
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Методические указания к изучению основных разделов курса 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

История политических и правовых учений относится к числу фунда-

ментальных мировоззренческих юридических наук. Она тесно связана с 

дисциплинами исторического цикла, историей государства и права славян-

ских народов, конституционным правом зарубежных стран, с общей тео-

рией права, философией права, социологией права, римским гражданским 

правом и др. 

Цель истории политических и правовых учений заключается в том, 

чтобы на конкретном историческом материале показать сложность и про-

тиворечивость процесса познания государства и права, постепенного по-

стижения человеческой мыслью сущности государства и права. Овладевая 

мудростью древних философов и политических деятелей, студент также 

приобретает навыки анализа актов законодательной, исполнительной и су-

дебной властей.  

История политических и правовых учений – сложная по содержанию 

и значительная по объему дисциплина, поэтому она требует систематиче-

ской и вдумчивой работы. Здесь так важны лекции и самостоятельная ра-

бота студентов. 

В системе юридического образования история политических и право-

вых учений является самостоятельной научной и учебной дисциплиной 

одновременно юридического и исторического направлений. Это обуслов-

лено тем, что в рамках данного курса исследуется специфический предмет, 

история возникновения и развития знаний о государстве, праве, политике, 

законодательстве, история политических и правовых  теорий. 

Соединение в рамках одной науки политических и правовых учений 

обусловлено тесной связью правовых и политических явлений и понятий. 

 

Содержание дисциплины 

 

При изучении темы «Предмет и метод истории политических и пра-

вовых учений» следует иметь в виду, что задачей курса является: 

1. раскрытие закономерностей исторического развития важнейших по-

литико-правовых учений; 

2. выяснение содержания наиболее влиятельных концепций государства 

и права с прошлого до настоящего; 

3. формирование юридического мировоззрения, политической и право-

вой культуры. 
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При этом при оценке концепций применяется социологический под-

ход – способность выражать интересы конкретной социальной группы, а 

не гносеологический, с точки зрения их истинности или неистинности. 

Предметом дисциплины выступает история теоретически оформлен-

ных в доктрины взглядов на государство, право, политику. Курс изучает 

учения, теоретически оформленные знания в органической связи с полити-

кой, правом, государством в их взаимосвязи и преемственности. 

Каждое политико-правовое учение появляется закономерно, как про-

дукт общественного развития, в сложной системе идеологических влия-

ний. 

Методология курса – это обусловленное философским мировоззрени-

ем, совокупность определенных теоретических принципов, логических 

приемов и специальных методов исследования. Из специально юридиче-

ских можно выделить метод выработки правовых решений, толкования 

норм права, формально-юридический, сравнительно-правовой и т.д. 

Политико-правовая доктрина включает в себя 3 компонента: 

1. логико-теоретический, философский, религиозный; 

2. определенный понятийно-категориальный аппарат; 

3. программные положения – оценки существующего государства и 

права, их политические цели и задачи. 

Главной причиной развития истории политических и правовых учений 

является общественная потребность в решении государственно-правовых 

проблем, выражающих интересы различных социальных групп. 

История политических и правовых учений делится на следующие пе-

риоды: древний мир, средние века, новое и новейшее время. 

 

При изучении темы «Политическая и правовая мысль Древнего Вос-

тока» необходимо иметь в виду, что самые древние цивилизации возни-

кают на Востоке: в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Палестине, Иране, 

Китае в к. VI – нач. III т. д.н.э. Характерной формой государства были вос-

точные деспотии. Политическая мысль зарождается в рамках религиозно-

мифологического мировоззрения. Учения носили прикладной характер и 

представляли собой этико-политические доктрины, основанные на патри-

архальности, традиционализме, космоцентричности. При этом особое вни-

мание следует уделить политическим учениям Древнего Египта, Месопо-

тамии, Вавилона, Ирана. 

Рассматривая политико-правовую идеологию Древней Индии нужно 

особо остановиться на брахманизме и буддизме. В брахманизме целесооб-

разно усвоить такие понятия как «дхарма», «сансара», «карма», «мокша», 

«нирвана». В буддизме важно обратить внимание на его психологический 

и этический характер, рационалистическое объяснение природы и общест-

ва, духовные основы учения. 
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Рассматривая политико-правовую мысль Древнего Китая нужно оста-

новиться на характеристике: конфуцианства, даосизма, моизма и легизма. 

В конфуцианстве целесообразно сосредоточиться на правилах ритуала, в 

даосизме на космоцентризме Дао, в моизме на принципе всеобщей любви 

(любви к дальнему), а в легизме – на господстве закона (фа), учении о «за-

конническом государстве» и технике осуществления власти. 

 

В теме «Политические и правовые учения Древней Греции и Древнего 

Рима» особо следует остановиться на учениях Платона и Аристотеля. Уче-

ние Платона о государстве и законах высказано им в диалогах «Государст-

во», «Законы», «Политик», «Софист». Государство – это «макрос антро-

пос» - гигантский человек, существующий по аналогии с индивидуальной 

человеческой душой. Прообразом идеального государственного строя для 

Платона послужила аристократическая Спарта. Платон внес много ценного 

в политическую мысль: идея общего блага и общего интереса как основы 

политического объединения, частной собственности как причины соци-

альных противоречий и конфликтов, определение форм государства и за-

кономерного их изменения, признания закономерности важнейшим атри-

бутом политической организации. 

Аристотель свое политико-правовое учение изложил в работах «Поли-

тика», «Никомахова этика», «Афинская полития». Он исследовал свыше 

150 конституций, основал 14 наук, в том числе и политическую. Политику 

Аристотель тесно связывает с этикой. Государство – продукт естественно-

го развития семьи. Будучи сторонником патриархальной теории происхо-

ждения государства он выделяет 6 форм политического устройства: три 

правильных – царство, аристократия, полития и три неправильных - тира-

ния, олигархия и демократия. Аристотель отождествляет право с полити-

ческой справедливостью. Естественное право выше закона. Политическое 

правление – это правление закона, а не людей. 

Рассматривая политико-правовые учения Древнего Рима следует уяс-

нить их тесную связь с Древней Грецией. Светская юриспруденция возни-

кает в Древнем Риме во II – I вв. д.н.э. Деятельность римских юристов 

включала в себя: 

1. respondere – ответы на юридические вопросы частных лиц; 

2. cavere – сообщение формул и помощь при заключении сделок; 

3. agere – сообщение формул ведения дел в суде. 

