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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. Итогом 

изучения курса является формирование у студента навыков независимого 

историко-юридического мышления, самостоятельного осмысления, анализа и 

квалифицированной критики политико-правовых доктрин прошлого и 

настоящего 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 
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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. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ И 

ДРУГИХ НАУК 

 

Знание истории политических и правовых учений  необходимо 

будущим юристам для развития логического мышления, ознакомление с 

различными политико-правовыми доктринами, идеями, концепциями.  

Политика, государство, право и законодательство являются объектами 

исследования различных гуманитарных наук, в том числе юриспруденции. 

Юридическая наука, находясь в системе междисциплинарных связей и 

взаимовлияний, обладает совершенно особым подходом к указанным 

объектам исследования. 

В системе юридических наук и юридического образования история 

политических и правовых учений является самостоятельной научной и 

учебной дисциплиной теоретического и исторического профилей. Эта ее 

особенность обусловлена тем обстоятельством, что в рамках данной 

юридической дисциплины исследуется совершенно специфический предмет - 

история возникновения и развития теоретических представлений о 



 6 

государстве, праве, политике и законодательстве, история политико-

правовых доктрин. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

По государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по  направлению 030900.62 Юриспруденция 

дисциплина включена в цикл профессиональных дисциплин. 

Компонент образовательной программы федеральный. Курс 2, семестр 

4. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, необходимым для изучения дисциплины:  

 

1. Знать историю России и всемирную историю; 

2. Знать основы государственного устройства, конституционного 

строя и права России; 

3. Знать основы культуры, обычаев России, ее регионов; 

4. Знать теории государства и общую теорию права; 

5. Знать систему органов конституционного контроля России, 

правоохранительных органов; 

6. Владеть навыками грамотной письменной и устной речи; 

7. Владеть основами общей культуры речи; 

8. Владеть основами норм этикета и общей этики; 

9. Владеть навыками самостоятельной поисковой работы; 

10. Уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные 

вопросы;  

11. Уметь конспектировать, владеть навыками скорописи; 

12. Уметь аналитически и предметно рассматривать явления и 

процессы; 
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13. Уметь разрешать правовые казусы; 

14. Обладать чувством долга и ответственности.   

 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Отечественная история,  

история отечественного государства и права,  

история государства и права зарубежных стран,  

римское право,  

филоофия; 

теория государства и права. 

Дисциплины, для которых изучение данной дисциплины является 

предшествующим: 

 Конституционное право РФ; 

            Конституционное право зарубежных стран; 

            Уголовное право; 

             Криминология; 

             Юридическая психология. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень развиваемых общих компетенций у студентов: 

осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

Перечень развиваемых профессиональных компетенций у студентов: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

По дисциплине «история» предусмотрены аудиторные занятия в виде 

лекций и семинаров. Также есть разделы и для самостоятельно работы 

студента. Общее количество часов – 108, 3 ЗЕТ.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Понятие политико-правового учения и его элементы  

2 Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире  

Становление и развитие политико-правовой идеологии как исторической 

формы 

3. Тема 3. Политические и правовые учения эпохи Просвещения 

4 Тема 4. Парламентская и королевская прерогатива в конституционных 
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документах Средневековья и раннего Нового времени. 

 

5 Тема 5. Политико-правовые учения в Англии. Конституционный период 

английской революции. 

 

6 Тема 6. Политические и правовые учения первой половины XIX в.  

7 Тема 7. Политические и правовые учения второй половины XIX в.  

8 Тема 8. Политические идеи английской революции, ее конституционные 

итоги. 

9 Тема 9. Политические и правовые учения XX в.  

10 Тема 10. Политические и правовые учения в России эпохи феодализма. 

11 Тема 11. Политические и правовые учения в России XIX и XX в.  

12 Тема 12. Политические и правовые учения Арабского Востока в период 

возникновения и развития феодализма (VI-XVвв) 

13 Тема 13. Политические и правовые учения Древней Греции. 

14 Тема 14. Политико-правовые идеи раннего христианства (Iв. н.э. – Vв. 

н.э.) 

15 Тема 15. Политико-правовые учения в Западной Европе в период 

возникновения и развития феодализма (V- XV вв) 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

1. Тема 1. Предмет 

и метод истории 

политических и 

правовых 

учений. Понятие 

политико-

правового 

учения и его 

элементы 

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 
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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. 

2. 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. 

3 Тема 5. 

Политико-

правовые учения 

в Англии. 

Конституционны

й период 

английской 

революции. 

 

1. Религиозное переустройство английского 

общества по «Биллю о корнях и ветвях». 

2. Законодательная деятельность Долгого 

парламента по упразднению аппарата королевского 

абсолютизма. 

3. Программные требования парламентской 

оппозиции в «Великой ремонстрации» (1641 г.). 

 

4 Тема 6. 

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. Бѐрк. Историческая школа права. 

Основные идеи либерализма. Б. Констан о 

политической и личной свободе, о задачах и 
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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. 

5 Тема 8. 

Политические 

идеи английской 

революции, ее 

конституционны

е итоги. 

1. Программные требования парламентской 

оппозиции в «Основах предложений, исходящих из 

армии» (1647 г.). 

2. Программные требования парламентской 

оппозиции в «Народном соглашении» (1647 - 1648 

гг.). 

3. Гарантии прав и свобод английских подданных в 

«Habeas Corpus Act» (1679 г.). 

6 Тема 9. 

Политические и 

Основные направления политико-правовой 

идеологии. Идеи парламентаризма, политического 
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правовые учения 

XX в. 

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. 

7 Тема 10. 

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. 

8 Тема 11. 

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 
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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. 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п № раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 1. 

Тема 1. Предмет 

и метод истории 

политических и 

правовых 

учений. 

Понятие 

политико-

правового 

учения и его 

элементы 

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 
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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. 

2 2.  

Тема 2. 

Политические и 

правовые 

учения в 

Древнем мире  

Становление и 

развитие 

политико-

правовой 

идеологии как 

исторической 

формы 

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. 

3 3.  

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. 
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Основные направления политико-правовой 

идеологии США в период борьбы за независимость. 

А. Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн. 

4 4.  

Тема 4. 

Парламентская 

и королевская 

прерогатива в 

конституционн

ых документах 

Средневековья 

и раннего 

Нового 

времени. 

 

Средневековья и раннего Нового времени. 

Прерогативы совета баронов и королевской власти 

по «Великой хартии вольностей» (1215 г.). 

Программа парламентской оппозиции королевской 

власти в «Петиции о праве» (1628 г.). 

1. История принятия «Великой хартии 

вольностей» и «Петиции о праве». 

2. Юридическое содержание, анализ 

документа. 

3. Значение для современной юриспруденции  

 

 

5 5.  

Тема 5. 

Политико-

правовые 

учения в 

Англии. 

Конституционн

ый период 

английской 

революции 

1. Религиозное переустройство английского 

общества по «Биллю о корнях и ветвях». 

2. Законодательная деятельность Долгого 

парламента по упразднению аппарата королевского 

абсолютизма. 

3. Программные требования парламентской 

оппозиции в «Великой ремонстрации» (1641 г.). 

 

6 6. 

Тема 6. 

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. 

 Местр, Э. Бѐрк. 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 
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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 

7 7. 

Тема 7. 

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. 

8 8. 

Тема 8. 

Политические 

идеи 

английской 

революции, ее 

конституционн

1. Религиозное переустройство английского 

общества по «Биллю о корнях и ветвях». 

2. Законодательная деятельность Долгого 

парламента по упразднению аппарата королевского 

абсолютизма. 

3. Программные требования парламентской 

оппозиции в «Великой ремонстрации» (1641 г.). 
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ые итоги.  

9 9. 

Тема 9. 

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. 

10 10. 

Тема 10. 

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. 

11. 11. 

Тема 11. 

