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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – подготовка обучающихся в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, имеющих глубокие теоретические знания об основных 

проблемах истории политических и правовых учений,       праве и 

государстве как объектах исследований с позиций юриспруденции, 

философии, и других смежных дисциплин, концептуально-теоретическом 

выражении в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере 

политико-правовой мысли, взаимосвязи преемственности и новизны в 

истории учений о праве и государстве, предмете, методе истории 

политических и правовых учений, типологии правовых учений, правовой 

идеологии, ее структуре и функциях, классификации идей, концепций, 

теорий, доктрин, школ, течений и направлений в истории  правовой мысли, 

соотношение истории политических и правовых учений с другими  

юридическими науками.  

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине 

Задачи  дисциплины: 

- приобретение теоретико-методологических знаний  об основных 

проблемных вопросах истории политико-правовой мысли; 

- овладение навыками самостоятельного использования теоретико-

методологических и методических знаний в истории возникновения,  

становления и эволюции политико-правовой мысли; 

 Объекты изучения: 

- методологические основы формирования  концепций и трактовок 

различных научных школ и направлений; 

- основные проблемные вопросы истории политико-правовой мысли; 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, 

проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-

консультационную работу, обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-ших 

программу аспирантуры, являются общественные отношения в области 

правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

При изучении данной дисциплины аспиранты должны обладать 

навыками и компетенциями, выработанными при обучении по 

образовательным программам специалитета и/или магистратуры. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
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пускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

-преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по 

следующим дисциплинам и разделам ОП: «История науки», «Философия 

науки», «Проблемы истории государства и права зарубежных стран», 

«Проблемы истории государства и права России», «Основы научно-

исследовательской  деятельности». 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ОП: «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве», при подготовке к сдаче 

и сдаче государственных экзаменов, при написании и защите научно-

квалифицированной работы (диссертации). 

 

2. Требования к формируемым компетенциям 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

а) Универсальные компетенции (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6 ) 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

• владением методологией научно-исследовательской деятельности 
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в области юриспруденции (ОПК-1); 

• владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

• способностью к разработке новых методов исследования и их 

при-менению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3) 

• готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4 ) 

в) Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность самостоятельно проводить теоретико-правовые и исто-

рико-правовые исследования, используя современные достижения науки и 

практики (ПК-1) 

- способность разрабатывать, применять методы и инструменты 

проведения теоретико-правовых и историко-правовых исследований (ПК-2) 

- способность квалифицированно толковать правовые нормы и 

проводить сравнительно-правовые исследования (ПК-4) 

- способность разрабатывать учебно-методические материалы для 

проведения теоретико-правовых и историко-правовых исследований (ПК-5) 

 

 Тема 1.  Предмет, метод и общие проблемы истории учений о 

праве и государстве. 

1. Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и 

государстве. 

2. Предмет, метод и общие проблемы истории правовых учений.  

4. Принцип историзма в изучении правовых идей. Типология 

правовых учений. Классификация идей, концепций, теорий, доктрин, школ, 

течений и направлений в истории  правовой мысли. 

5. Соотношение истории правовых учений с другими  

юридическими науками. 

При рассмотрении первого вопроса необходимо  указать на две  

основные группы  методов: философские и специально-научные. Среди 

философских методов познания выделяют прежде всего, с одной стороны – 

материалистический и диалектический, с другой – идеалистический и 

метафизический методы. Необходимо рассказать о присутствии в структуре 

политико-правового знания, представленного в соответствующем учении, его 

конкретно-исторической и теоретической сторон. 
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Говоря о принципе  историзма следует рассматривать теоретические 

взгляды отдельных ученых, их сторонников с учетом конкретных 

исторических условий, особенностей развития отдельных государств, 

регионов. Объективная оценка тех или иных воззрений, теорий возможна 

лишь при их сопоставлении с достигнутым к данному времени уровнем 

политико-правовых знаний и тем влиянием, которое они оказали на 

практическую государственную и правовую деятельность. Принцип 

классового подхода требует за любыми нравственными, религиозными, 

политическими, социальными фазами, теориями, идейными течениями, а так 

же заявлениями и обещаниями вскрывать интересы тех или иных классов 

(больших групп людей, играющих существенную роль в общественном 

производстве и распределении материальных благ). Затем следует 

остановиться на основаниях классификации  идей, концепций, теорий, 

доктрин, школ, течений и направлений в истории  правовой мысли. 