Наибольший вклад они внесли в цивильное, гражданское право. Рим-

ские юристы делили право на публичное и частное, выделяя естественное 

право, право народов и право граждан. 

 

При изучении темы «Политические и правовые учения христианства» 

необходимо выделить в развитии христианства два этапа: левый - раннее 

христианство – апостольская церковь и второй – епископальную церковь. 
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Рассматривая учение А. Блаженного следует остановиться на его божест-

венной теории власти и государства, на необходимости разделения двух 

властей.  

В разделе средневековые ереси, особое внимание нужно уделить ари-

анству, несторианству, донатизму, движениям богомилов, вальденсов, па-

таренов, тисеранов, лоллардов и таборитов. 

Крупнейшим представителем схолостики, создателем томизма - офи-

циальной идеологии католической церкви с XIX в., был Фома Аквинский. 

Именно ему принадлежит система рационального доказательства сущест-

вования бога. Ф. Аквинский в системе права выделяет: вечный закон, есте-

ственный закон, позитивный закон и божественный закон. Признавая го-

сударственную власть от Бога, он выделяет три правильных формы госу-

дарства: монархия, аристократия, полития и три извращенных: тирания, 

олигархия и демократия. 

 

Особый акцент в теме «Политическая и правая мысль эпохи Возрож-

дения и Реформации» следует уделить Н. Макиавелли и его работе 

«Князь» («Государь»), где политика оторвана от морали, а цель оправды-

вает средства. Рассматривая политико-правовые идеи Реформации нужно 

изучить учения М. Лютера и Т. Мюнцера. 

Изучая вклад Ж. Бодена в разработку проблемы суверенитета государ-

ства, нужно уяснить, что он связывал суверенную власть с монархом и по-

нимал ее как власть единую, абсолютную. 

Крупнейшие представители утопического социализма Т. Мор и Т. 

Кампанелла были сторонниками социальной справедливости, основанной 

на общности имущества, без частной собственности, с всеобщим трудом и 

равным распределением. 

 

Давая характеристику «Политической и правовой мысли Киевской 

Руси» нужно выделить основные концепции древнерусского политико-

правового сознания: 

1. концепцию Русской земли; 

2. идею божественного происхождения княжеской власти; 

3. проблему светской и церковной власти. 

Анализируя политические идеи в произведении митрополита Илла-

риона «Слово о Законе и Благодати» целесообразно выяснить взаимодей-

ствие Закона и Истины. 

Политические идеи Владимира Мономаха направлены на объединение 

Русской Земли, на необходимость соблюдения властителем Христовых за-

поведей. Юридические памятники Киевской Руси представлены договора-

ми Руси с Византией 912 и 945 года, «Русской правдой» и церковными ус-

тавами великих князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Здесь 

нужно остановиться на конкретности, казуистичности, гуманизме законо-
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дательства и связи права с правдой, нравственно-религиозными заповедя-

ми. 

 

Рассматривать «Политическую и правовую мысль Московского госу-

дарства» следует в русле преемственности между культурами Киевского и 

Московского государства, Москвы как третьего Рима, где царь выступает в 

качестве хранителя Святой Руси. При этом основателем династии Москов-

ских государей был объявлен римский император Октавиан Август. 

Изучая идеологию «нестяжателей» (Н. Сорский, В. Косой, М. Грек, А. 

Троицкий), как истинно православную политическую доктрину, нужно 

уяснить, что они призывали монастыри отказаться от владения каким-либо 

имуществом, в том числе угодьями, селами и превратиться в школы чисто 

духовной жизни. Противоположную точку зрения занимал Иосиф Волоц-

кий, который считал, что нестяжательной, т.е. свободной от обладания 

имуществом, должна быть только личная жизнь монахов, а для монасты-

рей обладание имуществом необходимо. 

Особый интерес в теме представляет теория «православного христи-

анского самодержавия» выстроенная Иваном IV «Грозным», где он трак-

тует власть как данную от Бога, в соответствии с традициями предков, 

единую и абсолютную. 

Мыслителем светского направления русской политической идеологии 

XVI в. был И.С. Пересветов. Студентам нужно проанализировать его поня-

тия «правды» и «веры», где «правда» должна осуществляться в соответст-

вии с «верой».  

 

В теме «Политико-правовые учения Голландии и Англии в эпоху ран-

них буржуазных революций» нужно остановиться на теории естественного 

права Гуго Гроция как предписании здравого разума. Он выводит государ-

ство и волеустановленное право из естественного права, рассматривая го-

сударство как результат договора. Дальнейшее развитие теория естествен-

ного права получила в творчестве Б. Спинозы, который дает первое в 

идеологии Нового времени теоретическое обоснование демократии. 

Выделяя основные направления политической и правовой доктрин 

Английской буржуазной революции нужно особо остановиться на движе-

нии индепендентов, левеллеров и диггеров. 

Анализируя теории общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка, 

следует показать противоположность их взглядов. Если Т. Гоббс был сто-

ронником авторитарной, неограниченной королевской власти, фактически 

тоталитаризма, то Дж. Локк заложил теоретические основы буржуазного 

либерализма, подчеркивая, что абсолютная монархия несовместима с гра-

жданским обществом. 
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В теме «Политические и правовые учения во Франции и США в XVIII 

веке» нужно остановиться на основных идеях просвещения и учении Воль-

тера. Вольтер был сторонником законности, либеральных методов управ-

ления, разделения властей. В политико-правовой теории Ш. Монтескье це-

лесообразно выделить его идею разделения властей и теорию законов. 

Начало политическому радикализму положил Ж.Ж. Руссо своей тео-

рией общественного договора. Своим учением о законе как выражении 

общей воли и о законодательной власти как прерогативе неотчуждаемого 

народного суверенитета и принципов организации государства, Руссо внес 

большой вклад в историю политических и правовых учений. 

Политико-правовые учения в предреволюционной Франции связаны с 

именем Морелли, Г. Мабли, Ж. Мелье. 

Основные направления политико-правовой мысли в период француз-

ской революции представлены конституционалистами, жирондистами и 

якобинцами. 

Сторонником искоренения частной собственности, казарменного ком-

мунизма был Г. Бабеф, руководитель заговора во имя равенства и справед-

ливости. 

