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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины “История и методология юридической науки” является 

ознакомление магистрантов с предметом, методами исследования, категориальным 

составом и теоретико-методологической проблематикой юридической науки. 

Задачами курса являются: 

а) изложение основных теоретических представлений правовой реальности и 

ознакомление с новейшими методологическими дискуссиями в юридической науке; 

б) систематизация и объяснение средствами юридической науки политических и 

правовых явлений; 

в) формирование у магистрантов средств анализа правовых концепций и суждений; 

г) формирование у них средств оценки политических и правовых явлений; 

д) организация исследовательской работы магистрантов по теоретико-правовой 

проблематике. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен иметь представления и 

знать: 

а) содержание и аргументацию фундаментальных положений юридической науки;  

б) средства анализа государственно-правовых явлений; 

в) ценностные ориентиры и перспективы оптимизации правовых институтов 

общества. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина  «История и методология юридической науки» включена в базовую 

часть учебного плана направления 40.04.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «История и методология юридической науки» позволяет 

подготовить магистрантов с широкими всесторонними знаниями, умеющих 

ориентироваться в любой отрасли права. 

Дисциплина «История и методология юридической науки»» взаимодействует с 

дисциплиной «История политических и правовых учений». Знание конституционных 

основ местного самоуправления, общие представления о системе органов 

государственной власти магистранты получают при изучении дисциплины «Актуальные 

проблемы современного права». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

магистратуры – направлены на формирование следующих компетенций: 
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ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (знать приемы и методы научного исследования;  уметь самостоятельно 

проводить научные исследования по проблемам защиты прав и свобод человека и 

гражданина; владеть знаниями и навыками проведения квалифицированно научных 

исследований в области права); 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (знать основы преподавания юридических 

дисциплин; уметь применить теоретические знания в процессе преподавания; владеть 

навыками преподавания юридических дисциплин государственно-правового цикла на 

высоком методическом и профессиональном уровне). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологические основания юридического знания 

Юриспруденция как совокупность дисциплин, исследующих право. Наиболее 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теоретико-

методологического исследования права. Нормативные и дескриптивные элементы в 

правоведении. 

Понятие юридической методологии. Методология познания права (методология 

правопонимания). Методология юридической практики: методология правотворчества; 

методология правоприменения. 

Онтология, гносеология и аксиология права как тематические разделы теоретико-

методологического исследования.  

Уровни юридической методологии: философские основы теории государства и 

права как всеобщие методы юриспруденции. Общенаучные приемы (анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, абстрагирования, аналогии, моделирования, идеализации, 

структурно-функциональный и системный подходы). Частнонаучные методы (конкретно-

социологический, статистический, исторический). Специально-юридические способы 

познания государственно-правовых явлений (сравнительного правоведения, технико-

юридического анализа и т.д.). 

 

Проблемно-ориентированная лекция: Наиболее общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений, система 

основных понятий юриспруденции как предмет теоретико-методологического 

исследования права. 

 

Тема 2. Дисциплинарная структура юриспруденции как методологическая 

проблема 

Единство юриспруденции по объекту изучения и ее предметная дифференция. 

Принцип восхождения от абстрактного к конкретному как способ организации и 

дифференцирования юридического знания. Различие юридических дисциплин по 

предмету, целям, методам и результатам изучения правовой реальности. 
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Исторические юридические дисциплины, отраслевая юриспруденция, теория 

государства и права, философия права и вспомогательны юридические дисциплины. 

Соотношение юриспруденции с гуманитарными науками, изучающими государство 

и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и права, 

энциклопедия права, философия права, социология права. Теория государства и права в 

системе юридических наук. 

 

Тема 3. Методологические проблемы происхождение государства. 

«Государство» как юридическая категория. Переход от самоорганизации общества 

к публичной власти: основные теоретико-метоодологические подходы. Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у 

различных народов. Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-политическими, 

демографическими, экологическими, национальными, географическими, религиозными и 

иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки. Проблема 

атрибутивных признаков государства в юридической науке. Характеристика теорий 

происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

психологической, органической, марксистской, насилия. Проблема соотношения государ-

ства и права как проблема нормативной связанности государства.  

 

Тема 4. Классификация государств: дискуссионные проблемы. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Юридическая и внеюридическая классификация государств.  

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. 

Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: возможности и ограниченность как исследовательской 

программы.  

 

Тема 5. Сущность и признаки государства как теоретико-методологическая 

проблема 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Государство как легитимный, территориальный, суверенный, 

публичный, политический союз индивидов. Легитимность и легальность государственной 

власти. Эволюция представлений о суверенитете государства. Территория государства. 

Публичность государства: аппаратная власть, юридический иммунитет должностных лиц, 

его эволюция. 

Государство и политическая система общества. Политическое сознание и его 

ценностные типы (этатизм, либерализм, анархизм). 

 Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, этническое в сущности государства. 

Государственность переходного периода (на примере РФ). 