  

Тема 2. Правовые учения в Древнем мире. Политические и 

правовые учения в странах Древнего Востока. Политические и 

правовые учения в Древнем Риме 

1.Политико-правовые взгляды в Египте, Двуречье, Персии. 

2.Возникновение и развитие политико-правовой мысли в античной 

Греции. 

3.Становление политико-правовой мысли в Древнем Риме. 

 

      При ответе на первый вопрос, следует остановиться на факторах,       

(социально-экономических, духовных факторов: этики, философии, традиций 

и верований), обусловивших соответствующие формы политико-правового 

знания древневосточных государств, основные идеи и школы. 

      Далее указать на периодизацию древнегреческой политико-правовой 

мысли, особенности ее формирования, школы, течения, наиболее ярких 

представителей политико-правовой философии. 

      Ответ на третий вопрос темы предполагает анализ этапов становления 

политико-правовой мысли в Древнем Риме, основных концепций, 

возникновение  христианства и науки юриспруденции и их влияния на 

дальнейшее развитие политико-правовой мысли. 

 

 

Тема № 3. Правовые учения средневековья. 

 1.Правовые учения Западной и  Восточной Европы в период раннего 
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средневековья. 

2. Правовая идеология  Византии. Эпоха формирования древнерусского 

государства. Правовые  учения Арабского Востока, Средней Азии и 

Закавказья в период раннего средневековья. 

3.Ислам как религиозно-идеологическая система. Политико-правовые 

направления мысли в исламе. 

4.Государственно-правовая идеология абсолютистского государства. 

Период Средних веков характеризуется, главным образом  

следующими чертами: 

-главенствующим положением церкви не только в духовной, но и в 

политической жизни общества; 

-  несмотря на различия, как теологическая, так и светская доктрина 

были направлены на укрепление монархической власти, формирование 

сильного централизованного государства. 

Далее на примере отдельных мыслителей, следует показать 

особенности этой философии в западно- и восточноевропейских 

государствах. 

Покажите, что русская политико-правовая идеология формировалась 

вместе с развитием российского государства и в значительной мере отражала 

его своеобразие. Практически вся совокупность важнейших факторов, 

влиявших на характер российской государственности так или иначе 

сказалась на генезисе и содержании политико-правовой мысли. Во-первых, 

это сильнейшее влияние византийской культуры и цивилизации. Во-вторых, 

более значительный, чем в западноевропейских странах, патронаж религии, 

религиозной морали над политикой и определением содержания политико-

правовой мысли. В-третьих, гораздо менее благоприятные, чем в Западной 

Европе, условия существования и развития Древней Руси. В-четвертых, 

отсутствие крупных, фундаментальных сочинений политико-правовой 

тематики, подобных сочинениям Ж. Бодена или Б. Спинозы, Т. Мора или Г. 

Гроция с их идеями республиканизма, антитиранизма, государственного 

суверенитета, естественного права, свободы человека и т.д. В-пятых, с 

первых веков существования Руси центральную проблему еѐ политико-

правовой идеологии во многом определяла дискуссия о геополитическом 

положении России, вошедшая в историю как борьба между западничеством и 

славянофильством. В-шестых, формирование государства происходило на 

Руси при отсутствии развитых рабовладельческих отношений, а становление 

буржуазных отношений началось значительно позднее. Поэтому 

периодизация эволюции политико-правовой мысли отличается от 
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западноевропейской. К примеру, в отечественной литературе русское 

допетровское общество X-XVII вв. считают древнерусским периодом, тогда 

как Европа X в. – это уже конец раннего средневековья, а все средние века 

простираются вплоть до середины XVII в. Раскройте их содержание. 

Окидывая общим взглядом догматику, обрядность, этику раннего 

ислама,   мы без труда видим, что в основе этой идеологии лежит иудейско-

христианское   мировоззрение, но приспособленное к более примитивному 

общественному   укладу - к разлагавшемуся родоплеменному быту арабов. 

Идеология   арабов проще, грубее, понятнее для широкой массы верующих, 

особенно   для кочевников и земледельцев Азии; предписания его несложны 

и вполне выполнимы. 