Наиболее крупными представителями политической и правовой идео-

логии США в XVIII – XIX вв. были Т. Пейн, Т. Джефферсон и А. Гамиль-

тон. 

Т. Джефферсон является представителем демократического, гумани-

стического течения, автором «Декларации независимости США», сторон-

ником теории общественного договора и естественных прав человека, ра-

венства граждан в политических и избирательных правах. Т. Пейн был 

буржуазным революционным демократом, представителем леворадикаль-

ного течения, приверженцем естественных прав и народного суверенитета. 

Защитником сильной централизованной власти федерального прави-

тельства США выступал А. Гамильтон. Он ратовал за верховенство власти 

народа, создание системы сдержек и противовесов, за республику с силь-

ной президентской власть. 

 

Характеризуя «Политико-правовые идеи французских представите-

лей критического утопического социализма А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. 

Оуэна» следует уяснить, что они были направлены на резкую критику ка-

питализма, частной собственности, обоснование идеалов общественного 

строя, основанного на общем труде и справедливом распределении. 

 

«Политико-правовые учения эпохи Просвещения в Германии и Ита-

лии» представлены С. Пуфендорфом, Х. Вольфом, Х. Томазием, Ч. Бекка-

рием, которые выступали с позиций естественного права и договорного 

характера происхождения государства, просвещенного монарха. Предста-

вителем итальянского просвещения, родоначальником классической шко-
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лы уголовного права, автором знаменитого трактата «О преступлениях и 

наказаниях» был Ч. Беккариа. Он отстаивал равенство всех перед законом, 

соответствие тяжести наказания тяжести совершенного преступления, оп-

равдывал применение смертной казни только в чрезвычайных обстоятель-

ствах. 

 

Рассматривая «Политические и правовые учения в России XVIII ве-

ка», вначале нужно остановиться на таких видных теоретиках абсолютиз-

ма как Ф. Прокопович и В.Н. Татищев. Ф. Прокопович призывал в полити-

ке сочетать доводы естественного разума и народные законы, примеры ис-

тории и слово божье. Духовная власть должна подчиняться светской. В 

своем главном произведении «Правда воли монаршей в определении на-

следника державы своей…», он определял право императора назначать на-

следника престола. 

В.Н. Татищев был сторонником теории естественного права, договор-

ного происхождения государства, сословного деления общества. Власть 

монарха подобна родительской и основана на договоре. 

Идеологом растущего класса промышленников и купцов был И.Т. По-

сошков, сторонник абсолютизма, государственной регламентации произ-

водства, создания свода Законов – Уложения. 

Видным представителем феодальной аристократии был князь М.М. 

Щербатов – сторонник сословного неравенства. Он критиковал хаотич-

ность законодательства, жестокость законов, изъяны правосудия и предла-

гал передать законодательную власть дворянскому собранию. 

Ярким представителем дворянского либерализма был С.Е. Десницкий, 

который выступал за конституционную монархию, разделение властей, за 

природные права человека на жизнь, здоровье, честь, собственность. 

Яростным критиком самодержавия, крепостного права был А.Н. Ра-

дищев, сторонник республиканского строя, народовластия, федеративного 

устройства государства, разделения властей, естественных прав и свобод 

личности.  

 

В теме «Политико-правовые учения в Германии в к. XVIII – нач. XIX 

вв.» особое внимание следует уделить И. Канту, Г. Гегелю и исторической 

школе права. 

Будучи создателем категорического императива, И. Кант характеризо-

вал правовые законы как минимум нравственности и рассматривал право, 

как совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с 

произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. И. Кант 

считает, что человеку свойственно одно единственное прирожденное пра-

во – свобода нравственного выбора. И. Кант сторонник идеи народного су-

веренитета, разделения властей, деления права на естественное и положи-
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тельное. Его называют одним из создателей концепции «правового госу-

дарства». 

Характеризуя политико-правовое учение Г. Гегеля, следует остано-

виться на его понимании права Гегель трактовал право как: 

1. свободу («идея права»); 

2. определенную ступень и форму свободы (особое право) – право, 

выраженное в определенной форме; 

3. закон (позитивное право) – право, выраженное, как закон. 

Для Гегеля закон и право – лишь различные определения одного и то-

го же понятия права на разных ступенях его конкретизации. Гегель крити-

ковал идею народного суверенитета и обосновывал суверенитет наследст-

венного конституционного монарха. Именно Гегелю принадлежит трак-

товка гражданского общества. 

Представители исторической школы права (Г. Гуго, К. Савиньи, Ф. 

Пухта) рассматривали появление и развитие права как исторически объек-

тивный процесс, который эволюционирует вместе с развитием «нацио-

нального духа» и формируется самопроизвольно из обычая. Право склады-

вается исторически, как язык народа, его нравы и политическое устройст-

во. 

 

В теме «Политические и правовые учения России в I пол. XIX века» 

нужно характеризовать политико-правовые идеи М.М. Сперанского и Н.М. 

Карамзина, декабристов, славянофилов и западников. 

Сперанский М.М. по заданию Александра I подготовил несколько 

проектов Конституции Российской империи, Уложения гражданских зако-

нов, 15-ти томное издание, кодифицирующее основные Законы российской 

империи. Он делил историю России на три ступени: удельщину (средние 

века), абсолютную монархию (новое время), промышленное состояние 

(настоящее время). Сперанский М.М. выступал за режим конституционной 

монархии, законность, разделение властей, поэтапную отмену крепостного 

права. 

Сторонником охранительного либерализма был Н.М. Карамзин. Он 

выступал за абсолютную монархию, опирающуюся на законы. Будучи про-

тивником теории естественного права, Н.М. Карамзин право, государство, 

сословный строй России связывал с идеей самобытного народного духа. 

Декабристы преследовали следующие цели: отмену крепостного пра-

ва, ликвидацию самодержавия, создание представительных учреждений 

Республики или Конституционной монархии, отмену сословного строя, 

введение всеобщего равенства перед законом, равных для всех граждан-

ских прав и свобод, упразднение дворянства. 

Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Кириевские, К.С. и И.С. Ак-

саковы, Ю.Ф. Самарин и др.) обосновали самобытный путь России в ду-

ховности православия, самодержавии, соборности и общине. Славянофилы 
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считали, что русскому духу противна всякая революция, а русский народ – 

народ богоносец, который избавит другие народы от «скверны капитализ-

ма». Западники в лице К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина, П.Я. Грановского 

выступали за реформы по западному образцу, за конституционную монар-

хию, парламентский строй, введение гражданских свобод. Западники за-

ложники основы российского либерализма. 