Политические и правовые учения в России в первой 

половине XIX в. Идеи либерализма в проектах М. 
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Политические и 

правовые 

учения в России 

XIX и XX в. 

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. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Автор рекомендует при подготовке к практическим занятиям 

использовать всю необходимую литературу, знакомиться с источниками. 

Ответы на лекциях должны быть содержательными, информативными и 

одновременно лаконичными. Письменные задания (рефераты, эссе, 

творческие работы) представляют самостоятельный авторский труд, 

обязательные части работы: введение, основная часть и заключение. Во 

введении обосновывается актуальность, значимость темы, возможно 

использование методологии, перечень источников, задачи и цель работы. 

Основная часть представляет описание самой проделанной работы, 

снабженной локальными выводами и причинными следствиями. В 

заключении подводятся общие итоги, анализируются проблемные места, 

намечаются пути дальнейшей научной работы. Также возможно 

использование и создание медиафайлов: презентаций, исторических игр, 

структурирования в электронном виде различной исторической информации.  
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3.2. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕКИМ ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Работа студента по подготовке к практическим занятиям представляет собой 

глубокую проработку материалов лекций, самостоятельное изучение отдельных 

вопросов, написание рефератов, творческих заданий и эссе. Темы указаны ниже.  

 

Темы для самостоятельного изучения 

1 12. 

Тема 12. Политические и 

правовые учения 

Арабского Востока в 

период возникновения и 

развития феодализма 

(VI-XVвв) 

Правовая и политическая мысль 

мусульманства. Шииты и их трактовки 

Корана. Умар Ибн Аль-Хаттаб, Ибн Рушд 

«Опровержение опровержения», Ибн 

Халдун «Книга назиданий».  

2 13. 

Тема 13. Политические и 

правовые учения 

Древней Греции. 

Государственные и политические идеи 

Пифагора, Платона, Демокрита, 

Аристотеля. Государственно-политическое 

устройство Древней Спарты. Полисная 

система демократии Древней Греции.  

3 14. 

Тема 14. Политико-

правовые идеи раннего 

христианства (Iв. н.э. – 

Vв. н.э.) 

История распространения христианства. 

Откровение Иоанна Богослова 

«Апокалипсис». Послания апостола Павла. 

Правление и государственная деятельность 

императора Римской империи Константина 

I Святого. Государственно-правовые идеи 

Августина Блаженного. Христианская 

концепция человечества, доктрины 

Августина Блаженного. Возникновение и 

развитие интитута папской власти. 

Восточное христианство. 

4 15. 

Тема 15. Политико-

правовые учения в 

Западной Европе в 

период возникновения и 

развития феодализма (V- 

XV вв) 

Правовые идеи Фомы Аквинского. 

Политические и государственные воззрения 

христианских ересей: катар, патаренов, 

альбигойцев, богомильцев. Идеи Яна Гуса и 

гуситское движение за обновление права, 

государства и церкви Западной Европы. 

История папства. Источники католического 

права. 
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3.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Задания для студентов заочной формы обучения представляет собой 

выполнение творческих заданий, написание реферата и подготовка к сдаче 

экзамена по истории. Творческое задание – самостоятельный авторский труд, 

объем работы 10-15 страниц машинописного текста, шрифт 14, интервал 1,5. 

Темы творческих заданий: 

1. Особенности развития политико-правовой мысли в странах Древнего 

Востока (на примере Китая). 

2. Особенности развития государственно-правовой идеологии в Древней 

Греции. Политическое учение Платона. 

3. Политико-правовое учение Аристотеля. 

4. Особенности развития политико-правовой идеологии в Древнем Риме. 

Государственно-правовые взгляды Цицерона. 

5. Политические идеи раннего христианства. Теократическая теория 

государства Августина. 

6. Политико-правовое учение Фомы Аквинского. 

7. Возникновение буржуазной политической теории в Италии. Светская 

теория государства Макиавелли.  

8. Государственно-правовые идеи эпохи Реформации во Франции. (Ж. 

Боден). 

9. Социально-политические идеи раннего утопического социализма 

(Т.Мор, Т.Кампанелла). 

10. Возникновение естественно-правовой теории в Голландии XYII в. 

(Г.Гроций). 

11. Естественно-правовая концепция Спинозы 

12. Учение о государстве и праве Т. Гоббса. 

13. Учение Дж.Локка о государстве и праве. 

14. Государственно-правовые идеи Ч.Беккариа. 

15. Учение Ш.Монтескье о государстве и праве. 
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16. Учение Ж.-Ж. Руссо о государстве и праве. 

17. Демократические идеи в США в годы борьбы за независимость 

(Т.Джефферсон, Т.Пейн). 

18. Государственно-правовые воззрения русского дворянства первой трети 

XYIII века. (Ф.Прокопович, В.Н. Татищев, И.Т. Посошков) 

19. Десницкий С.Е. о государстве и праве. 

20. Естественно–правовая доктрина А.Н. Радищева. 

21. Основные направления дворянского либерализма в России в начале 

XIX века. (М.М. Сперанский) 

22. Государственно-правовые воззрения Н.Г. Чернышевского. 

23. Политическое учение И.Канта. 

24. Учение Гегеля о государстве и праве. 

25. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта). 

26. Либеральные идеи французской буржуазии первой трети ХIХ века (Б. 

Констан) 

27. Политические идеи либерализма в Англии первой трети ХIХ века 

(И.Бентам). 

28. Государственно-правовые воззрения Б.Н. Чичерина. 

29. Государственно-правовые воззрения М.М. Ковалевский. 

30. Возникновение и развитие позитивизма XIX века. (О.Конт). 

31. Учение К.Маркса и Ф.Энгельса о государстве и праве. 

32. Учение В.И. Ленина о государстве и праве. 

33. Юриспруденция интересов (Р.Иеринг). 

34. Нормативистская теория права Г.Кельзена. 

35. Социологическая теория права С.А. Муромцева. 

36. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

37. Возрожденное естественное права в Западной Европе XIX–начала XX 

вв. (Ж. Маритен, Р.Штаммлер) 

38. Политическая идеология анархизма о государстве и праве (М. 

Штирнер, М.А. Бакунин) 
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39. Политическая идеология фашизма о государстве и праве. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ЗАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Текущий и итоговый контроль знаний и умений студентов по дисциплине 

«История политических и правовых учений» осуществляется в целях оценки 

качества их общеобразовательной подготовки. 

2. Текущий контроль осуществляется на семинарских и индивидуальных 

занятиях, лекциях, в процессе проверки рефератов и индивидуальных 

домашних заданий, тестовых работ. Оценка осуществляется по системе 

рейтинга. 

3. Итоговый контроль результатов изучения дисциплины осуществляется на 

зачете. 

 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Задание 1 

Вопрос 1. Назовите предмет истории политических и правовых учений. 

1.    история; 

2.    политика; 

3.    правовое учение; 

4.    публичное право; 

5.    политические явления во взаимосвязи с правом и правопорядком. 

Вопрос 2. К какому направлению (профилю) относится история 

политических и правовых учений? 

1.    историческому; 

2.    историческому и теоретическому; 

3.    теоретическому; 

4.    методологическому; 

5.    методическому; 
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Вопрос 3. С какой наукой более всего взаимосвязана история 

политических и правовых учений? 

1.    с философией; 

2.    с социологией; 

3.    с историей; 

4.    с историей государства и права; 

5.    с политологией. 

Вопрос 4. В каком аспекте выступает история политических и правовых 

учений в соотношении с общетеоретическими юридическими науками? 

1.    как историческая дисциплина; 

2.    как вспомогательный предмет; 

3.    как теоретическая наука; 

4.    как основная дисциплина; 

5.    нет правильного ответа. 

Вопрос 5. К каким наукам относится история политических и правовых 

учений? 