 

Тема 6. Проблема функции государства в юридической науке 

Понятие функций государства. Функции государства и функции отдельных его 

органов. Обусловленность функций государства его сущностью, типом и социальным 

назначением. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние 

и внешние, основные и неосновные. Эволюция функций государства как предмет 

теоретических дискуссий в европейской правовой мысли XIX – ХХ веке. Связь и 

взаимодействие функций государства. Функции государства и своеобразие исторического 
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периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства.  

Понятие «объема функций государства». Основные представления об объеме 

государственных функций: патерналистское государство, правовое государство, 

социальное правовое государство.  Границы деятельности государства. Формы и методы 

осуществления функций государства: понятие и виды. 

 

Тема 7. Проблема формы государства в юридических 

 исследованиях 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Форма 

правления. Общая характеристика монархий и республик. Прямая и представительская 

республика. Парламентская и президентская республика.  Форма государственного 

правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. Представление о делимости государственного суверенитета 

как основание выделения унитарного, федеративного и конфедеративного государств. 

Унитарное государство и федерация. Симметричные и асимметричные, договорные и 

конституционные федерации. Федеративное устройство России: прошлое и совре-

менность. Конфедерация, институты цессии, сецессии, нулификации. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной 

России. 

 

Тема 8. Механизм государства и государственный аппарат 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и государственного аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства. 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Персональный состав государственных органов. Эволюция правового статуса главы 

государства. Правовой статус политических должностей. Государственные должности 

государственной службы. Руководитель государственного органа и представитель 

государственной власти. Понятие и сущность бюрократии. Дефицитарность публичного 

регулирования государственной службы в РФ. 

 

Тема 9. Принцип разделения властей в юридических дискуссиях. 

Принципы соединения и разделения властей. Обсуждение категорий «разделения» 

и «обособления властей» в истории европейской правовой мысли. Понятие “ветви 

власти”. Принцип абсолютной (поглощающей) компетенции главы государства и 

институт прерогативы. Связь принципа разделения властей с идеей ограничения и 

делимости суверенитета государства. Современное толкование принципа разделения 

властей: три субъекта-носителя суверенитета (государство, народ, личность). 

Основные интерпретации принципа разделения властей. «Техническое разделение» 

властей. Разделение властей в материальном смысле (деление функций). Разделение 

властей в формальном смысле (деление компетенций). Проблема основных и 

субсидиарных функций государственных органов. Система “сдержек и противовесов”. 

Влияние принципа разделения властей на конституциональное законодательство США и 
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России. 

 

Тема 10. Методологические проблемы возникновение права 

Возникновение права в процессе социализации. Переход от запрета к норме. 

Мононорма как социальный регулятив.  

Основные типы социальных норм: обычаи, религиозные нормы, технические 

нормы, корпоративные нормы, моральные нормы. Приоритет правовой нормы перед 

другими социальными нормами. Соотношение моральных и правовых норм.  

Право как средство принудительной реализации справедливости. Правовая норма 

как мера должного и как мера возможного (допустимого) поведения. Эволюция принципа 

справедливости в правовой мысли. 

Основные концепции возникновения права. Правогенез и создание источников 

права. 

 

Тема 11. Право как социальный регулятив: основные методологические подходы 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы 

права: проблема соотношения принудительности и консенсуальности права. 

Двусторонний характер правового веления: право в объективном и субъективном смысле. 

Гетерономность, нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Социальное назначение права. Инструментальная 

(прагматическая) и гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 12. Понимание права: основные концепции 

Определение права в формальном и материальном смыслах. Юридический 

позитивизм как традиция правопонимания. Представление о самолегитимации 

государственной власти в юридическом позитивизме. Отождествление права с 

государственной волей. Основные теоретические сложности юридического позитивизма. 

Социологическое (прагматическое) обоснование права как критика юридического 

позитивизма. Основные истолкования содержания права: право как выражение воли 

большинства граждан; консенсуальное понимание содержания права. Право как средство 

разграничения интересов лиц. 

Моральное (естественно-правовое) обоснование права. Критика юридического 

позитивизма и прагматизма в правопонимании. Право как свобода, ограниченная 

равенством. Критика принципа народного суверенитета. Требование рациональности и 

универсальности права, возникновение представлений о “праве меньшинства”.  

 

Тема 13. Формирование права как методологическая проблема  

правоведения 

Воспроизводство и развитие содержания права. Понятие источника права. 

Источник права в формальном, материальном и идеальном смысле. Дискуссии об их 

соотношении и значимости. Материальный источник права и реализация статической 

функции права. Материальный источник права и проблема реалистичности и 

эффективности права. Формальный источник права и реализация динамической функции 

права. Связь формального источника права и суверенитета государства. 

Форма права как устойчивый способ предъявления и существования права. 

Обычное, естественное и позитивное право: генеральные формы права. Связь форм права 

с источниками права. Формы существования позитивного права. Взаимодействие 

обычного, естественного и позитивного права. 
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Проблемно-ориентированная лекция: Формирование права как методологическая 

проблема правоведения. Источник права в формальном, материальном и идеальном 

смысле. Дискуссии об их соотношении и значимости. 