 

В теме «Политико-правовые учения в Западной Европе в I половине 

XIX века» нужно выделить основные его направления: консерватизм, либе-

рализм, социализм, позитивизм и анархизм. Ядром либерализма являются 

личная свобода и частная собственность. Основной упор сделан на защиту 

свободы частной собственности, предпринимательства, договоров, свободу 

мнений и печати. Среди виднейших представителей либерализма в Англии 

следует называть И. Бентама и Д.С. Милля, во Франции – Б. Констана и А. 

де Токвиля, в Германии – В. Гумбольдта и Л. Штейна. 

Консерватизм в лице Ж. де  Местра, Л. де Бональда, Л. фон Галлера, 

А. Мюллера выступал за реставрацию монархии, добуржуазных порядков. 

Позитивизм  О. Конта пытался найти научные, эмпирические основы в 

жизни общества и государства. Политика с ее неизменными и естествен-

ными законами прогресса должна стать социальной физикой. 

Анархизм П. Прудона выступал за упразднение всех форм угнетения 

человека. Анархисты предлагали заменить государственную власть правом 

самоуправления, основанном на институте взаимных договоров, заклю-

ченных между индивидами, группами, городами, провинциями, на прямом 

обмене результатами труда, бесплатном кредите, народном банке. Глав-

ным источником преобразований Прудон считал просвещение, в результа-

те которого произойдет мирная революция. 

 

В теме «Европейская политико-правовая мысль II пол. XIX века» нуж-

но раскрыть идеологию юридического позитивизма, учения Р. Иеринга, Г. 

Спенсера, Ф. Ницше о государстве и праве. Позитивизм старался отбро-

сить метафизические идеи, вносимые в юриспруденцию теорией естест-

венного права, исторической школой права. Право – это логически закон-

ченная и беспробельная система, с верховенством закона.   

Р. Иеринг стремился дать государству и праву социологическое обос-

нование. Исходя из понятия интереса выраженного в праве, он трактует 

его как систему социальных целей, гарантируемых принуждением. Право 

как выражение общих интересов развивалось в кровавой борьбе классов и 

сословий. Государство – это социально организованное принуждение. 

Для Г. Спенсера – государство это биологический организм, который 

развивается по общему закону эволюции. Это организация, созданная доб-

ровольным союзом для защиты интересов человека. 
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Теорию «воли к власти» развивал Ф. Ницше с ее аристократической 

концепцией права Ницше был противником народного суверенитета, де-

мократии. Право – это нечто вторичное, производное от воли к власти. 

Ницше отвергал современное ему государство. «Государством называется 

самое холодное из всех чудовищ. Оно холодно лжет, и ложь ползет из уст 

его», - писал Ф. Ницше. Он стремился освободить политику от морали. 

 

В теме «Политико-правовые учения в России в к. XIX – нач. ХХ вв.» 

нужно выделить вопросы связанные с политико-правовыми доктринами 

большевизма, психологической теорией права Л.И. Петражицкого, либера-

лов и консерваторов, политико-правовую мысль России начала ХХ века. 

Важнейшими положениями политико-правовой доктрины В.И. Ленина 

были учения: о классовости государства и права, о диктатуре пролетариа-

та, о руководящей роли Коммунистической партии. 

Л.И. Петражицкий характеризует право как императивно-

атрибутивные переживания субъекта, где императивность – это обязан-

ность, а атрибутивность – управомоченность. 

К либеральному направлению России середины XIX в. относятся Б.Н. 

Чичерин, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский. Они высту-

пали за капитализм со свободой предпринимательства, утверждение прав и 

свобод личности, политический плюрализм, законность и правопорядок, 

установление правового государства. 

Консервативное направление представлено именами: Н.Я. Данилев-

ского, К.Н. Леонтьева, Л.А. Тихомирова, К.П. Победоносцева. Консерва-

торы особо подчеркивали самобытность России, которую видели в само-

державии, православии и народности. При этом западный, либерально-

демократический опыт ими отрицался. 

Большой вклад в политико-правовую мысль России начала ХХ в. вне-

сли С.А. Котляровский, Г.Ф. Шершеневич, П.И. Новгородцев, Е.Н. Тру-

бецкой, Б.А. Кистяковский. Они рассматривали вопросы правового госу-

дарства, естественного права, демократии и т.д. 

 

В теме «Европейские политико-правовые идеи конца XIX  - нач. ХХ 

века» нужно раскрыть политико-правовые аспекты теорий: марксизма, 

нормативизма, элит, социологической юриспруденции, фашизма, солида-

ризма и институционализма. 

Для политико-правового учения марксизма характерна прямая зави-

симость государства и права от экономического базиса, понимание госу-

дарства как машины для поддержания господства одного класса над дру-

гим, а права как воли господствующего класса, возведенной в закон. 

Право для Г. Кельзона – это нормы государства, юридическая доктри-

на из которой устранены метафизические, мировоззренческие и нравст-
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венные начала. Право – это совокупность государственных правопорядков 

и иерархия юридических норм. 

Теория элит, бюрократии и технократии формулирует элитарную кон-

цепцию государства и права. 

В основе идей солидаризма лежит положение, что право вытекает из 

общественной солидарности и стоит над государством. Для институциона-

лизма характерно понимание права как корпоративного правопорядка, соз-

даваемого различными социальными институтами. 

Социологическая юриспруденция предлагает искать право в реальной 

жизни и определяет его как динамичный правопорядок, совокупность пра-

вовых отношений. Политико-правовая доктрина фашизма включает кон-

цепцию тоталитарного государства, культ вождя, идею мирового господ-

ства и расовую теорию. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1.  Политико-правовые идеи Древней Индии.  

2.  Политико-правовая идеология даосизма. 

3.  Политико-правовая идеология конфуцианства. 

4.  Политико-правовые идеи Сократа и Демокрита. 

5.  Учение Платона о государстве и праве. 

6.  Политико-правовое учение Аристотеля. 

7.  Древнеримские юристы о государстве и праве. 

8.  Политико-правовое учение Аврелия Августина. 

9.  Средневековые ереси. 

10.  Политико-правовые идеи Фомы Аквинского. 