1.    естественно–научным; 

2.    техническим; 

3.    гуманитарным; 

4.    философским; 

5.    политологическим; 

  

Задание 2 

Вопрос 1. К каким истокам восходит политико-правовая мысль у 

древних народов на Востоке и Западе? 

1.    теологическим; 

2.    рациональным; 

3.    космогоническим; 

4.    мифологическим; 

5.    земным. 
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Вопрос 2. Как называется вавилонский политико- правовой 

памятник XVIIIв до н. э.? 

1.    Заратустра; 

2.    Законы Хаммурапи; 

3.    Дао; 

4.    Маат; 

5.    Поучения Птахотепа. 

Вопрос 3. В какое время появляется общая тенденция к 

рационалистической трактовке социально-политических явлений во 

всех культурных центрах мира? 

1.    в первой половине II тысячелетия до н. э; 

2.    в I тысячелетии до н. э.; 

3.    во второй половине II тысячелетия до н. э.; 

4.    в первой половине III тысячелетия до н. э.; 

5.    во второй половине III тысячелетия до н. э. 

Вопрос 4. Дайте краткое определение мифического теизма. 

1.    теогония; 

2.    теология; 

3.    атеизм; 

4.    теогностика; 

5.    неотомизм. 

Вопрос 5. Под влиянием каких представлений сформировалась и 

развивалась политико-правовая мысль в Древней Индии? 

1.    языческих; 

2.    индуистских; 

3.    буддистских; 

4.    ведических; 

5.    мифологических и религиозных. 
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Задание 3 

Вопрос 1. К какому периоду относится оформление политико-правового 

памятника Индии - ―Законов Ману―? 

1.    к I в. до н. э.; 

2.    ко II в. до н. э.; 

3.    к III в. до н. э.; 

4.    к IV в. до н. э.; 

5.    к V в. до н. э. 

Вопрос 2. Кто в VI в. до н. э. в Индии выступил с критикой положений 

Вед, Упанишад и брахманистской идеологии? 

1.    Дхамма; 

2.    Чанакья; 

3.    Ашока; 

4.    Будда; 

5.    Каутилья. 

Вопрос 3. Назовите основателя Даосизма. 

1.    Конфуций; 

2.    Мао-цзы; 

3.    Лао-цзы; 

4.    Шан-ян; 

5.    Хань-фей 

Вопрос 4. Кто сыграл фундаментальную роль во всей этической и 

политической мысли Китая ? 

1.    Мао-цзы; 

2.    Шань-ян; 

3.    Хань-фей; 

4.    Шень Бу-хай; 

5.    Конфуций 

Вопрос 5. В каком трактате изложены основные идеи древнекитайского 

легизма ? 
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1.    ―Шань Цзюн-шу‖; 

2.    ―Хань Фей-цзы‖; 

3.    ―Лунь-юй‖; 

4.    ―Дао Дэ цзин‖; 

5.    ―Джаммапада‖. 

  

Задание 4 

Вопрос 1. Сколько периодов выделяется в истории возникновения и 

развития древнегреческой политико-правовой мысли? 

1.    один 

2.    два 

3.    три 

4.    четыре 

5.    пять 

Вопрос 2. Назовите видных представителей древнегреческой политико-

правовой мысли раннего периода (IX – VI вв.до н. э.) 

1.    Платон, Аристотель; 

2.    Гомер, Гесиод; 

3.    Пифагор, Эпикур; 

4.    Гераклит, Полибий; 

5.    Сократ, Демокрит. 

Вопрос 3. Какое учение играло определяющую роль в мировоззрении 

пифагорейцев? 

1.    о равенстве; 

2.    о справедливости; 

3.    о законах; 

4.    об обывателях; 

5.    о числах. 

Вопрос 4. Кто сформулировал известное положение: ―Мера всех вещей – 

человек, …‖? 
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1.    Демокрит; 

2.    Протагор; 

3.    Платон; 

4.    Аристотель; 

5.    Сократ. 

Вопрос 5. Кто первым из древнегреческих мыслителей рассмотрел 

проблему возникновения, становления человека и общества? 

1.    Гомер; 

2.    Гесиод; 

3.    Полибий; 

4.    Демокрит; 

5.    Аристотель 

  

Задание 5 

Вопрос 1. Кто считается величайшим мыслителем античности и всей 

истории философии, политических и правовых учений? 

1.    Фрасимах; 

2.    Гиппий; 

3.    Протагор; 

4.    Платон; 

5.    Сократ. 

Вопрос 2. Назовите произведение Платона, где конструируется 

идеальное государство. 

1.    ―Протагор ‖; 

2.    ―Государство‖; 

3.    ―Политик‖; 

4.    ―Софист‖; 

5.    ―Парменид‖. 

Вопрос 3. Назовите произведения Аристотеля, посвященные политико-

правовой тематике. 
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1.    ―Законы‖; 

2.    ―Критон‖; 

3.    ―Протагор‖; 

4.    ―Государство‖; 

5.    ―Политика‖, ‖Афинская политика‖, ―Этика‖. 

Вопрос 4. Назовите основателя стоицизма. 

1.    Аристотель; 

2.    Демокрит; 

3.    Зенон; 

4.    Сократ; 

5.    Эпикур. 

Вопрос 5. В каком труде отражены воззрения Полибия? 

1.    ―Государство‖; 

2.    ―История в сорока книгах‖; 

3.    ―Этика‖; 

4.    ―Софист‖; 

5.    ―Политика‖. 

  

Задание 6 

Вопрос 1. Какой период охватывает история древнеримской 

политической и правовой мысли? 

1.    пятьсот лет; 

2.    тысячелетие; 

3.    триста лет; 

4.    шестьсот лет; 

5.    девятьсот лет. 

Вопрос 2. Назовите науку, создание которой явилось значительным 

достижением древнеримской мысли. 

1.    политология; 

2.    социология; 
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3.    культурология; 

4.    юриспруденция; 

5.    история. 

Вопрос 3. В каких произведениях Цицерона рассматриваются проблемы 

государства и права? 

1.    ―К самому себе‖; 

2.     ―О природе вещей‖; 

3.    ―О государстве‖,‖О законах‖; 

4.    ―Законы‖; 

5.    ―Политика‖. 

Вопрос 4. Определением чего является высший, истинный закон по 

Цицерону ? 

1.    гражданское право; 

2.    уголовное право; 

3.    конституционное право; 

4.    международное право; 

5.    естественное право. 

Вопрос 5. Сколько частей включала кодификации Юстиниана? 

1.    одну; 

2.    три; 

3.    две; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

  

Задание 7 

Вопрос 1. Назовите произведение Ф. Аквинского, где он рассматривает 

вопросы государства, закона, права. 

1.    ―Защитник мира―; 

2.    ―О свободной воле―; 

3.    ―О правлении властителей―; 
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4.    ―О граде Божием―; 

5.    ―Политика―. 

Вопрос 2. В каком сочинении М. Падуанского излагаются идеи о 

необходимости отделения церкви от государства и подчинении 

Советской политической власти? 

1.    ―Сумма теологии‖; 

2.    ―О законах и обычаях Англии―; 

3.    ―Кутюмы Бовези―; 

4.    ―Защитник мира―; 

5.    ―Кодекс Грациана― 

Вопрос 3. В каком году М. Падуанский написал сочинение ―Защитник 

мира―? 

1.    1300 г.; 

2.    1324 г.; 

3.    1310 г.; 

4.    1340 г.; 

5.    1330 г. 

Вопрос 4. Кто является настоящим источником всякой власти по 

М.Падуанскому? 

1.    военные; 

2.    священники; 

3.    чиновники; 

4.    торговцы; 

5.    народ. 

Вопрос 5. На сколько категорий делил членов общества М. Пауданский? 

1.    на три; 

2.    на две; 

3.    на четыре; 

4.    на пять; 

5.    на шесть. 
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Задание 8 

Вопрос 1. Когда сформировалось мусульманская концепция 

государства в Арабском Халифате? 