Хотя ислам в какой-то степени и сплачивал людей на основе общности   

религии, но национальные противоречия в странах ислама отнюдь не   

исчезли, напротив, они постепенно все обострялись. Это нашло отражение   в 

разных течениях в мусульманской религии, в расколах и сектах. 

Самый крупный (и один из самых ранних) раскол был вызван 

появлением   шиизма ("шия" по-арабски - партия, секта). 

В отличие от шиитского направления, ортодоксальный ислам, 

охвативший   большинство мусульман мира, называется суннизмом: 

сторонники его   признают законность сунн. Суннизм тоже не остался вполне 

единым.   В VIII-IX вв. в нем возникло мутазилитское течение. 

 

Тема 4.  Правовые учения Западной и Восточной Европы в период 

кризиса  феодализма. Правовые учения Нового времени. 

 

1. Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования  

абсолютистских государств.  

2. Правовые  учения в России периода образования и развития 

централизованного  государства. 

3. Основные направления правовой мысли в период Великой 

Французской  революции. 

4. Правовые учения США в период борьбы за независимость. 

5. Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв. 

 

С идеологическим обоснованием абсолютизма и регулярного 

государства, а также петровских преобразований выступили 

государственные деятели из так называемой «ученой дружины» Петра: 

Ф.Прокопович, В.Н Татищев и др.  
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Политическую и социально-экономическая программу преобразования 

России выдвинул И. Т. Посошков. 

В отличие от Франции, где идеи Просвещения способствовали 

революции, в России они воплотились в форме просвещенного абсолютизма, 

то есть исходили из идеи, разделяемой частью просветителей, что 

«просвещенный монарх» в состоянии преобразовать жизнь своего 

государства на разумных основах, ликвидировать некоторые, наиболее 

устаревшие, социальные институты. 

Ответ на третий вопрос следует начинать с анализа идей, 

способствовавших формированию философии революции, а именно с идей 

французских просветителей. 

Отвечая на четвертый вопрос необходимо рассказать об идеях Т.Пейна, 

Т.Джефферсона, А.Гамильтона. 

Эпоха просвещения в Германии связана прежде всего с именем 

Эмануила Канта. Не вдаваясь подробно в философию, отметим, что в ее  

основе его лежит противопоставление эмпирического и априорного 

познания.  

В праве, по мнению Канта, преобладают априорные идеи. Кант считал, 

что законы нравственности не могут быть выведены из существующих 

отношений. Всеобщие правила поведения людей можно вывести только из 

разума. 

 Предметом философии права, по Гегелю, является идея права, т.е. 

понятие права и его осуществление. Основными ступенями развития понятия 

права являются: абстрактное право, мораль и нравственность. К 

абстрактному праву относятся вопросы собственности, договора и неправды; 

к морали умысел и вина, намерение и благо, добро и совесть; к 

нравственности - семья, гражданское общество и государство 

 

 

 

Тема 5. История формирования  и развития основных 

направлений государственно-правовой мысли.  

1.Буддисткая религиозно – политическая мысль. 

2.Христианская политическая мысль. 

3.Реформаторство религиозное и политическое. 

4.Утопии и антиутопии в политической мысли. 

5.Бунтарство религиозное и политическое. 

6. Просветительская политическая мысль. 
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Традиционно-теологическому брахманистскому толкованию дхармы 

(дхаммы) буддизм противопоставил свой, во многом рационалистический 

подход к этому ключевому понятию тогдашней политико-правовой мысли и 

идеологии в целом. В интерпретации буддистов дхарма выступает как 

управляющая миром природная закономерность, естественный закон. Для 

разумного поведения необходимо познание и применение этого закона. 

«Дхаммы, — подчеркивается в «Дхаммападе», — обусловлены разумом, их 

лучшая часть — разум, из разума они сотворены...» Трактовка дхаммы, как и 

все мировоззрение раннего буддизма, пронизана проповедью гуманизма, 

доброго отношения к другим людям, непротивления,злу злом и насилием. 

«Ибо, — утверждает «Дхаммапада», — никогда в этом мире ненависть не 

прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. 

В I в. н.э. в Римской империи сложилась и стала быстро распространяться 

новая религия – христианство. В развитии организации христиан обычно 

различаются два этапа: «апостольская церковь» (примерно I—II вв.) и 

пришедшая ей на смену (примерно во второй половине II в.) «епископальная 

церковь». Эволюция церковной организации сопровождалась существенным 

изменением  политико-правовой идеологии христиан, что можно проследить 

в книгах Нового завета I—II вв., где нашли свое отражение в том числе 

некоторые принципы Римского права.  