 

Тема 14. Категории «цель» и «методы правового регулирования» 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Понятие правового регулирования. Методы правого регулирования, основания их 

классификации. Императивный и диспозитивный методы. Различие в степени 

централизации субъекта правового регулирования и возможности выбора правомерного 

поведения. Запрет, обязывание и дозволение как методы правового регулирования, их 

соподчинение. Проблема конституирования дозволения как правового предписания в 

свете идеи И.Канта о «строгом праве». Способы определения дозволения в праве: 

общедозволительный и разрешительный методы. 

 

Тема 15. Проблема конструирования структуры правовой нормы 

Фактическая и логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Связь элементов в логической структуре правовой нормы.  

Дискуссия о познавательной ценности идеальной (логической) структуры правовой 

нормы. Гипотезы, диспозиции, санкции, их виды. Позитивные обязывания, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм. Основные подходы к определению санкции. 

«Позитивная» и «негативная» санкции. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах. 

 

Тема 16. Классификация правовых норм в юридической науке 

Основания классификации правовых норм. Нормы материального права и нормы 

специального действия. Дефинитивные, оперативные, коллизионные и процессуальные 

нормы. Степень нормативного обобщения как основание классификации норм 

материального права. Декларативные, учредительные нормы и нормы-предписания 

(регулятивные и правоохранительные). Специфика структуры норм материального права. 

Тема 17. Система права как категория юридической науки 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Иерархия генеральных форм права как основание построения системы 

права. Частное и публичное право. Материальный и формальный подход к их различению. 

Эволюция системы права. Субъективное и объективное право. Материальное и 

процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Отраслевая структура системы права. Предмет и метод правового регулирования 

как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 

отраслевой институт права. Субинститут права. 

 

Тема 18. Закон и законотворческий процесс 

Правообразование и правотворчество. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Понятие нормативно-правового 

акта. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Закон как вид нормативно-правового акта. 

Формальное и материальное определение закона.  

Понятие, виды, этапы и основные стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование зако-

на. Референдум как вид законотворческого процесса. Оптимизация законотворческой 

деятельности. Структура законодательного акта. 
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Тема 19. Действие закона 

Действие закона как вид нормативного регулирования. Действие закона во 

времени. Приобретение законом юридической силы. Немедленное действие закона, его 

основные варианты. Отсроченное действие закона, его условие. Обратное действие 

закона. Основные виды обратного действия закона в зависимости от характера его 

юридических последствий. Сохранение законом юридической силы: ультраактивность 

(переживание) закона. Мораторий на действие закона. Утрата законом юридической силы 

во времени: правовые и внеправовые варианты. 

Действие закона в пространстве. Проблема экстерриториальности действия закона. 

Соотношение национального и международного законодательства. Действие закона по 

кругу лиц. 

 

Тема 20. Система законодательства 

Понятие системы законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Элементы системы законодательства. Различие законов по 

юридической силе и субъекту законотворчества как основание построения системы 

законодательства. Место конституции в системе законодательства. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы.  

Верховенство законов как важнейший принцип системы законодательства. Система 

нормативных актов в России 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

 

Тема 21. Правовые отношения в обществе 

 Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). Объекты правоотношений: 

понятие и виды. Теоретические дискуссии об объекте правовых отношений. Особенности 

основных объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

Проблема взаимосвязи материальных и процессуальных правоотношений. 

Классификация правовых отношений в обществе. 

 

Тема 22. Субъекты правоотношений 

Понятие и виды субъектов права. “Лицо” как субъект правовых отношений. 

Материальные и формальные признаки лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Классификация физических лиц как субъектов 

правоотношений. Дискуссии о государстве как субъекте правоотношений. Субъектная 

структура правоотношений в публичном и частном праве.  

Правоспособность лица. Концепции возникновения правоспособности. Виды и 

объемы правоспособности. Дееспособность, ее виды и объемы. Проблема соотношения 

правоспособности и дееспособности лица. Правовой статус лица. 
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Тема 23. Правосознание 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, 

религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. Ценностные типы 

правового сознания: правовой нигилизм, правовой конформизм и правовой идеализм. 

Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых 

норм и юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, правовая 

активность. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, 

формы и методы правового воспитания.  

 

Тема 24. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 

негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Раз-

новидности официального толкования. Нормативное и казуальное, 

легальное(делегированное) и аутентичное. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), 

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), 

специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное 

и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и 

значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

 

Тема 25. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как формы реализации права. Механизм 

правореализации. Степень активности, осознанности и заинтересованности как основание 

выделения форм реализации права. Использование права и структура субъективных 

правомочий лица. 

 

Тема 26. Применение права 

Применение права как вид реализации права. Государство как монопольный 

субъект применения права. Формы реализации права (запрет, обязывание и дозволение) в 

процессе применения права. Условия применения права как вида правореализации.. 

Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор 

и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и юридические 

гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного 

акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права.Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 
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Тема 27. Правовое поведение 

Право и поведение. Понятие правового  поведения. Варианты классификации 

правового поведения в основных правовых концепциях. Понятие правомерного 

поведения. Его структура: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Правонарушение и объективно-

противоправное поведение Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные условия 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

 

Тема 28. Юридические факты 

Понятие юридического факта и его структура. Субъекты и процесс установления 

юридического факта. Классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Дефектность юридического факта, ее виды. 

Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Дискуссия о возможности материальных презумпций. Юридические 

фикции. 

 

Тема 29. Государственное, правовое принуждение и юридическая 

ответственность 

Государственное и правовое принуждение, их виды. Юридическая ответственность: 

понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Основания  юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность, освобождающие от нее; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения. 

 

Тема 30. Законность и правопорядок 

Понятие и принципы законности. Законность как устойчивая сила действия 

законов. Ее нормативные и социальные основы. Законность и целесообразность. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

Механизм правового регулирования как фактор поддержания законности. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. 

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия. 

Укрепление законности — условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и 

произвол. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок 

и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 
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Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.  

 

Тема 31. Право и личность 

Правовое положение человека в обществе. Понятие «личность» и «гражданин». 

Гражданство и подданство. Правовой статус лица и его структура. Субъективное право и 

свободы, их соотношение. Личность и государство, права естественные и дарованные 

(октроированные). Права человека, их классификация, конституционное и международно-

правовое закрепление. Права человека и государственный суверенитет. Принцип 

взаимной ответственности государства и гражданина. Гарантии реализации прав и свобод 

граждан. 

Тема 32. Правовое государство 

Правовое государство – тип конституционного государства, реализующий 

демократический правовой режим на основе принципа разделения властей и приоритета 

естественного права. Развитие идеи правового государства. Государство законности и 

конституционное государство. Проблема правовой связанности государства: ее основные 

теоретические решения. Связь идеи правового государства и юридического нормативизма. 

Взаимодополнительность правового государства и гражданского общества.  

 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. Правовая система 

общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Характеристика 

основных правовых семей народов мира: романо-германской, англосаксонской, 

религиозной, традиционной. 

 Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаи-

мосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

 

Тема 33. Теоретико-методологические основы истории правовой мысли 

Возникновение, эволюция и соотношение понятий правовых идей, представлений, теорий, 

учений, концепций, доктрин, программ, а также школ, направлений и течений. Их классификация. 

Соотношение истории правовой мысли и истории юридической науки. 

Взаимосвязь истории правовых учений и современных теорий политики, власти, государства, 

права и законодательства. 

Принципы, методы и функции истории правовых учений. Периодизация правовых концепций. 

Общее и национально-особенное в развитии правовых знаний. 

Свобода мысли и личности, гражданина и человека и взаимовлияние идей и учений 

политической и правовой мысли. Идейно-теоретические дискуссии вокруг политико-правовой 

проблематики. 

 

Тема 34. Правовая мысль Древнего Востока 

Возникновение правовой мысли древности на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Ее 

экономические, социальные и политические предпосылки, религиозно-мифологические и этические 

корни. Формирование общих представлений о власти и властителе, государстве, праве, 

законодательстве в древневосточных взглядах и учениях. Их прикладной характер. 

Становление правовой мысли Египта, Вавилона, Персии. «Поучение Птахотепа». «Книга 

мертвых». «Поучения гераклеопольского царя своему сыну». «Законы Хаммурапи», учение 

Заратустры. 

Правовая мысль в Древней Индии. Правовые идеи брахманизма и буддизма. Веды и 

Упанишады как древнейшие источники. Трактат «Мана-вадхармашастра» («Наставления Ману о 

дхарме», или «Законы Ману»). «Артхашастра» («Наставления о пользе») Каутилья. 
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Правовая мысль Древнего Китая. Даосизм. Трактат «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ») Лао-

цзы. Идеи о естественном праве. Конфуцианство и патриархально-патерналистская концепция 

государства. «Лунь юй» («Беседы и высказывания»). Правовая концепция школы моистов. «Мо-

цзы». Легистские воззрения на государство и законы. «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области 

Шан») Шан Яна. Государство и личность. Государство и право. Право и закон. 

 

Тема 35. Правовые учения в Древней Греции 

Предпосылки, экономические и социально-политические условия возникновения правовых 

идей и учений. Правовые идеи в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея», Гесиода «Теогония» и 

«Труды и дни», в творчестве Солона и других «семи мудрецов», пифагорейцев, Гераклита, Демокрита. 

Правовые идеи софистов. Протагор. Антифонт. Идеи о естественных и человеческих законах, о 

договорном происхождении государства. Правовые идеи киников. Антисфен. Диоген. Критика 

государства и законов. Космополитизм киников. Антисфен о человеке как «гражданине мира». 

Сократ. Критика софистов. Идеи Сократа о праве и законности. Платон. Диалоги Платона 

«Государство», «Политик», «Законы». Концепция идеального государства, классификация форм 

правления, механизмы осуществления власти, роль законов. 

Аристотель, его учение о власти, государстве и его формах, демократии, праве, 

законодательстве. Его трактаты «Политика», «Никомахова этика», «Афинская полития». Полемика с 

Платоном по правовым вопросам. Деление Аристотелем права на естественное и установленное 

(условное). 

Правовые воззрения Эпикура, стоиков. Полибий, его взгляды и особенности его идей о 

круговороте государственных форм, о смешанной форме государства. 

