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РАЗДЕЛ I. Античные истоки юридической науки. Основные школы 

зарубежной юридической науки 

 

Глава I. Зарождение идей права в Древнем мире 

 

1.1. Древние Китай (Конфуций) 

 

Учение Конфуция играло и играет большую роль в Китае. 

Последователи не только собирали изречения и разрабатывали его 

наследие, но и образовали сплоченную общину, которая стала серьезной 

духовной силой в Китае. Главной причиной триумфа конфуцианства было 

то, что оно оказывалось наиболее созвучным тем идеалам, которые 

китайцы издавна впитали с молоком матери. Их привлекала его 

рациональная этика, оно покоряло своим духом гуманности, умеренности и 

«середины». Конфуций привлекал и привлекает симпатии многих: простой 

народ видел в нем защитника своих интересов, имущие классы — 

поборника их прав, вся нация — великого учителя.  

1.2. Истоки права в Древней Индии («Артхашастра») 

 

В целом, трактат «Артхашастра» — один из выдающихся трактатов 

древней политико-правовой мысли. Самого автора называют индийским 

предшественником Макиавелли, а его произведение по своему значению 

сопоставимо с таким выдающимся древнегреческим трактатом, как 

«Политика» Аристотеля. 

1.3. Политические и правовые учения Древней Греции (Платон, 

Аристотель) 

 

Платон искал абсолютной справедливости, Аристотель понимал, что есть 

дилемма — власть закона или власть людей. Соглашаясь, что закон, 

придуманный людьми, никогда не будет совершенным, он подчеркивал, 

что «власть закона предпочтительнее власти любой личности» и что 

чиновники должны регулировать отношения только в случаях, когда закон 

безмолвствует, так как общий принцип главнее всех частных. Правление на 

основе закона не может быть абсолютно справедливым, но все же оно — 

меньшее зло, чем произвол и страсти, присущие правлению, основанному 

на власти человека. 

Концепция Аристотеля о власти закона была одной из ведущих идей в 

Средние века, когда политические отношения строились на обычае. 

Позднее она стала одним из столпов европейского конституционного 

здания. Вероятно, это наиболее важное наследство, оставленное 

Аристотелем потомкам. 
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Глава II. Генезис юридической науки в Древнем Риме 

 

В Новое время римское право обрело, что называется, второе 

дыхание, и прежде всего это касается гражданского права. Римское право 

послужило основой развития европейского права. Да и в настоящее время в 

России и большинстве других стран Европы и других континентов многие 

положения гражданского права своими истоками имеют именно римское 

право. 

 

Глава III. Основные школы права в зарубежной юридической науке 

 

3.1. Теологическое учение о государстве и праве (Ф. Аквинский) 

 

Следует отметить, что взгляды Аквинского были апологетикой римско-

католической церкви, которой отдается предпочтение перед светской 

властью. За большие заслуги в теологии римско-католическая церковь 

причислила Аквинского к лику святых, его учение папой Львом XIII в 1879 

г. было объявлено «единственно истинной философией католицизма».  

 

3.2. Теория естественного права 

 

В настоящее время различают два основных направления теории 

естественного права: 

неотомистская теория (новейшая интерпретация средневекового учения 

Фомы Аквинского), согласно которой источником естественного закона 

является Бог (сторонники — Ж. Маритен, В. Катраин, И. Месснер); 

светская доктрина, согласно которой естественные права исходят из 

самой человеческой природы, а писаному (позитивному) праву 

предшествуют естественные права, базирующиеся на принципе 

справедливости. 

 

3.3. Историческая школа права 

 

Сформировалась в конце XVIII — начале XIX в. Ее основные 

представители — немецкие ученые Ф.К. Савиньи (1779–1861), Г.Ф. Пухта 

(1798–1846) находились в оппозиции к естественно - правовой доктрине 

и в противовес ей разработали свою теорию. 

 

3.4. Нормативистская школа права 

 

Теория получила завершенную форму в XX в. Родоначальником 

нормативистской школы является австрийский юрист Г. Кельзен (1881–

1973). Сам автор называл разработанное им учение «чистая теория права». 

Так же называется самая известная его работа на эту тему.  
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3.5. Реалистическая школа права 

 

Основателем данной теории был известный немецкий юрист Р. Иеринг 

(1818–1892). 

 

3.6. Теория солидаризма 

 

В начале XX в. французский юрист Л. Дюги (1859–1928) выдвинул идею 

права, основанного на норме социальной солидарности.  