11.  Н. Макиавелли и его политические взгляды. 

12.  Политико-правовые идеи Реформации. 

13.  Э. Боэси и учение тираноборцев. 

14.  Политическое учение Ж. Бодена. 

15.  Политико-правовые учения Т. Мора. 

16.  «Город солнца» Т. Кампанеллы. 

17.  Политико-правовая мысль Киевской Руси. 

18.  Политическая и правовая мысль Московского государства. 

19.  Теория естественного права Гуго Гроция. 

20.  Теория естественного права в истории политической и правовой мысли 

и современность. 

21.  Политико-правовое учение Баруха Спинозы. 

22.  Политико-правовые доктрины английской буржуазной революции. 

23.  Политико-правовое учение Т. Гоббса. 

24.  Политико-правовое учение Дж. Локка. 

25.  Политико-правовые идеи Эпохи Просвещения. 

26.  Политико-правовое учение Вольтера. 
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27.  Политико-правовые идеи Ш.Монтескье. 

28.  Политический радикализм  Ж. Ж. Руссо. 

29.  Политико-правовое учение социализма в предреволюционной Франции 

(Морелли, Мабли, Мелье). 

30.  Политические идеи бабувизма. 

31.  Политико-правовые идеи якобинцев. 

32.  Томас Джефферсон и «Деклорация независимости США». 

33.  Политико-правовые учения в США в ХVIII – ХIХ вв. 

34.  Политико-правовые идеи французского утопического социализма. 

35.  Политико-правовая доктрина Чезаре Беккариа.  

36.  Политико-правовое учение И. Канта. 

37.  Учение о государстве и праве Ф. Гегеля. 

38.  Историческая школа права. 

39.  Обоснование  абсолютизма в России в ХVIII вв. 

40.  Политико-правовые идеи А.Н.Радищева. 

41.  Политико-правовые идеи М.М. Сперанского. 

42.  Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина. 

43.  Политические и правовые учения декабристов. 

44.  Политическое и правовое учение славянофилов. 

45.  Политическое и правовое учение западников. 

46.  Английский либерализм I пол. ХIХ вв. 

47.  Французский  либерализм I пол. ХIХ вв. 

48.  Политические взгляды О.Конта. 

49.  Идеология юридического позитивизма. 

50.  Учение Р. Иеринга о государстве и праве. 

51.  Политико-правовые взгляды Г. Спенсера. 

52.  «Воля к власти» Ф.Ницше. 

53.  Артур Шопенгауэр и его «Воля к жизни». 

54.  Политико-правовая доктрина большевизма. 

55.  Психологическая теория права Л.Петражицкого. 

56.  Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. 

57.  Политико-правовое учение С.А. Муромцева. 

58.  Политико-правовое учениеН.М. Коркунова. 

59.  Н.Я. Данилевский и его классификация культурно-исторических типов. 

60.  К.Л. Леонтьев  и его идея Русской самобытности. 

61.  Политико-правовые идеи Н.Н. Алексеева. 

62.  Г.Ф. Шершеневич как представитель юридического позитивизма. 

63.  Естественная школа права П.И. Новгородцева. 

64.  Правовое государство Б.А. Кистяковского. 

65.  Нормативизм Г.Кельзона. 

66.  Политико-правовая идеология марксизма. 

67.  Теория элит. 

68.  Социологическая концепция права. 
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69.  Политико-правовая идеология фашизма. 

70.  Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. 

71.  Понятие справедливости в истории политико-правовой мысли. 

72.  Соотношение понятий «право» и «закон»  в истории политических и 

правовых учений. 

73. Политические и правовые учения в странах Арабского Востока в пери-

од Средневековья. 

74.  «Синтезная» (интегративная) концепция права. 

75.  Соотношение понятий государство  и право в истории политической и 

правовой мысли. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Методология истории политических и правовых учений. 

3. Содержание истории политических и правовых учений. 

4. Периодизация истории политических и правовых учений. 

5. Общая характеристика взглядов Древнего Востока. 

6. Политическая и правовая идеология Древней Индии. 

7. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

8. Политические и правовые учения Древней Греции раннего периода. 

9. Развитие древнегреческих учений софистами, Сократом и Демокритом. 

10. Учение Платона о государстве и праве. 

11. Политико-правовые учения Аристотеля. 

12. Политические и правовые учения в период упадка древнегреческих го-

сударств: Эпикур, стоики, Полибий. 

13. Политические и правовые учения Древнего Рима. 

14. Политико-правовые учения первоначального христианства. 

15. Учения Августина Блаженного. 

16. Средневековые ереси. 

17. Политико-правовое учение Фомы Аквинского.  

18. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике. 

19. Политико-правовые идеи Реформации. 

20. Политические идеи тираноборцев. 

21. Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Боде-

на. 

22. Политико-правовые идеи раннего социализма. 

23. Общая характеристика политической и правовой мысли Киевской Руси. 

24. Политические идеи в произведении митрополита Иллариона «Слово о 

Законе и Благодати».  

25. Политические идеи Владимира Мономаха. 

26. Правовые идеи юридических памятников Киевской Руси. 

27. Политическая и правовая мысль Московского государства. 
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28. Политические и правовые идеи «нестяжательства». 

29. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

30. Политические теории Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

31. Политические и правовые идеи И.С. Пересветова. 

32. Теория естественного права Гуго Гроция. 

33. Развитие теории естественного права Барухом Спинозой. 

34. Основные направления политической и правовой доктрин Английской 

буржуазной революции. 

35. Политико-правовые учения Т. Гоббса и Дж. Локка. 

36. Основные идеи просвещения. Вольтер. 

37. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. 

38. Политическая и правовая доктрина Ж. Руссо. 

39. Политико-правовые учения коммунизма в предреволюционной Фран-

ции. 

40. Основные направления политико-правовой мысли в период француз-

ской революции. 

41. Гракх Бабеф и «Заговор во имя равенства».  

42. Естественно-правовые теории в Германии. 

43. Правовая теория Беккариа. 

44. Обоснование абсолютизма в России в трудах Ф. Прокоповича и В.Н. 

Татищева. 

45. Политические идеи В.Н. Татищева и И.Т. Посошкова. 

46. Политико-правовые учения М.М. Щербатова и С.Е. Десницкого. 

47. Политико-правовые идеи А.Н. Радищева. 

48. Политико-правовые учения И. Канта. 