 

Тема 36. Правовые учения в Древнем Риме 

Экономическая и социально-политическая ситуация в Древнем Риме, особенности ее 

эволюции, воздействие древнегреческих правовых взглядов и учений. Основные направления и 

школы правовой мысли в Древнем Риме. 

Формирование органической теории государства. Учение Цицерона о государстве и праве. 

Его труды «О государстве». «О законах», «Об обязанностях». 

Правовые идеи римских стоиков. Их отношение к рабству. Космополитизм стоиков. Сенека о 

двух видах государства. Эпиктет. Развитие гражданского права. 

Развитие римской юриспруденции в эпоху ранней империи (I в. до н.э. - III в. н.э.). Гай, 

Папиниан, Павел, Ульпиан. Учение римских юристов о праве, его природе и системе. Право и 

справедливость. Право публичное и частное. Три части права: естественное право как право всех 

живых существ; право народов; право граждан. 

Правовые идеи раннего христианства. Эволюция христианства из оппозиционной религии в 

государственную. Эсхатологический и мессианский характер идеологии первохристиан. 

Теократические доктрины Златоуста и Августина (IV-V в.в.). «Идея христианского государства».  

 

Тема 37. Правовые взгляды и учения в Средние века 

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Сущность и форма власти. Соотношение 

церковной и светской власти. Деление законов на вечные, естественные, человеческие, 

божественные. Обоснование необходимости сословно-феодальных привилегий и теократии. 

Правовые аспекты учение Марсилия Падуанского. Критика теократических теорий. Деление 

законов на божественные и человеческие. Власть духовная и светская, законодательная и 

исполнительная. Теоретическое обоснование принадлежности народу законодательной власти, 

подзаконности деятельности правительства, выборности народом главы исполнительной власти. 

Правовые идеи и учения арабского Востока. Правовая идеология ислама. Обоснование 

теократии как идеала исламского государства. Соединение церкви и государства, религии и политики. 

Идея народного верховенства над государственной властью. «Большая история» («Книга 

поучительных примеров») Ибн-Хальдуна. Общество и государство, их соотношение и закономерности 

развития. 
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Правовые идеи в Средней Азии. Трактат Абу Наср аль Фараби «О взглядах жителей 

добровольного города». Социальная природа государства. Критика деспотической власти. Проект 

идеального государства и государства реального. Идеальное общество и государство Абу-Али Ибн-

Сина. Критика деспотизма Алишером Навои. Просвещенная централизованная монархия как идеал 

государства. 

Школа глоссаторов и постглоссаторов и ее значение для создания догматической 

юриспруденции. 

 

Тема 38. Правовые идеи и учения Эпохи Возрождения и Реформации 

Общая характеристика Возрождения и теории естественного права. 

Правовые аспекты философии Н.Макиавелли. Учение о государстве. Проблема суверенности 

государственной власти. Трактат «Государь», «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия», «История 

Флоренции». Понятие фортуны. Проблема роли индивида. «Макиавеллизм», современное отношение 

к нему. Значение Макиавелли в обосновании проблемы государственного суверенитета. 

Политические идеи Реформации (Э.Роттердамский «Воспитание христианского 

государя»). Воззрения Т.Мюнцера - вождя и идеолога народной Крестьянской войны в Германии. 

Представления Т. Мюнцера о равенстве, программа революционного преобразования общества. 

Правовые взгляды Ла Боэси. 

Зарождение теории государственного суверенитета. Ж. Боден. 

Утопические взгляды Т. Мора. Т. Кампанеллы, Дж. Уинстенли . 

Учение о государстве и праве Г. Гроция в его труде «О праве войны и мира». Естественное, 

божественное и человеческое право. Государство как союз людей под властью одного или 

нескольких лиц. Международное право, систематизация его идей. 

Б. Спиноза, его правовые взгляды. «Богословско-политический трактат» и «Политический 

трактат». Сущность государства и права, их проис хождение. Переход людей из естественного 

состояния в гражданское. Теоретическое обоснование демократии. Пределы и формы 

государственной власти. Необходимость ограничения королевской власти. 

Т. Гоббс и естественно-правовое учение. «Защита власти и прав короля, необходимых для 

сохранения мира в государстве». «О гражданине». «Левиафан». Естественные и гражданские 

законы. Естественное и гражданское состояние общества. 

Дж. Локк. «Два трактата о правлении». Организационные, этические и правовые основания 

государства. Предвосхищение идей правового государства, разделения и взаимодействия властей. 

Приоритет суверенитета народа над суверенитетом государства. 

Естественно-правовые теории немецких мыслителей (Томазий, Пуффендорф). 

 

Тема 39. Правовые учения в России в X-XVII вв. 

Становление и развитие русской правовой мысли в Древней Руси (Илларион, Владимир 

Мономах, Даниил Заточник). Идея равноправия и независимости русского государства в «Слове о 

законе и благодати» Иллариона и русских летописях. «Повесть временных лет» как памятник 

историко-правовой мысли. Идея общерусского единства в литературе XIII-XIV вв.: «Слово о 

полку Игореве». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина». Концепция сильной 

княжеской власти. 