       При ответе на третий вопрос, следует рассказать о Мартине Лютере.  Он 

выступал за коренное преобразование церкви. Идея отмены опеки папской 

курии имела далеко идущие последствия: создавались предпосылки для 

политического объединения Германии, прекращался отток громадных 

денежных сумм в Рим, упразднялась треть церковных праздников, 

стимулировалось предпринимательство. Упрощение обрядов (простота 

мессы, ликвидация таинств) изменяло жизнь братств, цехов и гильдий, 

упраздняло значительную часть черного и белого духовенства, избавляло от 

расходов, связанных с содержанием церкви, вело к секуляризации 

церковного и монастырского имущества. 

     Четвертый вопрос требует освещения утопических концепций 15-19 

веков. 

     Рассматриваются идеи С.Пуфендорфа, Х.Томазия, Х.Вольфа,Дж.Вико, 

Ч.Беккариа, П.А.Гольбаха,К.А.Гельвеция, Ж.Мелье, Дени Дидро.  
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Тема 6. История формирования  и развития основных 

направлений государственно-правовой мысли  

1.Консервативная политическая мысль. 

2.Возникновение и развитие теории полицейского государства. 

3.Либеральная политическая мысль. 

4.Возникновение и развитие теории правового государства. 

6.Плюрализм в политической мысли. 

 

Начало  политической истории консервативной идеологии обычно 

связывают с именем английского мыслителя Э.Берка. 

Идеологической основой теории и практики полицейского государства 

явилась эвдемоническая философия. Наиболее выдающийся представитель ее 

Х. Вольф усматривал цель государства в осуществлении народного 

благоденствия, народного счастья..Идеологи и практики полицейского 

государства  полагали, что счастья можно достичь благодаря регламентации 

всего и вся. 

Корни либерализма как оформившегося политико-правового учения, 

следует искать в эпохе Реформации и  Возрождения.На протяжении 19 

столетия идеи классического либерализма былм развиты и дополнены И. 

Бентамом, Дж.Ст.Миллем. 

Термин правовое государство впервые был введен в науку немецким 

ученым Велькером 1813 году, но первые разработки концепции были 

сделаны в античную эпоху, уже тогда авторы отметили, что право это 

самостоятельное явление и свои свойства заимствует не от государственной 

власти . в то время было отмечено что в основе любого закона должно лежать 

благо для всех, закон должен быть обнародован, он обязателен для всех, 

править должны законы, а не люди.  

Таким образом, в античную эпоху был сформулирован принцип 

правового государства, т.е. закон обязателен для всех.  

В тот же период времени был разработан принцип разделения властей 

на несколько самостоятельных ветвей, которые уравновешивают и 

сдерживают друг друга. В частности Джон Локк разделял власть на 

законодательную, федеративную, исполнительную. Федеративная ветвь 

власти, по его мнению, регулирует отношение с другими государствами. Шар 

Луи разделил власть на законодательную, исполнительную, судебную. Такое 

разделение существует до сих пор. 

  Тема 7. История формирования  и развития основных 

направлений государственно-правовой мысли  
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1.Возникновение и развитие теории правового государства 

2.Доктрина социального государства 

3.Аналитическая юриспруденция 

Идея социального государства появляется на заре государственной 

истории, когда предпринимаются первые попытки теоретического 

осмысления государства как правовой и политической реальности . 

Наиболее проницательные мудрецы древности исходили из того, что 

люди, обладая разумом и волей, в состоянии построить общество и 

государство без крайностей бедности и богатства ( Мо-цзы,Платон ) 

Идеи социального государства присутствуют в в учениях социализма, 

встречаются у Бентама, Т.Х.Грина. 

Важную роль в становлении плюралистического подхода  к политике 

сыграл американский политолог А.Бентли, английский политолог и 

политический деятель Г.Ласки. 

Аналитическая юриспруденция-направление, базирующееся на 

аналитической философии, которая возникла в 20 веке и интенсивно 

развивалась благодаря исследованиям ученых кембриджского и 

оксфордского университетов. Связана аалитическая юриспруденция прежде 

всего с именем  Г.Харта. 