1.    в X в.; 

2.    в V – XII вв.; 

3.    в VI в.; 

4.    в VIII в.; 

5     в XI—XIV вв. 

Вопрос 2. Сколько направлений исламской политической мысли 

сформировалось в изучении государства и политики? 

1.    одно; 

2.    три; 

3.    два; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

Вопрос 3. Назовите направления исламской политической мысли в 

изучении государства и политики? 

1.    теоретическое и гражданское; 

2.    нормативно-юридическое и этико-философское; 

3.    практическое и философское; 

4.    теологическое и этическое; 

5.    добродетельное и нормативное 

Вопрос 4. В каком произведении изложены основы учения Ибн Халдуна 

о государстве и политике? 

1.    ―Брать чистоты―; 

2.    ―Гражданская политика―; 

3.    ―О взглядах―; 

4.    ―Мукаддима―; 

5.    ―Афоризмы государственного деятеля―. 
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Вопрос 5. Кто считается основоположником идейного течения 

исламской реформации? 

1.    Ибн Халдун; 

2.    Аль Маварди; 

3.    Ибн Рушд; 

4.    Ибн Сина; 

5.    Джемаль ад-Дин аль-Афгани 

  

Задание 9 

Вопрос 1. Какие факторы способствовали развитию политико-правового 

мышления в Древней Руси? 

1.    христианство; 

2.    феодальная раздробленность; 

3.    натуральное хозяйство; 

4.    вече и ―Русская правда―; 

5.    автономия княжеств 

Вопрос 2. Как назывался первый русский политический трактат? 

1.    ―Русская правда―; 

2.    ―Слово о Законе и Благодати―; 

3.    ―Задонщина―; 

4.    ―Слово о полку Игореве―; 

5.    ―Поучение детям―. 

Вопрос 3. Кто написал ―Слово о Законе и Благодати―? 

1.    Мономах; 

2.    Святослав; 

3.    Даниил Заточник; 

4.    Илларион; 

5.    Мстислав. 

Вопрос 4. Что должно определять внешние поступки людей, по мысли 

Иллариона? 
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1.    князь; 

2.    совесть; 

3.    бог; 

4.    сознание; 

5.    законы. 

Вопрос 5. В каком произведении сформулировал Владимир Мономах 

свою политическую программу? 

1.    ―Моления―; 

2.    ―Слово о Законе и Благодати―; 

3.    ―Поучения детям―; 

4.    ―Русская правда‖; 

5.    ―Задонщина―. 

  

Задание 10 

Вопрос 1. Назовите политико-юридический труд Николло Макиавелли: 

1.    ―Статейное письмо―; 

2.    ―Наставление в христианской вере―; 

3.    ―Государь―; 

4.    ―Поучения детям―; 

5.    ―Франко – Галлия―; 

Вопрос 2. Кто стоял у истоков реформации? 

1.    Макиавелли; 

2.    Мартин Лютер; 

3.    Мюнцер; 

4.    Кальвин; 

5.    Готман. 

Вопрос 3. Версией какого принципа являлась трактовка М. Лютером 

основоположений христианства в условиях реформации? 

1.    мирского порядка; 

2.    естественного права; 
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3.    божьей воли; 

4.    равноправия; 

5.    авторитета власти 

Вопрос 4. В каком документе, вышедшем из ближайшего окружения Т. 

Мюнцера, были наиболее определенно изложены социальные и 

политико-правовые идеи восставших крестьянских масс? 

1.    в библии; 

2.    в книгах; 

3.    в активном действии; 

4.    в ― Статейном письме ―; 

5.    в политической власти 

Вопрос 5. Какой богословский трактат опубликовал Ж. Калвин в 1536 

году? 

1.    ―статейное письмо―; 

2.    ―12 статей―; 

3.    ―Защита против тиранов―; 

4.    ―Франко-Галия―; 

5.    ―Наставления в христианской вере―. 

  

 

ВОПРОСЫ И ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Задание 11 

Вопрос 1. Какой организации управления государством отдавал 

предпочтение Ж. Кальвин? 

1.    пролетарской; 

2.    крестьянской; 

3.    олигархической; 

4.    буржуазной; 

5.    тирании; 
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Вопрос 2. Какое название получили политические писатели 

Реформации, защищавшие интересы дворянско - оппозиционных 

кругов? 

1.    кальвинисты; 

2.    монархомахи; 

3.    магистраты; 

4.    космополиты; 

5.    позитивисты. 

Вопрос 3. Какой вид власти отвергал Этьен Ла Боэси в ―Рассуждении о 

добровольном рабстве―? 

1.    республику; 

2.    демократию; 

3.    охлократию; 

4.    теократию; 

5.    монархию. 

Вопрос 4. В последней трети XVI столетия Франция оказалась ареной 

религиозного противоборства. Назовите стороны конфликта. 

1.    христианство и католицизм; 

2.    католицизм и протестантизм; 

3.    протестантизм и христианство; 

4.    иудаизм и буддизм; 

5.    ислам и католицизм. 

Вопрос 5. Что является ячейкой государства по мнению Ж. Бодена? 

1.    фабрика; 

2.    крестьянское хозяйство; 

3.    семья; 

4.    община; 

5.    феод. 
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Задание 12 

Вопрос 1. Как называлось направление политической мысли XV –

 XVI вв. России, выступавшее за отторжение земель у церкви, против ее 

вмешательства в политическую деятельность государства? 

1.    иосифляне; 

2.    нестяжательство; 

3.    славянофильство; 

4.    народничество; 

5.    стяжательство. 

Вопрос 2. Назовите основателя доктрины нестяжания. 

1.    Патрикеев; 

2.    Грек; 

3.    Косий; 

4.    Сорский; 

5.    Волоцкий 

Вопрос 3. Что является центральным в политической теории Иосифа 

Волоцкого? 

1.    учение о боге; 

2.    осуждение царя; 

3.    критика церкви; 

4.    демократические традиции; 

5.    учение о власти. 

Вопрос 4. Назовите автора теории ―Москва – третий Рим―. 

1.    Филофей; 

2.    Волоцкий; 

3.    Сорский; 

4.    Патрикеев; 

5.    Грек. 

Вопрос 5. К какому времени относятся политико–правовые воззрения 

Федора Карпова? 



 37 

1.    первая половине XVI в.; 

2.    середина XVI в.; 

3.    30-е годы XVI в.; 

4.    40-е годы XVI в.; 

5.    вторая половина XVI в. 

  

Задание 13 

Вопрос 1. На сколько категорий делил законы Ф. Карпов? 

1.    на шесть; 

2.    на две; 

3.    на три; 

4.    на четыре; 

5.    на пять. 

Вопрос 2. На какие категории делил законы Ф. Карпов? 

1.    справедливые и отрицательные; 

2.    несправедливые и естественные; 

3.    положительные и божественные; 

4.    отрицательные и суровые; 

5.    естественные, божественные, государственные. 

Вопрос 3. Какой термин употребил Зиновий Отенский впервые в 

русской политической литературе? 

1.    демократия; 

2.    магистратура; 

3.    охлократия; 

4.    тирания; 

5.    синклит; 

Вопрос 4. На сколько категорий делил законы З. Отенский? 

1.    одну; 

2.    две; 

3.    три; 
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4.    четыре; 

5.    пять 

Вопрос 5. Назовите категории законов, выделенные З. Отенским. 

1.    естественные; 

2.    государственные; 

3.    божественные, обычные, положительные; 

4.    отрицательные; 

5.    несправедливые. 

  

Задание 14 

Вопрос 1. Какую форму власти отстаивал Андрей Курбский? 

1.    абсолютизм; 

2.    империю; 

3.    монархию; 

4.    сословно- представительную монархию; 

5.    деспотию 

Вопрос 2. Как называлось произведение И. Тимофеева, выражавшее 

политические и правовые идеи конца XVI – первой четверти XVII в.? 