49. Политико-правовые учения Г.Гегеля.                               

50. Историческая школа  права (Г. Гуго, К. Савиньи, Ф. Пухта). 

51. Политико-правовые идеи М.М. Сперанского и Н.М.Карамзина. 

52. Политические и правовые идеи декабристов. 

53. Славянофилы и западники. 

54. Политико-правовые учения в США  в ХVIII-ХIХ вв. 

55. Политико-правовые идеи французских представителей критического 

утопического  социализма. 

56. Основные направления Западноевропейской политико-юридической 

мысли  в I половине  ХIХ века. 

57. Английский либерализм. 

58. Французский либерализм. 

59. Политические взгляды О.Конта. 

60. Политико-правовое учение марксизма 

61. Идеология юридического позитивизма. 

62. Учение Р. Иеринга о государстве и праве. 

63. Учение о государстве и праве Г. Спенсера. 

64. «Воля к власти» Ф. Ницше. 
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65. Либералы и консерваторы сер. – к. XIX. 

66. Политико-правовая мысль России в нач. ХХ века. 

67. Современные теории естественного права. Неотомизм Ж. Маритена. 

68. Позитивистский нормативизм Г. Кельзона. 

69. Политико-правовая доктрина большевизма. 

70. Политические и правовые идеи солидаризма и институционализма.  

71. Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

72. Социологическая юриспруденция. 

73. Теория элит, бюрократии, технократии. 

74. Политически-правовая доктрина национал-социализма. 

75. Религиозно-нравственная философия права в России. Взгляды В.С. Со-

ловьева. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

Тема 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 

ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

Вопросы. 

1.Идеи Конфуция. 

2.Основные взгляды Мо-цзы. 

3.Основные положения даосизма. Лао-цзы. 

4.Основные идеи легизма. Шань Ян.  

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История политических учений. Азаркин Н.Н. М. 1994. 

Лекции по древней философии. Чанышев А.Н. М. 1981. 

Конфуций. Луньюй. Древнекитайская философия. Собр.текстов М., 

Мысль, Т.1, 1971. 

Мо-цзы. Древнекитайская философия. Т. 1. М. 1972. 

Книга правителя области Шан. М. 1968. 

Лао-цзы. Дао-де   цзин. Древнекитайская философия Т.1. М. 1972. 
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Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 

ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

Вопросы. 

1.Политические идеи брахманизма. 

2.Политическая мысль буддизма. 

3.Законы Ману. 

 

Литература. 

1. См. предыдущую тему. С 1-7. 

Артхашастра или наука политики. М., 1993. 

Законы Ману. М., 1992. 

Ригведа. Избранные гимны. М., 1972. 

Ригведа. Мандалы 1-1У. М., 1990. 

 

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПЛАТОНА 

Вопросы. 
1.Платон об идеях. Идеальное государство. 

2.Платон о формах государства 

3.Государственное управление по Платону. 

 

Литература. 

1.См. тему 1.  С  1 по 7. 

Политические учения: история  и современность. Домарксистская мысль. 

М., 1976. 

Зарубежная политическая наука: история и современность. М., 1990. 

Платон. Государство. Соч. В 3-х т. М., Мысль 1972. Т.3, ч.2. 

Политика. Законы. Там же. 

 

Тема 4.   ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ИДЕИ  АРИСТОТЕЛЯ 

Вопросы. 

1.Аристотель о государстве. 

2.Аристотель о формах государства. 

3.Аристотель о праве как справедливости.  

Литература 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 
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История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История политических учений. Азаркин Н.Н. 1994. 

Курс лекций по древней философии. Чанышев А.Н. 1981. 

Политические учения: история и современность. М., 1976. 

Зарубежная политическая наука: история и современность. М., 1990. 

Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. 

Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. М-Л., 1947. 

Аристотель. Политика. Сочинения в 4-х т., М., 1972, Т. 3. 

 

Тема 5.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ИДЕИ  СОФИСТОВ 

Вопросы. 
1.Политические идеи старших софистов. Протагор, Горгий, Гиппий. 

2.Политические идеи младших софистов. Фрасимах, Калликл, Ликофрон. 

 

Литература. 

1.См. к предыдущей теме. 

 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ 

 В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

 

Вопросы. 

1.Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

мысли Древнего Рима 

2.Политическая и правовая доктрина Цицерона. 

3.Политико-правовые идеи римских юристов. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История политических учений. Азаркин Н.Н. М., 1994. 

История философии. М., 1992. 
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Политические учения: история и современность. М., 1976. 

Зарубежная политическая наука: история и современность. М., 1990. 

Источники по истории политических и правовых учений. М., 1980-82. 

Тема 7.  ХРИСТИАНСКАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  МЫСЛЬ 

Вопросы. 

1.Раннее христианство. Превращение христианства в государственную ре-

лигию. 

2.Политическое и правовое учение Августина Блаженного. 

 

Литература. 

1.См. к предыдущей теме. 

2. Библия. М., 1993. 

3. Политическая история западной мысли. М., 1967. 

 

Тема 8.   ХРИСТИАНСКАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  МЫСЛЬ. 

Вопросы. 

1.Политико-правовая доктрина Фомы Аквинского. 

2.Политико-правовые идеи ересей. М. Падуанский о законах, их видах и 

формах государства. 

 

Литература. 

1. См. к предыдущей теме. 

 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В СТРАНАХ 

АРАБСКОГО ВОСТОКА 

Вопросы. 

1.Общая характеристика политических и правовых учений Арабского Вос-

тока. 

2.Политико-правовая идеология ислама. 

3.Политико-правовая идеология ересей на арабском Востоке. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 
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Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

Источники по истории политических и правовых учений. М. 1980-1982. 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М. 1986. 

 

Тема 10. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ В Х1-ХШ ВВ. 

Вопросы. 
1.Политические идеи в русских летописях и памятниках древнерусского 

права. 

2.Политическая программа В.Мономаха. 

3.Идеи преодоления раздробленности Руси. 

 

Литература. 
История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История политических учений. Мазаркин Н.Н. 1994. 

Русская философская мысль Х-ХУП веков. М., МГУ, 1990. 

История философии в СССР. М., 1961, Т. 1. 

 

Тема 11 . РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

в Х1У-ХУ1 вв. 

Вопросы. 

1.Основные направления политической мысли в период образования Рус-

ского централизованного  государства. Москва-третий Рим. 