 

3.7. Социологическая теория права 

 

Социологическая юриспруденция начала формироваться в конце XIX в. 

В это время социология выделилась в самостоятельную отрасль знаний. 

Социологические теории права складывались, с одной стороны, путем 

формирования правовых концепций в рамках общей социологии, с другой — 

путем распространения социологических методов познания 

в юриспруденции. 

 

3.8. Психологическая теория права 

 

Данная теория сложилась в XX в. Основоположником ее является 

российский ученый Л.И. Петражицкий (1867–1931). Наиболее полно она 

изложена в его труде «Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности». 

 

3.9. Марксистская теория права 

 

Сформировалась в XIХ–XX вв. Ее представителями являются: К. Маркс 

(1818–1883), Ф. Энгельс (1820–1895), В.И. Ленин (1870–1924). Данная теория 

дополнялась результатами теоретических изысканий идеологов большевизма 

(Н.И. Бухарина, И.В. Сталина и др.). 

 

 

РАЗДЕЛ II. Юридическая наука и политико-правовая мысль в  России 

 

Глава 4. Истоки юридической науки в России 

 

4.1. Зарождение учений о праве в Древнерусском государстве 

 

             Зарождение юридических знаний можно проследить с эпохи 

Киевской и Владимиро-Суздальской Руси. Древнерусская литература 

является сокровищницей отечественной культуры.  Сквозь столетия до нас 

дошли образцы правовой мысли русских князей и ученых монахов из 

Киевской, Владимирской и других земель. 
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4.2.Развитие политико-правовых учений  в Московском государстве 

 

Попытки осмысления и анализа событий, связанных с образованием и 

развитием Русского централизованного государства прослеживаются в 

литературе, начиная с  «Жития Дмитрия Ивановича Донского», 

«Задонщины», «Нового летописца», и продолжается в теории «Москва – 

третий Рим» монаха Филофея.   В публицистике XVI в. идея 

монархической власти Ивана Грозного питается из работ Максима Грека, 

митрополита Макария, основывается на положениях теории «иосифлян». 

На рубеже XVI-XVII вв. теория божественного происхождения и 

легитимности царской власти становится еще более актуальной и 

развивается в «Степенной книге царского родословия» о событиях 1584-

1618 гг.  

 

Глава 5. Юридическая наука и политико-правовая мысль в XVIII веке 

 

      5.1. Политико-правовая доктрина Петра I и ее влияние на развитие 

политико-правовых концепций ученых и просветителей  

 

Государственная деятельность Петра I (1682-1725 гг.) характеризуется 

емкой формулой, обозначенной им же самим: «перо и шпага». Под словом 

«перо» надо понимать активную реформаторскую, законодательную работу 

русского царя. «Шпага» в письме 1712 г. олицетворяла собой Северную 

войну.  

 

5.2. Идеология просвещенного абсолютизма 

Импульс данный реформами Петра I был настолько силен, что, несмотря 

на серию дворцовых переворотов, на слабость правителей России, страна 

продолжала динамично развиваться. Особенно большие успехи у 

Российской империи были во второй половине XVIII века во времена 

просвещенного абсолютизма.  Просвещенный абсолютизм в отечественной 

политико-правовой мысли прошел длительный процесс становления. При 

Екатерине II (1762-1796 гг.) идеология дворянства, приобщенного к 

европейской культуре, достигла расцвета, овладела умами представителей 

первого сословия. Просвещенный абсолютизм стал неотъемлемой частью 

внутренней политики.  

5.3. Становление юридического образования в России в XVIII веке  

В новое время, в России, следуемой европейским опытом, появляется 

университетское образование. Первым университетом на территории России 

был Кѐнигсбергский университет, основанный в 1544 г.  В 1724 г.  был 

создан Академический университет в Санкт-Петербурге.  Он действовал как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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часть Петербургской Академии наук и в 1766 г.о был закрыт по причине 

открытия Московского университета в 1755 г. Но прослеживается его 

деятельность и после 1766 г. На его основе в 1783 г.была открыта гимназия, в 

1804 г. Педагогический институ. В 1755 г. был создан Московский 

университет. В Российской империи кроме Императорского Московского 

(ныне МГУ) и Императорского Петербургского (ныне СПбГУ) действовали 

несколько университетов, среди которых были Императорский 

Виленский (1579 г.), Императорский Дерптский ( 1632 г.), Императорский 

Казанский (1804 г. ), Императорский Харьковский (1804 г.), Императорский 

Варшавский (1816, 1862-1869) и др. 

