на 

право Т. Парсонса. 
 
Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела / темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Формирование правовых идей в Древнем мире и  в период Средневековья 
1.2 Формирование правовых идей в 

Древнем мире 
1. Правовая мысль в странах Древнего 

Востока. Правовые идеи в Индии и Древнем 

Китае. Значение мифологии для 

правопонимания.. 

2. Зарождение правовых идей в Древней 

Греции. 

3. Становление юридической науки. 

Взгляды софистов на законы. Платон о праве. 

Диалектический метод познания у Платона. 
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4. Учение о познании Аристотеля. Развитие 

диалектики в его философии. 

5. Основные направления римской 

юридической мысли. Юридическая догма в 

Древнем Риме. 

6. Основные категории, юридические 

конструкции и классификации. Источники 

римского права. Цицерон о законах и праве. 

7. Систематизация римского права при 

Юстиниане и ее значение для дальнейшего 

развития юриспруденции. 

8. Значение античной философии и 

юриспруденции для современного понимания 

государственно-правовых явлений. 
1.3 Правовые учения  в Средние века 1. Развитие юридических научных взглядов 

в период Средневековья. Рецепция римского 

права. Глоссаторы и постглоссаторы. 

2. Влияние церкви на средневековую 

юриспруденцию. Школа канонистов. 

3. Правовые воззрения Фомы Аквинского. 

4. Взгляды на право Марсилия Падуанского. 

5. Становление юридического образования в 

Западной Европе.  
2 Юридические доктрины  Нового  и  новейшего времени 

2.2 Основные политические и 

правовые учения второй 

половины XIXв. 

1. Становление позитивизма и его влияние 

на юриспруденцию. 

2. О. Конт. Юридический позитивизм. Д. 

Остин. Значение позитивистского 

правопонимания. 

3. Утилитаризм И. Бентама и его взгляды на 

право. 

4. Становление социологической школы 

права. 
2.4 Формирование и развитие 

основных направлений 

юридической мысли на 

современном этапе 

1. Философия науки в ХХ в. Т. Кун и его 

типы деятельности научного сообщества 

(парадигмы). 

2. Теоретический и методологический 

плюрализм П. Фейерабенда. Познавательно-

критическая философия права  О. Вайнбергера. 

3. Структурализм и постструктурализм 

(неоструктурализм) в праве. 

4. Философия науки и философия права. 

Догматическая юриспруденция. 

5. Постмодернизм и его влияние на 

правовую мысль. Ж. Бодрияр, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. 

Делез.  
 