Русское централизованное государство XV-XVII вв. Теории суверенитета 

государственной власти и независимости русского государства. «Повесть о Флорентийском 

соборе» Симеона Суздальского. «Сказание о князьях Владимирских». Теория «Москва - третий 

Рим» Филофея. Иосиф Санин (Волоцкий) как теоретик государственного абсолютизма. 

Учения сторонников централизованного государства. Иван Пересветов и его «Сказание о 

Магмет-салтане», «Сказание о царе Константине». Взгляды Ивана IV на самодержавную власть 

в его переписке с князем A.M. Курбским. 

 

Тема 40. Правовые учения европейского Просвещения. Рационалистические и 

традиционалистские концепции XVIII – начала XIX вв. 



 13 

Правовые учения во Франции. Основные направления правовой идеологии. Общая 

характеристика правовых аспектов идеологии просветительства, их эволюция. 

Правовые воззрения Вольтера, его естественно-правовая доктрина. Свобода как важнейшее 

естественное право. Равенство всех граждан перед законом. Анализ просвещенной монархии и 

признание преимуществ республиканского строя. 

Шарль Луи де Монтескье. «Персидские письма», «О духе законов». Применение 

методологии рационализма и эмпирических методов исследования в правоведении. Критика 

абсолютизма. Попытки раскрыть закономерности общественной жизни, развития государства и 

права. Роль географических и моральных факторов, объективных и субъективных причин. 

Характеристика демократии и аристократии, монархии и деспотии. Принцип разделения и 

взаимодействия властей. 

Правовые взгляды Д. Дидро, К.А. Гельвеция, П.А. Гольбаха. Государственная власть как 

продукт общественного договора и средство обеспечения неотъемлемых прав граждан. Выборность 

как демократический принцип. 

Ж.-Ж. Руссо. «Об общественном договоре, или принципы политического права». Переход от 

естественного состояния к гражданскому обществу. Обоснование им принципов прямой демократии. 

Политико-правовые учения утопического социализма. «Завещание» Ж. Мелье.» Кодекс 

природы, или истинный дух ее законов» Морелли. 

Борьба идей в период революции 1789-1794 гг. Правовые идеи в Декларациях прав человека 

и гражданина 1789 и 1793 гг. Обсуждение проблем конституционализма и радикальной демократии. 

Правовая программа «Заговора во имя равенства» Г.Бабёфа. 

Правовые учения в Германии и Италии. X. Вольф о свободе личности как норме 

естественного права. Оправдание просвещенного абсолютизма. Обоснование Д. Вико историко-

сравнительного метода в юриспруденции и детерминистский подход к объяснению государственно-

правовых институтов. 

Труд Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Критика существующей юриспруденции. 

Свобода гражданина как право делать все, что не противоречит законам. Равенство всех перед 

законом. Публичность наказания. Теоретическая аргументация отмены смертной казни. 

Обоснование либерализма в учении И. Канта о государстве и праве. Свободная воля людей 

как источник нравственных и правовых законов. Требования категорического императива. 

Кантовская концепция наказания. Основные принципы идеального (правового) государства. 

Критика либерального правоведения в трудах Э.Берка и Ж. де Местра. 

Взгляды И.Г. Фихте на естественное право. Идея автаркической государственности. 

Политико-правовая теория Г. Гегеля. Место права в системе нормативных регулятивов. 

«Конституция Германии», «О научных способах исследования естественного права, его месте в 

практической философии и его отношении к науке о позитивном праве», «Философия права». 

Гражданское общество и государство. Их соотношение. Защита конституционной монархии. 

Международное (внешнее государственное) право. Проблемы войны и мира. 

Историческая школа права. Г. Гуго, К.-Ф. Савиньи, Г. Пухта. Проблема соотношения 

источников и форм права. 

 

Тема 41.  Правовые учения в США (XVIII – XIX в.) 

Декларация независимости Соединенных Штатов Америки (1776 г.), история ее создания и 

значение. Конституция США (1787 г.) 

Т. Джефферсон как мыслитель, автор Декларации независимости США. Приверженность 

теории общественного договора и неотчуждаемых прав человека. Народный суверенитет как основа 

государственной жизни. Право людей на участие в создании государственной власти и контроле 

над ней. Обоснование права народа на восстание против тиранов. Приоритет естественных прав над 

государственными законами. Государственное признание субъективных прав личности. Идея 

ограничения функций государственной власти. Выборность всех должностных лиц. Отстаивание 

принципа федерализма. 
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Правовые идеи «федералистов». Александр Гамильтон. Джон Адаме. Джеймс Мэдисон. Идеи 

конституционализма и федерализма. Теория разделения властей. Критика идеализации демократии. 

Правовые взгляды А. Гамильтона. Защита конституционной монархии. Требование создания 

сильной централизованной исполнительной власти, неограниченных пожизненных полномочий 

президента, назначения губернаторов сверху. Выступление против демократических институтов. 

Ограничение парламента. 

Правовые идеи радикальных демократов. Политические и правовые взгляды Томаса Пейна. 

Особенности теории естественного права. Естественные и гражданские права. Пейн о праве народа 

на революцию. Народ как источник власти. Различия между обществом и государством. Государство 

как продукт общества, гарант безопасности народа, его прав и свободы. 