 

5.4. Возникновение историко-правовой науки в XVII – начале XIX в. 

 

       С учреждением Академия наук и университетов, начали формироваться 

первые исторические концепции, научные направления отечественной 

историографии. 

 

Глава 6. Основные политико-правовые доктрины в первой 

половине XIX века  
 

В отечественной культуре XIX столетие справедливо называют 

«золотым веком». Сказанное справедливо и по отношению к политико-

правовой мысли. Новый век, ознаменовался последним в отечественной 

истории дворцовым переворотом 1801 г., первой в истории России 

Отечественной войной 1812 г. и невиданным доселе событием – восстанием 

гвардейцев на Сенатской площади 1825 г. Конечно же, политическое 

развитие первой половины XIX в., как и социально-экономические 

изменения дореформенной России, были тесно взаимосвязаны с развитием 

общественной мысли и с идеологией.  

 

Глава VII. Великие буржуазные реформы и их влияние на развитие 

права, юридического образования и политико-правовые концепции 

 

7.1. Подготовка и проведение буржуазных реформ 

 

Задолго до реформ, во время царствования Николая I (1825—1855 гг.) 

самодержавие рефлекторно предпринимало реакционно-охранительные меры 

и попытки приспособить госаппарат к складывавшимся новым историческим 

внешнеполитическим, внутриполитическим, социально-экономическим 

реалиям, проводились и локальные реформы. Правда, частичные 

внутриполитические преобразования самодержавия первой половины XIX 

столетия не могли разрешить накапливавшихся противоречий между 

складывавшимися капиталистическими отношениями и феодально-

крепостнической системой. Вместе с тем архивы времен Николая I по 

подготовке реформ буржуазных реформ использовались новым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1632_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1804
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1804
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816
http://ru.wikipedia.org/wiki/1862
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
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правительством Александра II, и позитивные моменты старых 

законопроектов были включены в текст многих актов 1860—1880-х гг. 

В середине XIX столетия, в условиях обострившегося кризиса 

феодально-крепостнического строя и усилившихся социальных 

противоречий, правительство Александра II (1855—1881 гг.) приступило к 

подготовке широкомасштабных реформ.   

 

7.2. Развитие права в пореформенной России 

 

Во второй половине XIX в. действовали дореформенные правовые акты, но 

постепенно складывалось новое, достаточно многообразное буржуазное 

законодательство. 

 

7.3. Распространение юридических знаний в пореформенной России 

 

Распространение юридических знаний в Российской империи в 1860-х 

гг. проходило на общем фоне развития образования (прежде всего 

гуманитарного) и издательской деятельности (в нашем случае в области 

юридической литературы). Для сферы образования большое значение имели 

три основных акта: «Положение о начальных народных училищах» 1864 г.; 

«Устав гимназий и прогимназий» 1864 г.; «Университетский устав» 1863 г. В 

соответствии с Положением и Уставами устанавливалась структура 

всесословной начальной, средней и высшей школы. Обучение в начальных 

школах длилось три года. Среднее образование давали гимназии, среди 

которых выделялись классические (с гуманитарным уклоном). Срок 

обучения в гимназиях был семь лет. Гуманитарное образование классических 

гимназий позволяло поступать в университеты.  

 

Глава VIII.  Революционные и религиозно - нравственные 

концепции  второй половины XIX – начала XX в.   

 

       Эпоха буржуазной России второй половины XIX - начала ХХ вв. в 

общественной мысли характеризуется настоящим всплеском новых 

направлений и теорий об обществе, государстве и праве. Русские философы, 

юристы, историки второй этого времени представляли различные 

социальные слои, по своему пониманию общественных процессов, видению 

России в мировой цивилизации и по политической платформе мыслители 

XIX- начала XX вв. подразделяются на три основные течения: 

революционное народничество, либералы и сторонники монархии. Однако и 

эта, условная  конструкция не объясняет в полной мере  широту научных 

поисков русской интеллигенцией того времени. Во многих случаях 

политико-правовые взгляды представителей общественной мысли 

прослеживаются через дискуссии западников и славянофилов, а также через 

духовное, теологическое миропонимание отечественных мыслителей 

буржуазной эпохи. В данной главе рассмотрим революционные и 
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религиозно-нравственные концепции, которые оказывали большое влияние 

на общественное развитие России, в том числе и на развитие представлений о 

юриспруденции. 

 

Глава IX.  Развитие историко – правовой  науки во  второй половине 

XIX – начале XX в.   