1.    ―Пролог―; 

2.    ―Временник―; 

3.    ―Сказания―; 

4.    ―Статейное письмо―; 

5.    ―Наставления в христианской вере―. 

Вопрос 3. Какую форму государственной власти считал наилучшей И. 

Тимофеев? 

1.    сословно- представительную монархию; 

2.    абсолютизм; 

3.    империю; 

4.    деспотию; 

5.    монархию. 
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Вопрос 4. Как И. Тимофеев называет нормы положительного права? 

1.    естественный закон; 

2.    общественный договор; 

3.    уставной закон; 

4.    положительное законодательство; 

5.    нормальный порядок. 

Вопрос 5. Как должен замещаться царский престол (по И. Тимофееву)? 

1.    после битвы; 

2.    по наследству; 

3.    по династии; 

4.    по заслугам; 

5.    законно. 

  

Задание 15 

Вопрос 1. Назовите произведение, в котором изложены политико–

правовые взгляды Б. Спинозы. 

1.    ―О праве добычи―; 

2.    ―Введение в изучение права―; 

3.    ―Свободное море, или о праве―; 

4.    ―Богословско-политический трактат―; 

5.    ―Введение в изучение права Голландии―. 

Вопрос 2. Кого называет Д. Мильтон единственным источником и 

носителем власти, суверенитета государства? 

1.    король; 

2.    народ; 

3.    парламент; 

4.    магистрат; 

5.    бог. 

Вопрос 3. Назовите политико–правовой идеал государственности 

левеллеров. 
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1.    монархия; 

2.    парламентская монархия; 

3.    империя; 

4.    республика; 

5.    федерация. 

Вопрос 4. Какие представления являются основой теории государства и 

права Томаса Гоббса? 

1.    естественное право; 

2.    абсолютная власть; 

3.    природа индивида; 

4.    гражданские законы; 

5.    сила принуждения; 

Вопрос 5. По мнению Т. Гоббса, если естественные законы сопряжены с 

разумом, то гражданские — опираются ... 

1.    на разум; 

2.    на волю; 

3.    на мысли; 

4.    на тирана; 

5.    на силу 

  

Задание 16 

Вопрос 1. Кому принадлежит честь одного из главных вдохновителей и 

признанных лидеров европейского Просвещения? 

1.    Гроцию; 

2.    Гоббсу; 

3.    Вольтеру; 

4.    Локку; 

5.    Руссо. 

Вопрос 2. В каком году увидело свет произведение Шарля Монтескье ―О 

духе законов ―. посвященное политико–правовым вопросам? 
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1.    1734 г.; 

2.    1721 г.; 

3.    1700 г.; 

4.    1740 г.; 

5.    1748 г. 

Вопрос 3. Сколько законов о политической свободе различает Ш. 

Монтескье? 

1.    один; 

2.    два; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

Вопрос 4. Что предлагает Монтескье для исключения злоупотреблений 

властью? 

1.    контроль за властью; 

2.    парламентаризм; 

3.    гласность; 

4.    независимость судей; 

5.    разделение властей. 

Вопрос 5. С каких позиций освещаются проблемы общества, государства 

и права в учении Руссо? 

1.    естественного права; 

2.    защиты народного суверенитета; 

3.    правового государства; 

4.    либерализма; 

5.    неравенства. 

  

Задание 17 

Вопрос 1. В результате чего появляется деспотическое правление по Ж. 

Марату? 
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1.    соглашения в обществе; 

2.    насилия; 

3.    разделения властей; 

4.    естественного права; 

5.    потребностей индивида. 

Вопрос 2. Какие идеи развивает Морелли в ―Кодексе природы―? 

1.    публичной власти; 

2.    политических институтов; 

3.    моральной философии; 

4.    социалистические; 

5.    философии права. 

Вопрос 3. Назовите политико – правовую доктрину, которую 

систематизировали и популяризировали представители немецкого 

Просвещения. 

1.    гражданского права; 

2.    политическую теорию; 

3.    естественного права; 

4.    теорию государства; 

5.    общественного договора. 

Вопрос 4. В каком году увидел свет труд Джамбаттиста Вико ―Основание 

новой науки об общей природе наций―? 

1.    1700 г.; 

2.    1721 г.; 

3.    1733 г.; 

4.    1720 г.; 

5.    1725 г. 

Вопрос 5. Какой метод применил Д.Вико к объяснению государственно – 

правовых институтов? 

1.    диалектический; 

2.    сравнительно – исторический; 
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3.    дедуктивный; 

4.    аналитический; 

5.    статистический. 

  

Задание 18 

Вопрос 1. Какие тенденции стали преобладать в развитии русской 

государственности со второй половины XVII века? 

1.    имперские; 

2.    самодержавные; 

3.    демократические; 

4.    абсолютистские; 

5.    диктаторские. 

Вопрос 2. Кто в XVII веке в России выступил с обоснованием 

правомерности просвещенной абсолютной монархии? 

1.    Крижанич; 

2.    Полоцкий; 

3.    Ордин–Нащокин; 

4.    Посошков; 

5.    Прокопович; 

Вопрос 3. Сколько форм правления выделял М. Щербатов при анализе 

проблем государственной власти? 

1.    одну; 

2.    две; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

Вопрос 4. Какие формы правления выделял М. Щербатов при анализе 

проблем государственной власти? 

1.    монархию, аристократию, демократию, деспотию; 

2.    империю; 
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3.    тиранию; 

4.    самодержавие; 

5.    охлократию. 

Вопрос 5. На сколько видов классифицирует право Я.П. Козельский в 

своих политико-правовых работах? 

1.    один; 

2.    два; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

  

Задание 19 

Вопрос 1. Как рассматривал Р. Уильямс государство и его власть? 

1.    как общественный договор; 

2.    как гибкую структуру; 

3.    как божественное установление; 

4.    как гаранта демократии; 

5.    как служителей народа. 

Вопрос 2. С какого года Б. Франклин начал развивать концессию 

гомруля (самоуправления)? 

1.    с 1766 г.; 

2.    с 1750 г.; 

3.    с 1720 г.; 

4.    с 1733 г.; 

5.    с 1700 г. 

Вопрос 3. Как назывался памфлет, в котором Т. Пейн защищал идеи 

республиканского самоуправления? 

1.    ―Правда человека―; 

2.    ―Общий обзор права―; 

3.    ―О политике―; 
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4.    ―Мысли о власти―; 

5.    ―Здравый смысл―. 

Вопрос 4. Назовите самое известное произведение Т. Джефферсона. 

1.    "Путь права"; 

2.    "Заметки о штате Виргиния"; 

3.    "Здравый смысл"; 

4.    Декларация независимости США; 

5.    Конституция. 

Вопрос 5. В каком году была написана работа О. Холмса ―Путь права―? 

1.    в 1861 г.; 

2.    в 1897 г.; 

3.    в 1862 г.; 

4.    в 1860 г.; 

5.    в 1879 г. 

  

Задание 20 

Вопрос 1. Назовите, кто был в Германии первым, приступившим к 

систематическому обоснованию либерализма? 

1.    Г. Гегель; 

2.    И. Кант; 

3.    И. Фихте; 

4.    Г. Пухта; 

5.    К. Савиньи; 

Вопрос 2. Какую доктрину и вытекавшие из нее демократические и 

революционные выводы историческая школа права избрала главной 

мишенью для своих нападок? 

1.    методологическую; 

2.    философскую; 

3.    естественно- правовую; 

4.    субъективную; 
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5.    идеалистическую. 

Вопрос 3. Назовите основоположника исторической школы права в 

Германии. 

1.    К. Савиньи; 

2.    Г. Пухта; 

3.    И. Кант; 

4.    Г. Гегель; 

5.    Г. Гуго. 

Вопрос 4. В каком произведении Г. Гегеля изложено наиболее цельно и 

систематически учения о государстве и праве? 