 

Тема 8. Правовая мысль  Западной и Восточной Европы второй 

половины XIX в.  

1.Правовые учения  России второй половины XIX и начала XX вв. 

2. Ленинизм как ответ на вызовы российских условий 

3. Правовая мысль и правовая  идеология СССР. 

4.Сталин как теоретик марксизма-ленинизма 

5. «Русское зарубежье». Евразийская идея: политические аспекты в 

прошлом и настоящем. 

Идеи Ленина легли в основу всей юриспруденции советского периода 

времени. Государство имеет надстроечную природу и является продуктом 

непримиримости классовых противоречий. Любое государство представляет 

собой диктатуру класса, а любая диктатура есть власть, опирающаяся на 

насилие и не связанная законами.  «При переходе от капитализма к 

коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства 

эксплуататоров большинством эксплуатируемых. ...Государство еще 

необходимо, но это уже переходное государство…уже не государство в 

собственном смысле…». Что касается права, то «в первой фазе 

коммунистического общества «буржуазное право» отменяется не вполне, а 
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лишь отчасти, лишь в меру достигнутого экономического переворота, то есть 

по отношению к средствам производства 

Тема 9. Политические учения в странах Европы и США в XX в. 

Правовые учения Китая, Японии и других стран Азии, Африки и 

Латинской  Америки. 

1.Европейские предшественники политической науки. 

2. Западный марксизм. Основная проблематика исследований. 

3.Теория идеологии К. Мангейма. 

4.Либерализм и неолиберализм. 

5.Фашизм. 

6. Индия. Махатма Ганди: теория ненасилия 

7.Африка. Кваме Нкрума: о свободе и объединении Африки 

Фри дрих Ви льгельм Ни цше —немецкий мыслитель, классический 

филолог, создатель самобытного философского учения, которое носит 

подчѐркнуто неакадемический характер и отчасти поэтому имеет широкое 

распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского 

сообщества.  

Фундаментальная концепция Ницше включает в себя особые критерии 

оценки действительности, поставившие под сомнение базисные принципы 

действующих форм морали, религии, культуры и общественно-политических 

отношений и впоследствии отразившиеся в философии жизни.  

Будучи изложенными в афористической манере, большинство 

сочинений Ницше не поддаются однозначной интерпретации и вызывают 

много споров. 

Критиковал буржуазный правопорядок, парламент называл «символом 

рабства». Основа западноевропейского свободного государства – коррупция 

и лицемерие. Государство, по мнению Ганди, представляет собой насилие в 

концентрированной и организованной форме». Сущность государства – 

«инструмент» принуждения в руках господствующей партии. 

Государство – исключительное творение человеческого честолюбия и 

властолюбия. 

В основе идеального строя - примат личности над государством. В 

идеальном государстве – нет политической власти, так как нет государства ( 

состояние просвещенной анархии).  

«Ненасильственное государство» - организация безгосударственного 

общества, преследующего неполитические цели. 

           Своеобразие государственного устройства – наибольшая 

децентрализация промышленности, экономики, управления.  
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Политическая децентрализация – отрицание федеральной 

администрации в независимой Индии. Индия должна быть федерацией 

сельских общин. Каждая деревня – независимая республика. Низшее звено 

объединения – отдельная личность. 

Федерация строится на взаимопомощи и взаимозависимости на 

добровольной основе. Личность – субъект федерации. 

Полноценная свобода личности в обществе – идеал, без которого 

невозможно беспрепятственное развитие личности. 

Совершенная политическая система. 

Демократия – «есть искусство и наука мобилизации физических и 

духовных сил всех слоев населения ради служения общему благу». 

Демократический строй – в каждой деревне  ежегодно избирается 

панчаят – правительство из 5 человек, которое обладает законодательной, 

исполнительной и судебной властью. Возглавляется председателем. Услуги 

адвокатов почти исключаются. Охраняет порядок стража, которая 

утверждается населением, 

Жизнь общества основывается на доверии и уважении.В управлении 

провозглашаются демократизм и гласность.и. 

Избирательным правом обладают лица, занимающиеся физическим 

трудом, достигшие 18 или 21 года. Избирательных прав должны быть 

лишены престарелые граждане старше 50 лет, так как мир принадлежит 

молодым. Выборы многостепенные. 