 

      В пореформенной России появились новые специализированные 

историко-юридические исследования. Историко-правовая тематика 

получила развитие на страницах специальных изданий. Среди них были 

наиболее читаемы Архив историко-юридических сведений, Юридические 

записки, Журнал гражданского и уголовного права и др. В среде русской 

интеллигенции неизменной популярностью пользовался Журнал 

министерства народного просвещения (ЖМНП). По этому изданию можно 

проследить развитие русской науки, так как в нем помещали свои 

исследования почти все известные ученые страны. 

 Неожиданное влияние на развитие науки оказали земская и городская 

реформы. В губернских центрах стали открываться краеведческие музеи и 

земские архивы, а учителя земских школ стали активистами в сборе 

древностей. Поэтому в сборниках земских комитетов вполне можно 

обнаружить интересные источники и исследования. 

       Среди российских историков и юристов истории – правовая тематика 

стала особенно востребованной. Рассмотрим основные взгляды 

отечественных исследователей в данном направлении. 

 

Глава X.  Основные теоретические идеи в российской дореволюционной 

юриспруденции 

 

10.1. Основные черты российской юридической науки второй 

половины XIX – начала XX в 

 

Буржуазные реформы России по времени совпали с новой вехой в 

развитии юридической науки и образования в Европе. К этому периоду 

относится становление позитивизма. Его влияние на юриспруденцию 

привело к позитивистскому правопониманию в юриспруденции.  Как теория, 

были сформулированы принципы утилитаризма И. Бентама.  XIX столетие в 

Европе — это период научного творчества таких ученых, как Д. Остин и О. 

Конт. Происходит также становление социологической школы права Р. 

Иеринга, Л. Дюги, Г. Еллинек. 

Юридическая наука в России (философия права, историко-правовая 

наука, государственное право, уголовное право, гражданское право, 

судопроизводство и международное право) испытывала на себе влияние 

европейских школ и теорий. Поэтому основными научными направлениями в 

российской юридической науке стали государственная школа права и 
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юридический позитивизм. Распространение получили психологическая 

теория права и социологическая юриспруденция. Выдающиеся 

представители российской юридической науки, такие как В. И. Сергеевич, К. 

П. Победоносцев, Г. Ф. Шершеневич, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, 

Н.М.Коркунов, П. И. Новгородцев, Н. С. Таганцев, Ф. Ф. Мартенс, М. Ф. 

Владимирский-Буданов и др. в большей степени воспринимали западный 

опыт юридической науки или, будучи чиновниками, превыше всего ставили 

государственные интересы современной им буржуазной России. 

 

10.2. Государственно-юридическая школа в российской науке 

В пореформенны период в российской юридической и исторической 

науке появляется  государственно- юридическая школа. Данная школа 

известна также как государственное направление, государственно-

юридическое направление, соловьевско-чичеринское направление, 

юридическая школа. Философской базой направления являлось 

западничество. 

 

Глава XI. Марксизм как политико – правовое учение в интерпретации 

российских социал-демократов 

 

11.1. Идеи марксизма в трудах меньшевиков (Плеханов, Мартов) 

 

       Г.В. Плеханов (1856-1918 гг.) – основоположник русского марксизма и 

отечественной социал-демократии, в 1875 г. он избрал путь революционера, 

из-за чего был отчислен из Петербургского Горного института, а за участие в 

организациях «Земля и воля» и «Черный передел» и 1880 г. вынужден был 

эмигрировать. В Европе революционер ближе познакомился с марксизмом и 

уже в 1883 г. создал первую русскую марксистскую группу «Освобождение 

труда» (в которую кроме Плеханова входили В.Н. Игнатов, В.И. Засулич, 

Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод), участвовал в работе II Интернационала. С 1895 г. 

вместе с Лениным и Мартовым стал организовывать деятельность РСДРП и 

газеты «Искра» (1900 г.). Когда на II съезде РСДРП произошел раскол, Г.В. 

Плеханов примкнул к фракции меньшевиков, став одним из ее лидеров, 

вступив в партийную полемику с Лениным, отвергая методику борьбы своего 

оппонента.     

Л. Мартов (1873-1923 гг.) – партийный псевдоним, настоящая фамилия 

Мартова - Цедербаум Ю.О. Он происходил из семьи почетного гражданина 

России. В 1891 г. сблизился с социалистами, за что был исключен из 

студентов Петербургского университета и подвергся репрессиям. В 1890-х гг. 