1.    ―Философия права―; 

2.    ―Феноменология духа―; 

3.    ―Философия истории―; 

4.    ―Конституция Германии‖; 

5.    ―Отчет сословного собрания―. 

Вопрос 5. В каком году была написана работа Г. Гегеля ―Философия 

права―? 

1.    в 1819 г.; 

2.    в 1861 г.; 

3.    в 1870 г.; 

4.    в 1820 г.; 

5.    в 1822 г. 

  

Задание 21 

Вопрос 1. Сколько ступеней в своем историческом развитии прошла 

Россия, по мнению М.М. Сперанского? 

1.    одну; 

2.    две; 

3.    три; 

4.    четыре; 
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5.    пять; 

Вопрос 2. Какие исторические ступени развития России обосновал 

Сперанский? 

1.    средние века; 

2.    новое время; 

3.    удельщина, абсолютная монархия, промышленное состояние; 

4.    древняя Русь; 

5.    период феодальной раздробленности. 

Вопрос 3. Назовите произведение, в котором изложены взгляды Н.М. 

Карамзина на политические и правовые проблемы Российской 

государственности. 

1.    ―Русская правда―; 

2.    ―Философические письма―; 

3.    ―О старом и новом―; 

4.    ―О постепенности усовершенствования―; 

5.    ―Записка о древней и новой России―. 

Вопрос 4. Сколько звеньев в сословной структуре общества выделял Н. 

Карамзин? 

1.    одно; 

2.    два; 

3.    три; 

4.    пять; 

5.    четыре. 

Вопрос 5. Назовите сословия Российского общества, выделенные Н. 

Карамзиным. 

1.    духовенство, дворянство, купечество, крестьянство и прочий народ; 

2.    дворяне и мещане; 

3.    мещане и духовенство; 

4.    рабочие и крестьяне; 

5.    духовенство, дворяне, купечество. 
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Задание 22 

Вопрос 1. В каком теоретическом документе П.И. Пестель излагает 

политико-правовые идеи? 

1.    ―История государства Российского―; 

2.    ―Русская правда―; 

3.    ―Записка о древней и новой России―; 

4.    ―О старом и новом―; 

5.    ―Философические письма―. 

Вопрос 2. В каком году П.Я. Чаадаев публикует ―Философические 

письма―? 

1.    в 1830 г.; 

2.    в 1840 г.; 

3.    в 1836 г.; 

4.    в 1845 г.; 

5.    в 1810 г. 

Вопрос 3. В какое время в среде дворянской интеллигенции России 

сложились течения общественно- политической мысли славянофилов и 

западников? 

1.    в средине XIX в.; 

2.    в первой половине XIX в.; 

3.    в конце XIX в.; 

4.    в 30 - 40-е гг. XIX в.; 

5.    в 20-е г. XIX в. 

Вопрос 4. Публикация какого реферата явилась начальным событием в 

разработке идей ранних славянофилов? 

1.    ―Русская правда―; 

2.    ―О старом и новом―; 

3.    ―Философические письма―; 

4.    ―Апология сумасшедшего―; 
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5.    ―О постепенном усовершенствовании―. 

Вопрос 5. Назовите мыслителя, писавшего об условности деления на 

славянофилов и западников. 

1.    Герцен; 

2.    Огарев; 

3.    Кавелин; 

4.    Кириевский; 

5.    Бердяев. 

 

4.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ, КУРСОВЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Политико-правовые идеи раннего христианства. 

2. Политико-правовые воззрения средневековых юристов. 

3. Политико-правовые учения итальянского Просвещения. (Дж. Вико, Ч. 

Беккариа).  

4. Политические идеи католицизма. 

5. Сходство и различие политических концепций католицизма и 

православия. 

6. Идеи правопорядка в исламе. 

7. Генезис идеи естественного права. 

8. Учение о праве Гуго Гроция. 

9. Политические идеи Т. Джефферсона.  

10. Политические идеи славянофилов. 

11. Государтвенно-лравовые реформации М.Н.Сперанского. 

12. Генезис теории разделения властей. 

13. Политико-правовые взгляды Б.Н. Чичерина. 

14. Политико-правовые взгляды П.И. Новгородцева. 

15. Теократическая утопия В. Соловьева. 

16. Политическая концепция консерватизма. 
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17. Политико-правовые воззрения А. Гамильтона.  

18. Учение о власти Ф. Ницше. 

19. Философия неравенства Н. Бердяева. 

20. Социально-политическая программа Н. Посошкова. 

21. Концепция просвещенного абсолютизма в Европе и России. 

22. Политическая утопия русских консерваторов. (Н. Данилевский, 

К.Леонтьев). 

23. Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 

24. Переписка И. Грозного и А. Курбского. 

25. Политические идеи Г.Спенсера. 

26. Нормативизм. 

27. Русские либералы начала XX в. о революции. 

28. Современные теории демократии. 

29. Политко-правовые идеи Н. Макиавелли. 

30. Генезис теории общественного договора. 

31. Политико-правовое учение Ш. Монтескье.  

32. Ж.Ж. Руссо об общественном договоре. 

33. Политико-правовые идеи Дж. Мэдисона. 

34. Политико-правовые взгляды И. А. Ильина. 

35. Утопический социализм. 

36. Право и нравственность в работах Е.Н. Трубецкого. 

37. Федерализм в политико-правовой мысли XVIII-XIX вв. 

38. Проблемы международного права в политико-правовой мысли 

Просвещения. 

39. Диалог Платона «Законы». 

40. Аристотель о справедливости. 

41. Политико-правовая концепция Б. Кистяковского. 
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4.3. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Предмет истории политико-правовых учений. 

2. Политико-правовые идеи Древнего Востока. 

3. Политико-правовая мысль в Древней Греции в доплатоновский период. 

4. Учение Платона о государстве и праве. 

5. Учение Аристотеля о государстве и праве. 

6. Политические воззрения римских юристов. Цицерон о государстве и 

законах. 

7. Политико-правовая доктрина Фомы Аквинского. 

8. Политико-правовые доктрины Возрождения. Н. Макиавелли. 

9. Политические и правовые идеи Реформации. Ж. Боден. 

10. Политические и правовые учения в России до XVIII в. 

11. Политические идеи раннего нового времени. Т. Гоббс о государстве и 

праве. 

12. Политические идеи раннего нового времени. Дж. Локк о государстве и 

праве. 

13. Политические и правовые доктрины Французского просвещения. Ш.-Л. 

Монтескье. 

14. Политические и правовые учения в России XVIII в. 

15. Немецкая философская классика. Учение И. Канта о государстве. 

16. Немецкая философская классика. Гегель о государстве и праве. 

17. Политико-правовая доктрина исторической школы права. 

18. Политико-правовая доктрина консерватизма. Э. Берк. 

19. Политико-правовые концепции либерализма. И. Бентам и Дж. С. 

Мильтон. 

20. Юридический позитивизм о праве и государстве. О. Конт. 

21. Марксистские концепции государства и права. 

22. Политические доктрины II-й пол. XIX в. Р. Иеринг. 

23. Политические доктрины II-й пол. XIX в. Л. Гумплович. 

24. Политические доктрины II-й пол. XIX в. Р. Штаммлер. 
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25. Политические доктрины II-й пол. XIX в. Дж. Остин. 

26. Политические доктрины II-й пол. XIX в. Г. Спенсер. 

27. Политические и правовые учения в России XIX в. 

28. Политические и правовые идеи XX в. Большевизм. 

29. Политические и правовые идеи XX в. Аналитическая юриспруденция. 

30. Политические и правовые идеи XX в. Позитивистский нормативизм. 

31. Политические и правовые идеи XX в. Прагматический позитивизм. 

32. Политические и правовые идеи XX в. Солидаризм и институционализм. 

33. Политические и правовые идеи XX в. Социологическая юриспруденция. 