2.Иосифляне и  нестяжатели. 

3.Политические идеи И.С.Пересветова. 

4.Идеологическо противоборство Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

 

Литература. 

1. См. к предыдущей теме 

Нил Сорский. Предание и Устав СПБ. 1912. 

Послания Нила Сорского. Труды. Отделение древнерусской литературы 

Института русской литературы АН СССР. Т. 29, 1974. 

Иосиф Волоцкий. Послание Иосифа Волоцкого. М-Л., 1959. 
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Переписка Ивана  Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. 

Пересветов И.С. Сочинения. М-Л., 1956. 

 

Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

В ГОЛЛАНДИИ В ХУП ВЕКЕ 

 

Вопросы. 

1.Гуго Гроций о праве и государстве, основные требования естественного 

права, основные идеи в области международного права. 

2.Б.Спиноза о происхождении, сущности и задачах государства, учение  о 

правах граждан и границах государственной власти, отношение к формам 

государства. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История философии. М., 1994. 

Источники по истории политических и правовых учений. М., 1982-1980. 

Политические учения: история и современность. Домарксистская 

мысль.1976. 

Западная политическая наука: история и современность. М., 1990. 

Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 2, М., 1957. 

Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  И  ПРАВОВЫЕ  УЧЕНИЯ  ГОББСА 

 

Вопросы. 
1.Основные направления английской политической и правовой мысли    

ХУП   века. 

2.Т.Гоббс. О естественном праве и договорном происхождении государст-

ва. 

3.Взгляды на сущность и формы государства и  государственный сувере-

нитет, на соотношения личности и государства. 
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Литература. 

1.См. к предыдущей теме. 

Гоббс Т. Сочинения т. 1-2. М. 1979. 

 

Тема 14.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ИДЕОЛОГИЯ  ДЖ. ЛОККА 

Вопросы. 
1.Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии. 

2.Локк о естественном праве, происхождении и задачах государства. Тео-

рия разделения властей. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 12. 

Локк  Дж. Избранные философские  произведения. М. 1960. 

 

Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  И  ПРАВОВЫЕ  ТЕОРИИ  ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Вопросы. 

1.Общая характеристика политической идеологии Возрождения. 

2.Учение Н.Макиавелли о государстве и праве. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История философии  эпохи Возрождения. М., 1982. 

Источники по истории политических и правовых учений. М., 1980-82. 

Политические учения: история и современность. М., 1976. 

Западная политическая наука: история и современность. М., 1990. 

Макиавелли Н. Государь. Планета. 1990. 
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Тема 16.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РЕФОРМАЦИИ 

 

Вопросы. 

1.Основные направления политических доктрин различных течений Ре-

формации. 

2.Политико-правовые воззрения М.Лютера, политическая программа 

Т.Мюнцера, политические идеи Ж.Кальвина. 

 

Литература. 

1.См. к предыдущей теме. 

 

Тема 17.    ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Вопросы. 
1.Ж.Боден о государстве  и праве, суверенитете  государственной власти, о 

формах государства. 

2.Политико-правовые  идеи “тираноборцев”. Ла Боэсси. 

 

Литература. 

1. См. к теме № 15. 

 

Тема 18. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО 

И ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Вопросы. 

1.Учение о праве и государстве С.Пуфендорфа, Х.Томазия, Х.Вольфа. 

2.Правовая теория Ч.Беккария. 

Литература 

1.См. к теме № 15 

 

Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Вопросы. 

1.Основные направления политической и правовой идеологии. Вольтер. 

2.Учение Ш.Монтескье о праве и государстве, понятие политической сво-

боды, особенности учения о разделении властей, о факторах, опреде-

ляющих характер законодательства. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 
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История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История философии Нового времени. М., 1982. 

История философии. М., 1994. 

Источники по истории политических и правовых учений. М., 1980-82. 

Берман Г. Западная традиция  права: эпоха формирования. М., 1994. 

Монтескье Ш. О духе законов. М., 1995. Избранные произведения. 

 

Тема 20. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ ФРАНЦИИ  

КОНЦА ХУШ ВЕКА 

Вопросы. 

1.Политико-правовые идеи французских материалистов. 

2.Политическая идеология Ж.Ж.Руссо. 

 

Литература. 

1. См. к теме № 19. 

Ж.Ж.Руссо. Трактаты. М. 1969. 

 

Тема 21. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ  ИДЕОЛОГИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 

СОЦИАЛИЗМА 

Вопросы. 

1.Политические идеи Моррели, Мабли. 

2.Гракх Бабеф. Политико-правовая программа “заговора во имя равенст-

ва”. Идея революционного правительства. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 19. 

 

Тема 22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В США 

В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Вопросы. 
1.Политические воззрения А.Пэйна, Т.Джефферсона. Декларация незави-

симости. 

2.А.Гамильтон. О разделении властей. Американская Конституция 1787 г. 
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Литература. 

1. См. к теме № 19. 

 

Тема 23 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РОССИИ 

ХУП-ХУШ вв. 

Вопросы. 

1. Идеология просвещенного абсолютизма. С. Полоцкий. 

2. Политические идеи Прокоповича, Татищева, Кантемира. 

3. Отражение интересов нарождающейся буржуазии.  И.Т. Посошков 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

Русская мысль в эпоху Просвещения. М., Наука  1992. 

История философии в СССР Т. 1-2 . М., 1968. 

Источники по истории политических и правовых учений. М., 1980 - 82. 

Политические учения: история и современность. Домарксистская мысль. 

М.. 1976. 

   

Тема 24 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  РОССИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХУШ в. 

Вопросы. 

1. Политико - правовая концепция  дворянства. М.М. Щербатов. 

2. Политико - правовые идеи русских просветителей. С. Десницкий. 

3. Политическая идеология А.Н. Радищева. 

 

Литература. 

1. См. к теме 23. 

 

Тема 25 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ  УЧЕНИЯ в ГЕРМАНИИ 

в КОНЦЕ ХУШ в.  

Вопросы.  

1. Учение Канта о государстве и праве. 
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2. Политико- правовая теория И. Фихте. 

 

Литература. 
История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

Политические учения и современность. М., 1976. 

Западная политическая наука: история и современность. М., 1990. 

Кант И. Соч. в 6-ти т. М., 1961-66,  Т. 4, 1965 . 

История философии М., 1994. 

 

Тема 26 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ГЕРМАНИИ 

НАЧАЛА  Х1Х  века. 