участвовал в еврейском рабочем движении, после знакомства с Лениным 

стал одним из организаторов «Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса», а затем и РСДРП.  После раскола партии, вместе с Плехановым 

возглавил движение меньшевиков. Октябрьскую революцию 1917 г. Мартов 



 10 

не признал, за что преследовался уже бывшими революционными 

соратниками (хотя Мартов и входил в состав ВЦИК).    

 

11.2. Политико-правовые взгляды В.И. Ленина. Марксизм – 

ленинизм. 

 

В.И. Ленин (1870-1924 гг.) основатель и руководитель партии 

большевиков, Советского государства, признанный вождь мирового 

коммунистического движения.  В.И. Ульянов (Ленин) оставил теоретическое 

наследие – марксизм-ленинизм, значение которого трудно переоценить. 

Полное собрание сочинений В.И. Ленина насчитывает 55 томов. Во многих 

работах Ленина сформулированы глубоко научные теории, а также выражена 

четкая позиция о текущих политических событиях. 

В советской историографии ленинизм был изучен достаточно глубоко, 

в нем выделяют два периода: развитие Лениным марксистской политической 

мысли до и после октября 1917 г.  

 

11.3. Политико-правовые  взгляды И. В. Сталина  

 

Развитие марксизма-ленинизма во многом связано с теориями 

сподвижников В.И. Ленина.  Наибольший вклад в развитие ленинского 

учения внесли   Н.И. Бухарин (1888-1938 гг.); Г.Е. Зиновьев – партийный 

псевдоним, настоящая фамилия Радомысльский, он же Апфельбаум (1883-

1936 гг.); Каменев (Розенфельд) Л.Б. (1883-1936 гг.); Сталин (Джугашвили) 

И.В. (1879-1953 гг.); Троцкий (Бронштейн) Л.Д. (1879-1940 гг.).  

Политико-правовое учение марксизм-ленинизм в своем историческом 

развитии связано с И.В. Сталиным, воплотившимся в жизнь в доктрине с 

названием сталинизм. Политическая доктрина Сталина такая же 

противоречивая, как неоднозначно и все его учение. По отношению к 

Сталину в заслугу и в вину можно предъявить бесспорные исторические 

факты.  Он принял Россию нищей страной, а оставил ее страной-

победительницей, сверхдержавой, обладающей атомным оружием, 

заставившей считаться с нашим государством весь Мир. Примерно такую 

характеристику Сталину дал его современник У. Черчилль. 

По отношению к Сталину справедливо и то, что в Советской стране 

сформировалась не демократия, а тоталитарный режим, следовательно, 

миллионы жизней его соотечественников сгинули в ГУЛАГе, а последствия  

исторического эксперимента ХХ в. ощущаются по настоящее время.  
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11.4.Политико-правовая доктрина троцкизма 

      Л.Д. Троцкий (1879 – 1940 гг.)  олицетворяет собой леворадикальное 

крыло большевизма и наиболее революционное направление мирового 

коммунистического движения. Л.Д. Троцкий происходил из семьи 

зажиточного херсонского землевладельца. Молодой Троцкий успел окончить 

только реальное училище, увлекся революционной деятельностью и уже в 

1897 г. вступил в «Южнорусский рабочий союз». Дальнейшая судьба 

Троцкого как  профессионального революционера была связана с РСДРП (б), 

в которую он вступил в 1903 г. Как и другие активные участники социал-

демократического движения, Троцкий неоднократно подвергался 

репрессиям, долгое время вынужден был находиться в эмиграции. По 

возвращении из Европы  в 1917 г., Троцкий стал одним из лидеров партии 

большевиков, а с сентября 1917 г. председателем Петросовета.  

 

Глава 12. Юридическая наука в советском и постсоветском государстве 

 

12.1. Образование в советском государстве 

Юридическая наука и образование не могли существовать вне общей канвы 

системы образования и организации науки советского времени. После 1917 г. 

система высшего образования в СССР подверглась существенным 

трансформациям. 

 

12.2. Правопонимание в советской юридической науке 

 

После Октября 1917 г., когда к власти пришли большевики, ситуация 

в юридической науке изменилась кардинально. Появились новые 

теоретические постулаты о праве, которые якобы исходили из марксистского 

учения.  

 

12.3. Историко-правовая наука в советском государстве 

 

     Историко-правовая наука в советское время претерпела значительные 

изменения. В соответствии с решениями Коммунистической партии и 

Советского правительства о необходимости установления неразрывной связи 

в изучении государственных и правовых институтов, наука истории права 

стала называться «Историей государства и права СССР». Такая 

необходимость назрела давно и независимо от идеологических установок. 