34. Политические и правовые идеи XX в. Психологическая теория права. 

35. Политические и правовые идеи XX в. Теории элит, бюрократии и 

технократии. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

А. Сен-Симон (1760-1825) – французский социалист-утопист; в своих 

воззрениях на государство и право исходил из своей концепции 

исторического прогресса как прямой восходящей линии 

Абстрактное право (по Гегелю) – учение о проблемах собственности, 

договора и неправды, право абстрактно свободной личности 

Авеста – собрание священных книг зороастризма, источник познания 

общественного строя, правовых институтов в странах Ближнего и Среднего 

Востока 

Александр Гамильтон (1757-1804) – известный политический деятель, лидер 

федералистов, автор глубоких разработок в области конституционной теории 

и практики 

Аристократическая форма государства (по Спинозе) – форма государства, 

при которой власть находится у определенного числа выбранных лиц, 

обладает абсолютным правом государства, более приспособлена к 

сохранению свободы 

Аристотель – величайший философ Древней Греции, учитель Александра 

Македонского, основатель Ликея и политической науки 

Атхарваведа – сборник заговоров и заклинаний 

Брахманизм – религиозно-философская система священно слушателей 

Брахманы – сословия священно слушателей, сосредоточивших в своих руках 

духовную власть  

Будда – Сиддхартха Гаутама или Шакья муни (563-483 гг. до н.э.), 

познавший истину, достигший просветления древнейший из сохранившихся 

священных текстов буддизма,  

Вайшьи – сословие земледельцев и торговцев 

Варны – сословия многочисленных замкнутых каст 

Ведийская эпоха (VI в. до н.э.) – эпоха от пришествия Ариев до образования 

первых государств 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icqOoqahcUmO8tqgnTnbCoemrv0qEF6rwGg8H3rNpOwV2phNO2s5qhnemvDTmP9H2NU6*eXOJt0pQu6YmRF1LJw-eFU8U4TKyCiVeUFmkLF9oH-ArzQoS*MfvdfbQ*CogMibeFtyTebvy66kMX1Eqw55P9XvgPwTRucH4wgHnik1DiyXF*AnQIFQHx1*-A*YCwiHDxzeyQ49QMQmPEyQfDg8OtnOc-kuOy1fTo9zyvj9Rw1Yung-t2ag5r1o9VQVt-UDfZ3diFoSezY6k2qismTT*t*CISKNKzdSwfv5SabGdZCLf-GIOk7kHWtIn9-rEBeu55FWxy8G1xsRxZgbzovSh-etrN*-xO29jvrD-nlPWSOns2oaNo8sVy4sd5Zl9-AIgE3B*uvshEFnhOba8is9KAabTV09A2E0uvqWST080WiS-i0GdgsIwzgfEB*Jgi7HigmY*EwMak7wWziOCkaAqEKZyeyKh7w&eurl%5B%5D=RU4icra3trdBUXMTvVdX0evatlKZcwr1ZgApizryYsvqu1ioFP*Ca0yX0SY
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4ickBISUgLZqWrob8wWWHVtv68qF2TAL3nDaNqog-*rkQIjSY5ZA3sNKgdaczRMmeK3HUt1MNnG*btL4bEXbvxzXCmHX2*yBqzcZVey3e-vZUBIid-nZHmhuEhqNJKZQ*dADVA7NVgPvTkIjzKIWhtxuSQXbnXreb7RE30*k899Ba2SsPWzOout*tDcnJ6lR9Rpr5afnfWeeLEwkYzLUXYQuSBUOr0y6Fa7YSqySNknBzV8lBk5ewDjjQXVO*6ixejOaVfrR-cYkSorF4Q1Ja3HQ0eR63RetaM5cjYa1vpG8eUUC5O5hu9xDThSurI8k-bHw2EyYmNdexwtbjQLNm15pfr0oDxWwqYz3w6zZu5BbzXAiPEj8HThqqDroBdmEqyGYzDl3UZ2UdYfvkhm0AAFdU&eurl%5B%5D=RU4icre2t7b9*olS-BYWkKqb9xPYMku0J0FoyuqIowmN0ufR
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Веды – знание, ведение, древнейшие письменные памятники, 

представляющие собой сборник религиозных и ритуальных текстов 

различного содержания и назначения 

Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – гениальный немецкий философ, 

автор многочисленных трудов по праву, важнейшим из которых является 

«Философия права» 

Г. Кельзен (1881-1973) – австрийский философ, автор работы «Чистая теория 

права» 

Георг Еллинек (1851-1911) – профессор Гейдельбергского университета, 

автор дуалистической теории государства 

Гераклит (VI в.) – мыслитель из числа материалистов-диалектиков 

древности, сторонник аристократических форм рабовладельческого 

государства 

Гербер Спенсер (1820-1903) – английский мыслитель, один из ведущих 

представителей социологического позитивизма и органической теории 

государства, уподобляющий общество живому организму 

Гуго Гроций (1583-1645) – выдающийся голландский юрист и политический 

мыслитель, один из основателей раннебуржуазного учения о государстве и 

праве, рационалистической доктрины естественного и международного права 

Нового времени 

Дедуктивно-аксиоматический математический («Геометрический») метод (по 

Спинозе) – единственно подходящий, адекватный способ познания природы 

и общества 

Демократия (по Спинозе) – «всецело абсолютная форма верховной власти», 

когда правители определяются самим законом 

Демокрит (род. 4760 г. до н.э.) – древнегреческий философ, представитель 

атомистического материализма, придерживался умеренно-демократических 

взглядов 

Джати – касты со строгой эндогамностью и четко с определенным родом 

занятий 
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Джон Локк (1632-1704) – виднейший теоретик и непосредственный участник 

английской революции, государственный деятель, заложивший основу 

современной британской политической системы 

Джон Остин (1790-1859) – английский философ, правовед 

Древний Египет – н.э, которое сложилось в форме централизованной 

монархии -восточной во главе которой стоял фараон литературный памятник 

II тысячелетия до н. э, содержит все известные легенды из Библии, 

первооснова опыта человечества,  

Древний мир – религиозно-мифологической формы идеологии, когда 

политическая мысль не имела четко выраженный характер; это памятники 

Египта, Вавилона, Индии и Китая 

Дуалистическая теория государства – ведущая теория в либеральном 

государствоведении, пытавшаяся соединить юридическую концепцию 

государства с социологическим направлением в правоведении 

Дэг'т – принцип добродетели, основа политического учения Конфуция, 

распространяется на всех людей, причастных к управлению 

Ереси (пер. с греч. «учение») – течение в христианской церкви, отклонение 

от официального вероучения в области догматики 

Естественное право (по М. Лютеру) – производное от воли божьей, 

позволяющее светской власти управлять лишь внешним поведением людей, 

имуществом и вещами 

Естественный закон – стремление к жизни, ее сохранению, найденное 

разумом общее правило, запрещающее любому человеку делать что-либо 

пагубное для его жизни 

Жан Кальвин (1509-1564) – церковный реформатор, автор сочинения 

«Наставление в христианской вере», основой которого явился догмат о 

божественном предопределении 

Законы Мазды – это выражение демократической идеологии, интересов 

крестьян-общинников 

Иммануил Кант (1724-1804) – профессор философии Кенигсбергского 
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университета, первым в Германии приступил к систематическому 

обоснованию либерализма, идеолог социального реформизма 

Ислам – мировая религия, возникла в VII в. н.э.  