 

Тема 42. Западноевропейская правовая мысль XIX в. 

Б. Констан (Франция) «Курс конституционной политики». Отстаивание прав и свободы 

граждан, либерального политического режима, невмешательства государства в экономику, 

разделения властей, конституционной монархии. Различение гражданской (личной) и политической 

свободы. Терпимость как основа свободного общества. Разделение и равновесие властей как 

гарантия против злоупотребления власти. Соотношение центральной и муниципальной властей. 

И. Бентам (Англия). «Принципы законодательства», «Деонтология», «Руководящие 

начала конституционного кодекса для всех государств». Формы государства. Эмпирические 

методы исследования права. Критика теорий естественного права и общественного договора. 

Теория (принцип) утилитаризма. Обоснование необходимости кодификации права, 

демократизации государственно-правовых институтов, минимизации деятельности государства в 

Англии. Концепция представительной демократии. Принцип подконтрольности должностных лиц 

народу. 

Развитие идеи правового государства в работах Р. фон Молля (Германия). Теория 

«надклассовой монархии» Л. фон Штейна. Государство как закономерный продукт развития 

гражданского общества и представитель общих интересов. Конституционная монархия как 

средство обеспечения гармонического сотрудничества всех классов и сил общества. Концепция 

самоуправления Р. фон Гнейста. 

О. Конт и его позитивная политико-правовая теория. «Система позитивной политики». 

Социология власти, государства и права. Их статика и динамика. 

Правовые представления и идеи А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Критика частного 

права. 

Возникновение и развитие теории марксизма: критика правового мировоззрения 

К.Марксом. 

Юридический позитивизм. Д. Остин (Англия), К. Бергбом, П. Лабанд (Германия), А. 

Эсмен (Франция). Естественное право как моральная оценка действующего позитивного права 

(совокупности изданных государством норм). Государство как источник и творец права, его 

историческая и логическая предпосылка как «юридическая организация народа». Понятие 

государственного суверенитета. Идея правового государства. 

Р. Иеринг (Германия) и его социологическая юриспруденция интересов. «Дух римского 

права на различных ступенях его развития», «Борьба за право», «Цель в праве». Критика 

исторической школы права и формально-догматической юриспруденции. Учение Иеринга о 

государстве и праве. Понятие интереса. Обусловленность права существующими в обществе 

материальными и духовными интересами. Государство как социальная организация 

принудительной власти. Признаки государства. Формальный и содержательный аспекты права. 

Право как нормативный регулятор интересов. Взаимообусловленность государства и права; 

нормативно-юридический аспект государства и политико-властный аспект права. 

Учение Г. Спенсера. Органическая теория государства. Аналогия государства с 

биологическим организмом. Роль войн и насилия в происхождении государства. Примитивный 

(военный) и высший (индустриальный) типы государства. Идеи Спенсера о бюрократии. 
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Л. Гумплович. Социологическая теория насилия. Критика юридического позитивизма, 

спекулятивно-метафизической философии государства и права. Стремление деидеологизировать 

политико-правовую науку. Завоевания и насилие как причина происхождения и основа власти, 

государства и права, понимание политики как взаимодействия борющихся за власть групп. 

Эволюция форм государственной власти. 

«Дуалистическая теория государства» Г. Еллинека. Его попытка соединения юридической 

концепции государства с социологическим направлением в правоведении. Отрицание 

объективного характера государства и познаваемости его сущности. Обязательность норм 

права для государственной власти. Модификация идей правового государства. 

Правовые воззрения Р. Штаммлера. «Хозяйство и право с точки зрения 

материалистического понимания истории», «Теория правовой науки», «Философия права». 

Право как первооснова социальных явлений. Право как мера индивидуальной свободы в 

механизме отчужденной социальности. Отличие права от морали.  

Национализм и расизм в политико-правовых учениях (А. Гобино, Х. Чемберлен, Л. 

Вольтман).  

Анархическая критика права у П.Ж. Прудона и М.Штирнера. 

Криминологические представления Ч.Ломброзо. Критика им концепции свободы воли и 

юридической ответственности. 

 

Тема 43. Правовые учения в России в XVIII - начале XX вв. 

Архиепископ Феофан Прокопович о происхождении государства и власти. Истолкование 

естественного преддоговорного состояния и общественного договора. 

В.Н. Татищев и его обоснование просвещенного абсолютизма в «Истории российской». 

Наказ Екатерины II. Взгляды М.М. Щербатова. Правовые идеи формирующегося 

просветительства и либерализма. Н.И. Новиков, Я.П. Козельский, Д.А. Голицын. С.Е. Десницкий 

и его учение о государстве и праве, конституционной монархии как лучшей форме 

организации власти. Правовые взгляды А.Н. Радищева как пример освоения естественно-

правовой концепции.  

Правовые учения в России первой половины XIX в. Развитие либеральных идей. 

Критика Н.М. Мордвиновым деспотизма в организации государственной власти. Идея 

монархического правления с разделением властей. 

Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского, его проект конституционных 

преобразований. Свод законов Российской империи. Взгляды Н.М. Карамзина. 

Декабристы и их правовые идеи. Конституционный проект Н.М. Муравьева. «Русская Правда» 

П.И. Пестеля. 