Ненасильственное государство носит светский характер. Не 

допускается осуществление религиозного  образования и помощь 

религиозным ассоциациям. 

Демократия определяется тем, насколько свободно проявляется 

народная инициатива. Демократия несовместима с зависимостью от военных 

и политических сил. 

Демократия основана на народном суверенитете, но последний служит 

Ганди оправданием лишь для весьма умеренного движения народного 

сопротивления. 

- Полная свобода мнений и действия 

- Свобода печати и слова. 

Сторонник индивидуализма, так как лучшее разрешение конфликта 

между обществом и личностью считал добровольную уступку со стороны 

последней, самоограничение еѐ для благосостояния общества. Но оно 

достижимо лишь в определенных пределах. Оно не должно препятствовать 

свободному духовному развитию личности, следовательно исполнение 
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законов государства необязательно для личности. 

Действительность закона зависит от его нравственной оценки 

личностью. 

Над правом государственным стоит  естественное право, объявленное 

законом бога «Когда закон государства вступит в противоречие с законом 

бога, - неповиновение государству становится долгом». Но в основе 

сопротивления принцип ненасилия. Права человека – есть награда за 

исполнение обязанностей. 

Ненасильственное сопротивление – право личности, норма 

общественной и государственной жизни. 

В демократическом государстве люди не должны действовать как 

овцы. Индивидуальные свободы и действия при демократии охраняются. 

Тирания большинства ещѐ более безнравственна, чем тирания меньшенства. 

Фашизм абсолютно противоположен либерализму как в политике так и 

в экономике.  

Фашистское государство управляет экономикой в той же мере, как и 

остальными областями жизни — через корпоративные, социальные и 

образовательные институции, через политические, экономические и 

духовные силы нации, организованные в соответствующие ассоциации, 

функционирующие в государстве  

Муссолини не принимает расового определения нации, формирующей 

государство. «Нация не есть раса, или определенная географическая 

местность, но длящаяся в истории группа…» 

 

Тема 10. Итоги эволюции правовой мысли человечества.  

1.Вопрос о периодизации истории правовой мысли.  

2. Глобальные  проблемы в правовых учениях, правовая мысль и 

моделирование правовых  систем.  

3.Историческая судьба отдельных течений правовой мысли 

(естественного права, юридического позитивизма и др.). 

4. Перспективы  исторической эволюции представлений о праве и его 

будущих формах. 
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8. ИСТОРИЯ политических и правовых учений : учебник / отв. ред. В.В. 

Лазарев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. образование, 2008. - 917 с. 

- (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0275-7. 

9. История политических и правовых учений: хрестоматия : учеб. пособие 

/МАЛАХОВ В.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 623 

с. – ISBN 978-5-238-01385-5. 

10. ИСТОРИЯ политических и правовых учений : учебник / под общ.ред. 

B.C. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2007. - 933 с. 

- ISBN 978-5-89123-748-3. 

  Информационно- телекоммуникационные ресурсы сети 

«Интернет»: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.garant.ru/  

2. РГБ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.rsl.ru/ РГБ 

3. Универсальная электронная система Руконт [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://rucont.ru/ 

4. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

5. Универсальная электронная система IPRbook [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html/ 

6. Универсальная электронная система «Образовательный портал 

КубГАУ» Электронный ресурс]: Режим 

доступа:http://kubsau.ru/education/chairs/building/anonce/obrazovatelnyy_portal_

kubgau_82/ 

7. Электронный Каталог библиотеки КубГАУ [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.old.kubsu.ru/University/library/ 

8. СПС Консультант Плюс (Версия ПРОФ). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9e8463bc4ae93c37ffc300e559a8393c&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9e8463bc4ae93c37ffc300e559a8393c&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9e8463bc4ae93c37ffc300e559a8393c&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2Felibrary.html%2F
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4.2 Перечень учебно-методической документации по дисциплине 

1. Павлисова Т.Е. Методические указания по проведению практических 

(семинарских занятий)   по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» направленности (профиля) программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  «Проблемы истории 

политических и правовых учений». - Краснодар,2014. Электронный 

вариант. 

2. Павлисова Т.Е. Методические задания для самостоятельной работы по    

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленности 

(профиля) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  «Проблемы истории политических и правовых учений». - 

Краснодар,2014.Электронный вариант. 

 