История политических и правовых учений – дисциплина историко-

теоретического цикла, к предмету которой относится история представлений, 

выраженных в теоретической форме, идеологов различных классов о 

государстве, праве, политике 

Классификация государственных форм (по Цицерону) – демократическая, 

аристократическая и монархическая формы государства 

Кодекс Хаммурапи – сборник законов, в котором обосновано происхождение 

власти, существующего порядка вещей исторический памятник древней 

культуры Ирана 

Конфуций (551-479 гг. до н.э.) – Кун-цю или Кун-фу-пзы - мудрец, китайский 

философ, чьи взгляды несколько веков спустя были возведены в ранг 

официальной идеологии 

Концепция «правового государства» (по Канту) – когда благо и назначения 

государства - в совершенном праве 

Коран – главная священная книга мусульман, состоит из 114 глав (сур), 

отрицает национальные различия, провозглашает принцип равенства в Вере 

Кшатрии – сословия правителей и воинов, сосредоточивших в своих руках 

светскую власть 

Леон Дюги (1859-1928) – французский юрист, представитель солидаризма, 

теоретик права 

Луньюй («Беседы и высказывания») – сборник мыслей Конфуция, 

составленный его учениками в V в. до н.э. 

Людвиг Гумплович (1838-1909) – профессор государственного права в 

Австрии, один из основателей и ведущих представителей социологического 

направления буржуазной теории государства и права 

Монархия – «правильная» власть одного человека 

Монархия (по Спинозе) – скрытая форма аристократического государства, 
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т.к. монарх вверяет свое и общее благополучие разного рода советникам 

Мухаммед – пророк, основатель ислама, политический деятель 

Никколо Макиавелли (1469-1527) – итальянский дипломат и политик, автор 

ряда трудов 

Общечеловеческие ценности – идеи справедливости, всеобщего блага, 

свободы и другие элементарные нормы нравственности первый этап истории 

политико-правовых учений, время господства 

Огюст Конт (1798-1857) – французский философ, основатель философии 

позитивизма, известной под названием «социальная физика» и «социология» 

Паллийский канон – написан на языке пали, относится к периоду между 80-

ми годами V в. и серединой III в. до н.э.  

Пифагор (ок. 580-500 гг. до н.э.) – величайший эллинский мудрец, 

древнегреческий философ и математик, первым употребивший понятие 

«философия» (любовь к мудрости) 

Платон (427-347 гг. до н.э.) – ученик Сократа, поэт и философ, основатель 

Академии в Афинах 

Политико-правовая – государственно-правовая реальность эпохи, 

выраженная в системе понятий и категорий, соответствующая исторической 

обстановке, степени развития культуры, общественной психологии 

Политическое отчуждение – актуальная проблема политики, когда 

государство возникает в процессе отчуждения значительной части 

естественных прав и свобод, принадлежащих людям 

Поэма о Гильгамеше – образы мира и представления древних о месте 

человека в этом мире, свидетельствует о существовании институтов 

первобытной демократии памятник религиозной и политической мысли 

Право (по Гегелю) – свобода («идея права»), определенная ступень и форма 

свободы («особое право»), закон «»позитивное право») 

Предмет юриспруденции (по Грецию) – это вопросы права и справедливости 

Преемственность в истории политических учения – преемственность 

доктрин, когда каждая из последующих учитывает представления и понятия, 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icqigoaD8bqrMxthXPgay0Znbzzr0Z9qAaitKiX02HkWtyQ4srkQCczeel6qCMWohCSE9wGXSoULlJ47MVbP5xXh7bz4yGe913fzBkubfChYVoL3R7kwuDtoCs6p7RV1hq0L*31PDo9l4QbaT*A0Y3kaelsR9sIN1m9YXGt-KY8veXbMAR1cV*E-QG5LlBUcHxoFiv2UgSxM0pIg6ghRFlEDpbI7DIQxrN0ciGPUDybQnTkPHRqS1ai8O7VW0USG9mJNs3C57lxCJ7ejcqP5wA6ItsTVZEI-*mg*QR*VSMI1kYno5HSFWckEeRaVgs3C3Sdr*TrsSM1rQCA4d9VYm1Soi*Fz7OOnA38yRighnE8D4V0dLcHzTxVM-5LunqQJO5ERlfTf0eNBt285VtIOj2xqIEuttIQN9ssEVYOIg1NYoXWq02lYS7nA&eurl%5B%5D=RU4icuno6ehdQFoDrUdHwfvKpkKiyzeJWXiI8RE8mp5GfV0r
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содержащиеся в предыдущих доктринах 

Преступление – осуществление гражданином не дозволенных государством 

естественных прав 

Программные положения – третий компонент политико-правовой доктрины, 

оценка существующего государства и права, политические цели и задачи 

Просвещение – влиятельное общекультурное движение эпохи перехода от 

феодализма к капитализму 

Рита – божественный закон, порядок, изначально установленный на земле и 

на небесах высшей силой, требующий от человека определенного поведения 

Рудольф фон Иеринг (1818-1892) – крупнейший немецкий правовед, автор 

трудов «Дух римского права», «Борьба за право» и т.д. 

Сократ (469-399 гг. до н.э.) – древнегреческий философ 

Солидаризм – политико-правовое учение первой половины XX века 

Солон (ок. 638-559 гг. до н.э.) – знаменитый афинский государственный 

деятель и законодатель, принадлежавший к числу «семи мудрецов» 

Сословно-кастовый слой – дифференциальные отношения ариев с 

покоренными народностями 

Социологическая юриспруденция – дисциплина, изучающая и использующая 

право в качестве инструмента регулирования и социального контроля 

Средине века – второй этап истории политико-правовых учений, эпоха 

развития идеологии на основе христианства и проблем им порожденных 

Теория «государства всеобщего благоденствия» – теория, рассматривающая 

буржуазно-демократическую систему политической власти 

Теория институционализма – учреждение, установление или же некая 

коллективность, восхо- 

Теория элит – аристократическая идея о неспособности народных масс к 

управлению 

Тирания – «неправильная» власть одного человека, худшая из всех форм 

правления (по Аристотелю) 

Томас Джефферсон (1743-1826) – виднейший представитель 
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демократического, гуманистического течения, автор Декларации 

независимости США 

Томас Мюнцер (ок. 1490-1525) – реформатор, возглавивший крестьянско-

плебейский лагерь, превративший реформационное движение в 

Крестьянскую войну 1524-1526 гг. в Германии 

Учение о морали (по Гегелю) – учение об умысле и вине, намерении и благе, 

добре и совести 

Учение о нравственности – учение о семье, гражданском обществе и 

государстве 

Фома Ливийский (1225-1274 гг.) – учитель философии и теологии, 

крупнейший представитель схоластики 

Центральный институт публичного права – прерогатива народа требовать 

своего участия в установлении правопорядка путем принятия конституции, 

выражающей его волю 

Цицерон (106-43 гг. до н.э.) – римский политик, философ, идеолог 

аристократии 

Частное гражданское право (по Спинозе) – последоговорное право 

гражданина, разрешенные естественные права индивида в условиях 

гражданского состояния, те. дозволенная верховной властью часть 

естественных прав 

Шан Ян (390-388 гг. до н.э.) – правитель области Шаи, основатель легизма 

Шарль Луи Монтескье (1689-1755) – выдающийся политический мыслитель, 

философ, «вождь законодательной Европы», родоначальник французского 

просвещения 

Шудры – сословие слуг и лиц физического труда 

Эпоха буржуазных Революций (XVII-XVIII вв.) – четвертый этап истории 

политико-правовых учений, век Просвещения и революций в Нидерландах, 

Англии, США, Франции 

Эпоха Возрождения и Реформации (XIV-XVI вв.) – третий этап истории 

политико-правовых учений, когда осмысление политических явлений и 
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процессов перестало быть монополией 

Эпоха многополитического капитала, империализма, социалистических 

революций, кризиса «реального социализма» (конец XIX-XX вв.) – шестой 

этап истории политико-правовых учений, изменение статуса собственности, 

расширение экономических функций политической власти 

рабовладельческое государство, относящееся к IV тысячелетию до 

Эпоха свободной конкуренции (XIX в.) – пятый этап истории политико-

правовых учений, характеризующийся расширением понятий свободы, 

равноправия, появлением понятия либерализма, научного социализма 