Многие досоветские историки права задолго до этого определяли предмет 

своего исследования не только отраслевым правом. Например, И.Д. Беляев, 

М.Ф. Владимирский-Буданов подробно исследовали историю 

государственных органов, рассматривали социальную историю. Такие 

историки как В.И. Сергеевич, Б.Н. Чичерин, В.О. Ключевский и другие даже 

акцентировали внимание на истории государства и сословий. В зарубежной 
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истории такую проблему поднял Г.В. Вернадский, который говорил о 

невозможности преподавать историю права в отрыве от истории государства 

и вообще, без углубленного курса истории России. Другие авторитетные 

историки того времени также предупреждали, что формальный юридический 

подход, изложение только юридических фактов вредит историко-правовой 

науке, а сам предмет делает схоластическим и неинтересным.  

 

12.4. Юридическая наука в современной России 

 

Историко-правовая наука 

 

     В современной историко-правовой науке России прослеживается школы, 

которые уходят корнями в советскую академическую науку, продолжившие 

генезис уже в постсоветское время и основанные на современных научных 

концепциях. Современные научные школы опираются на многочисленные 

диссертационные исследования, работы монографического характера, другие 

научные публикации. Квинтэссенция этих теорий отражена в учебной 

литературе, современных авторов, ставших классикой современной 

историко-правовой науки.   Поэтому рассмотрим теоретические школы в 

современной науке истории государства и права, в общем, по наиболее 

значимым публикациям.  
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       6.2. Революционно-демократическая доктрина  

       6.3.Официальная (государственная) доктрина  

       6.4. Концептуальные взгляды западников и славянофилов  

  

   Глава VII. Великие буржуазные реформы и их влияние на 

развитие права, юридического образования и политико-

правовые концепции 

 

  

       7.1. Подготовка и проведение буржуазных реформ  

       7.2. Развитие права в пореформенной России  

       7.3. Распространение юридических знаний в пореформенной 

России 

 

  

   Глава VIII.  Революционные и религиозно - нравственные 

концепции  второй половины XIX – начала XX в.   

 

  

         8.1. Политико-правовые идеи революционного народничества. 

Разночинцы 

 

         8.2.  Религиозно - нравственные учения  

         8.3.  Консервативная национальная концепция Л.А.  Тихомирова  

  

     Глава IX.  Развитие историко – правовой  науки во  второй 

половине XIX – начале XX в.   

 

  

9.1. Социологические идеи в этнографии и истории права М.М. 

Ковалевского 

 

      9.2. Историко-правовая тематика в научном наследии Н.И. 

Костомарова 

 

      9.3. Вклад И.Д. Беляева в историко – правовую науку  

          9.4. История русского права в работах М.Ф. Владимирского-

Буданова 

 

          9.5. Теория феодализма в России Н.П. Павлова-Сильванского  

          9.6. П.Н. Милюков и теория контраста  

          9.7. С.М. Соловьев и значение его трудов в истории  
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отечественного государства и права 

        9.8. Историко-правовая тематика в «Русской истории» В.О. 

Ключевского 

 

    9.9. Историко-правовая тематика в «Лекциях по русской истории» 

С.Ф. Платонова. Другие историки права досоветской историографии 

 

        9.10.  Источниковедение в России второй половины ХIХ - начала 

ХХ в.в. 

 

   

         Глава X.  Основные теоретические идеи в российской 

дореволюционной юриспруденции 

 

    

          10.1. Основные черты российской юридической науки второй 

половины XIX – начала XX в 

 

          10.2. Государственно-юридическая школа в российской наук  

10.3 Теоретические взгляды основных представителей юридической 

школы 

 

          10.4. Политико-правовые теории русского зарубежья XX века  

          10.5. Евразийская концепция в трудах иммигрантов  

   

           Глава XI. Марксизм как политико – правовое учение в 

интерпретации российских социал-демократов 

 

    

           11.1. Идеи марксизма в трудах меньшевиков (Плеханов, Мартов)  

 11.2. Политико-правовые взгляды В.И. Ленина. Марксизм – 

ленинизм. 

 

 11.3. Политико-правовые  взгляды И. В. Сталина   

            11.4.Политико-правовая доктрина троцкизма    

  

            Глава 12. Юридическая наука в советском и постсоветском 

государстве 

 

   

  12.1. Образование в советском государстве  

            12.2. Правопонимание в советской юридической науке  

            12.3. Историко-правовая наука в советском государстве   

            12.4. Юридическая наука в современной России  

    
 