Правовая проблематика в дискуссии славянофилов и западников. Проблема национального 

права в работах Ю.Ф.Самарина и К.С.Аксакова. 

Вторая половина XIX в. Крестьянская реформа 1861г. Правовые взгляды и концепции 

сторонников различных идей, движений, ориентации. Реформаторы. Я.И. Ростовцев, A.M. 

Унковский. Митрополит Филарет. Радикалы. (А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов). Анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Проблема «социалистического 

государства» в работах П.Л. Лаврова. 

Либералы. Б.Н. Чичерин «История политических учений», «Курс государственной науки». 

«Философия права». Теоретико-правовые воззрения К.Д.Кавелина и его проект административной 

реформы (1870-80 гг.). 

Социологическая версия права С.А. Муромцева. Теоретико-правовые воззрения Н.М. 

Коркунова и его роль в возникновении психологической школы права. Обоснование 

сравнительно-правового метода и сравнительно-исторического метода в юриспруденции 

академиком М.М. Ковалевским.  

Консерваторы. Критика Н.Я. Данилевским, К.Н.Леонтьевым, К.П.Победоносцевым 

европейского конституционализма. Критика российского конституционализма Л.А.Тихомировым и 

Е.П.Казанским. 
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Правовые взгляды B.C. Соловьева. Обоснование им «права на достойное 

существование». Критика взглядов В.С.Соловьева Чичериным. Развитие идей 

В.С.Соловьева в трудах П.И.Новгородцева и И.А.Покровского. 

Дискуссия о государственном суверенитете в русской юридической науке начала 

ХХ в. и ее влияние на разработку концепции правового государства (Н.И.Палиенко, С.А. 

Котляревский, Б.А.Кистяковский, И.В.Гессен).  

Дискуссия о соотношении «права» и «силы» (И.А.Ильин, Е.Н.Трубецкой, 

Б.А.Кистяковский). 

Дискуссия о «реальности права» в связи с обсуждением психологической 

концепции права Л.И.Петражицкого. 

Обоснование идей юридического позитивизма Г.Ф.Шершеневичем и критика их 

И.В.Михайловским. 

Обсуждение проблемы субъективного публичного права в отечественном 

государствоведении (И.А.Рождественский, Б.А.Кистяковский, И.А.Покровский, 

Ф.Ф.Кокошкин). 

Обсуждение проблемы соотношения правовой догмы и политики права в русской 

юриспруденции (Л.И.Петражицкий, Г.Ф.Шершеневич). 

 

Тема 44. Правовые идеи и учения XX в. 

Октябрьская революция 1917г. в России. Воплощение идей марксизма в практике 

государственно-правового строительства. Представление В.И.Ленина о переживании 

«буржуазного права» при социализме. 

Эволюция правовых аспектов теории марксизма в СССР после В.И. Ленина. Н.И. 

Бухарин. Л.Д. Троцкий о проблеме «отмирания права». 

Формирование и основные черты государственно-правовой идеологии в СССР 30-

50-х гг. Право диктатуры пролетариата и его обоснование (А.Я. Вышинский). 

Правовая идеология российской эмиграции (Е.В. Спекторский, И.А. Ильин, 

Н.Н.Алексеев, Б.В. Вышеславцев). 

Государственно-правовая идеология «перестройки». Обсуждение проекта 

«социалистического правового государства». 

Образование Российской Федерации. Возрождение фундаментальных правовых 

отечественных идей прошлого и освоение зарубежного правового опыта. Доктринальные 

источники российской правовой системы. 

Развитие мировой правовой мысли в XX веке: суть, особенности, противоречия, 

перспективы. 

Концепция социальной солидарности Л. Дюги (Франция). 

Эмпирическое системно-функциональное исследование права. Обусловленность 

права общественными отношениями. Гарвардская школа права (Р. Паунд) и «реалисты» 

(К. Ллевеллин, Д. Фрэнк). 

Теория «возрожденного» естественного права. Сущностный и аксиологический 

подход к праву. Проблема прав человека, различение права и закона. Естественно-

правовые доктрины неотомизма (Ж. Дабен, В. Катрайн, Ж. Маритен, Р. Марчич, И. 

Месснер, А. Фердросс), феноменологизма (X. Вельцель, Э. Гуссерль, А. Раинах), 

экзистенциализма (Э. Фехнер, В. Майхофер, Г. Кон) и герменевтики (А. Кауфман, В. 

Хассемер). Обсуждение «тезиса Г.Радбруха». 

Теория «плюралистической демократии» и обоснование информационно-

коммуникативной концепции права у Г. Ласки, М. Дюверже, Р. Дарендорфа, Р. Аллена, Р. 

Даля, Д.Роллса. Государство как нейтральный арбитр между конкурирующими 

политическими группами, средство согласования их интересов посредством правовых 

конвенций. Приоритет материального источника права над формальным. 

Обоснование юридического позитивизма в трудах Г.Кельзена и Г.Харта в свете 

опыта «правового государства» в Германии 30-40-х гг. 
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«Критическая теория права» Ю.Хабермаса, П.Рикёра. 

 