Вопросы. 

1. Учение Гегеля о государстве и праве. Гегель о войне и мире. 

2. Историческая школа права. 

 

Литература. 

1.См. к теме 25 . 

2.Гегель. Философия права. М., 1990 . 

 

Тема 27. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ  в РОССИИ 

в ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. 

Вопросы. 

1. Дворянский и буржуазный либерализм в России. М. Сперанский,  Н.М. 

Карамзин. 

2. Политические программы декабристов. 

3. Западники и славянофилы. 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 
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История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История философии  в СССР в 5-ти т., 122 , 1968 . 

Избранные социально- политические и философские произведения  декаб-

ристов. М., 1951 . 

Карамзин Н.М. История государства Российского М., 1842 . 

 

Тема 28 . ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗМА  в  Х1Х веке. 

Вопросы. 

1. Английский либерализм. И. Бентам, Джон, Милль. 

2. Французский либерализм. Б. Констан, А. Де Токвиль. 

3. Немецкий либерализм. В. Гумбальдт, Л. Штейн. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

Источники по истории политических и правовых учений. М. 1980-1982 . 

Политические учения: история и современность. М., 1979 . 

Западная политическая наука: история и современность. М., 1990 . 

История философии. М., 1994 . 

 

Тема 29. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ 

УТОПИЧЕСКОГО  СОЦИАЛИЗМА. 

Вопросы. 

1 .Политико- правовое учение Сен-Симона. 

2. Взгляды Ш. Фурье на государство и право. 

3. Идеи Оуэна. 

 

Литература. 

1. См. к теме № 28. 

Утопический социализм. М. Политиздат. 1982. 
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Тема 30.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

МАРКСИЗМА 

Вопросы. 

1.Государство и право как надстроечные явления. 

2.Классовый характер государства и права. 

3.Социалистическая революция и диктатура пролетариата. 

4.Судьба государства и права. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 28. 

Маркс К. Манифест Коммунистической партии. М., Соч. Т. 4. 

Критика готской программы. Соч. Т. 19. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности государства. 

Соб. Соч. М., 1985. 

Анти-Дюринг. Т. 20. 

 

Тема 31.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ДОКТРИНА  ПОЗИТИВИЗМА 

 

Вопросы. 

1.Политико-правовое учение О. Конта. 

2.Юридический позитивизм Дж.Остина. 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 

Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

Политические учения: история и современность. М., 1979 . 

Западная политическая наука: история и современность. М., 1990 .  

История философии. М., 1994 . 

Источники по истории политических и правовых учений. 

Мир философии. Т. 1-2, М., 1991 . 
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Тема 32 .  ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В  

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  Х1Х в. 

Вопросы. 
1.Социологическое направление в политико-правовой мысли. 

                  а) Учение Р. Иеринга о государстве и праве. 

                  б)  Политико-правовые взгляды Г. Спенсера. 

                  в)  Теория насилия  Гумпловича. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 31. 

Иеринг. Цель в праве. СПБ. 1881. Борьба за право. СПБ. 1904. 

Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПБ. 1910. 

 

Тема 33.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ Ф. НИЦШЕ. 

Вопросы. 
1.Ф. Ницше о формах и образцах господства. 

2.Ф. Ницше о государстве и праве. 

3.Обоснование расизма и национализма. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 30. 

Ф. Ницше. Избранные произведения. М., 1993. 

 

Тема 34. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В РОССИИ  

В КОНЦЕ Х1Х В. 

Вопросы. 

1.Либеральные учения о государстве и праве: 

         а) Политические идеи М.М.Ковалевского. 

         б) Политические взгляды Б.Н.Чичерина. 

         в) Политическая мысль  Н.М.Коркунова 

 

Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

История политических и правовых учений. Лейст О.Э., М.: «Зерцало-М», 

2001. 
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Некоторые вопросы истории политических и правовых учений. Учебное 

пособие для студенческих вузов. Дмитрук В.Н. – Мн.: Веды, 1998. 

История философии в СССР. М., 1968. 

Мир философии. Т. 1-2, М., 1991. 

Н.М.Коркунов. Лекции по общей теории права. СПБ. 1909. 

Б.Н.Чичерин. Философия права. М., 1990. 

 

Тема 35.  ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РОССИИ  

В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 

Вопросы. 

1.Консервативные учения о государстве и праве: 

          а) Политические идеи Н.Я. Данилевского. “Россия и Европа”. 

          б) К.Н.Леонтьев и его политические идеи. 

          в) Политические и правовые взгляды В.С.Соловьева. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 34. 

Н.Я.Данилевский. Россия и Европа. М. 1991. 

К.Н.Леонтьев. Собр. Соч. СПБ. 1913. 

В.С.Соловьев. Сочинение в 2-х т. М. 1990. 

 

Тема 36.  ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РОССИИ НАЧАЛА ХХ В. 

Вопросы. 

1. Политико-правовые идеи русских философов начала ХХ в. 

                 а) Политические идеи С.Н.Булгакова. 

                 б) Политическая идеология Н.А.Бердяева. 

                 в) Политическая теория И.А.Ильина. 

 

Литература. 

1.См. к теме № 34. 

Христианский социализм. С.Н.Булгаков. Новосибирск. 1991. 

Из глубины. Сборник статей о русской революции. М. 1990. 

Н.А.Бердяев. Великий инквизитор. Смысл истории. Париж. 1969. 

М. 1990. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990. 

И.А.Ильин. О сущности правосознания. М. 1993. 

 

Тема 37. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ЛЕНИНИЗМА. 

 

Вопросы. 
1.Политическое учение В.И.Ленина. 

2.Политические взгляды И.В.Сталина. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Литература. 

История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. // под 

ред. Нерсесянца В.С. М.: «Норма», 2001. 

История политических и правовых учений. Нерсесянц В.С. М.: «ИнфраМ-

Норма», 1997. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 

В.С. М.: «Норма-Инфа-М». 2000. 

В.И.Ленин. Полн. Собр. Соч. Т. 33. Государство и революция. 
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Тема 38. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Вопросы. 

1.Политическая и правовая теория солидаризма и институцианализма. 

Л.Дюги. М. Ориу. 

2.Нормативистская теория Г. Кельзена. 

3.Школа “свободного” права. Е. Эрлих. 
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История политических и правовых учений: учебник для вузов. Нерсесянц 
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