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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Программа составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)». 

 

Группа научных специальностей /научная специальность  

5.1. Право / 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
шифр и наименование  

Программу составил С.А. Дробышевский ________________________________  
фамилия, инициалы, подпись

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и истории 

государства и права «8» апреля 2022 г. протокол № 8 

 

Заведующий кафедрой С.А. Дробышевский ______________________________  
фамилия, инициалы, подпись

 

 

 

Дополнения и изменения в учебной программе на 20 __/20__  учебный год. 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  ____________________  

 ___________________________________________________________________  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  __________  

«____» _____________ 20___г. протокол № ________ 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________________________  

 _______________________________________________  

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Директор Юридического института _____________________________________  
фамилия, инициалы, подпись 
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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формировании у аспирантов углубленных знаний о политико-

правовых учениях прошлого. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины.  

Задачами освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» являются: 

- усвоение и закрепление аспирантами основных теоретических воззрений 

на государство и право; 

- выработка у обучающихся самостоятельной оценки подобных взглядов с 

научных позиций. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

аспирантуры. 

В результате освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» аспирант должен 

Знать: развернутую характеристику политических и правовых идей в 

государствах Древнего мира и средних веков; либеральных политико-правовых 

доктрин; социалистических политико-правовых теорий; марксистского 

политико-правового учения; политических и правовых учений, 

существовавших в России; основных политических и правовых учений 

современности. 

Уметь: давать оценку политико-правовым доктринам на основании 

комплекса научных критериев; применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии. 

1.4 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры.  

Дисциплина относится к образовательному компоненту учебного плана, 

является дисциплиной, обязательной для освоения аспирантом, направленной 

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке 

 

2 Объем дисциплины 
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Вид учебной работы 
Всего, зачетных 

единиц (акад. 
часов) 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

(76 часов) 

2 з.е. 

(76 часов) 

Контактная работа с преподавателем:   

занятия лекционного типа 1 з.е. 1 з.е.  

 

3 Содержание дисциплины 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа (акад.час) 

очная форма 

обуч. 

Занятия 

семинарского типа 

(семинары и/или 

практические 

занятия (акад.час)) 

очная форма обуч. 

Самостоятель ная 

работа, (акад.час), 

очная форма обуч. 

1 2 3 4 5 

1. История политических 

и правовых учений как 

наука и учебная 

дисциплина 

4 0 8 

2. 
Политико-юридическое 

знание в Древнем мире. 

4 0 8 

3 

Европейская 

политическая мысль 

конца XV-XVI в. 

4 0 8 

 

(36 часов). (36 часа) 

занятия семинарского типа Нет Нет 

в том числе: семинары практические занятия Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

другие виды контактной работы Нет Нет 

в том числе: курсовое проектирование 

групповые консультации 

индивидуальные консультации 

иные виды внеаудиторной контактной работы 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Самостоятельная работа аспирантов: 
  

изучение теоретического курса (ТО) 1 з.е. 

(36 часов) 

1 з.е. 

(36 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет зачет 
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4 Политикоюридическое 

знание в 

Западной Европе в 

XVIII в. 

4 0 8 

5 Западноевропейские 

государственно-

правовые доктрины 

XIX века. 

4 0 8 

6 Теоретические 

представления о 

государстве, праве и 

политике первой 

половины XX века. 

8 0 16 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад, часах 

Всего 

очная 

форма 

обуч. 

в том числе в 

инновационной 

форме 

1 1 Введение в курс «История политических и 

правовых учений» 

4 
 

2 2 Специфика изучения и преподавания 

политико-правовых учений Древнего мира 

4 
 

3 3 Специфика изучения и преподавания 

политико-правовых учений XV-XVI веков 

4 
 

4 4 Специфика изучения и преподавания 

политико-правовых учений XVIII века 

4 
 

5 5 Специфика изучения и преподавания 

политико-правовых учений XIX века. 

4 
 

6 6 Специфика изучения и преподавания 

политико-правовых учений первой половины 

XX века. 

8 
 

7 7 Специфика изучения и преподавания 

политико-правовых учений второй половины 

XX века. 

8 
 

 

3.3 Занятия семинарского типа 

Учебным планом не предусмотрены. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы аспирантов по дисциплине 
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Сибирский федеральный университет обеспечивает аспиранту доступ к 

учебно-методическим материалам, библиотечным фондам и библиотечно-

справочным системам, а также информационным, информационно-справочным 

системам, профессиональным базам данных, состав которых определен рабочей 

программой дисциплины «Актуальные проблемы реализации научных 

исследований в области юриспруденции» в соответствии с ФГТ. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Дробышевский С.А. Из классических учений о политике и праве XX 

века: актуальные идеи Г. Елиннека и Д. Истона.М.: Норма, 2014. 

Электрон. Доступ из сети СФУ. 

2. Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право как 

явления социальной эволюции. М., 2020. 

3. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст] : 

учебник / В. С. Нерсесянц. - М.: НОРМА : ИНФРА-М, 2014. Электрон. 

Доступ из сети СФУ. 

Дополнительная литература 

1. Азаркин Н.М. История юридической мысли Росси: Курс лекций / Н.М. 

Азаркин. М.: Юр ид. лит., 1999. 

2. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, 

применение / А.М. Барнашов. Томск, 1988. 

3. Власть и право. Из истории русской правовой мысли. Л., 1990. 

4. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: 

основные классические идеи: учеб, пособие / С. А. Дробышевский. - 2- е 

изд., доп. - М.: Норма, 2010. - 591 с. 

5. Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Идея человеческого 

достоинства в политико-юридических доктринах и праве: монография. 

Красноярск: ИПК СФУ, 2009. Электрон. Доступ из сети СФУ. 

6. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое 

время: от Макиавелли до Канта: Курс лекций / И.Ю. Козлихин. СПб: 

Юрид. Центр пресс, 2001. 

7. Нерсесянц В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц. М.: Норма. 2013. 

Электрон. Доступ из сети СФУ. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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-  mon.gov.ru - Министерство образования и науки РФ   

- edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

- elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

- sudact.ru – Электронная база судебных и нормативных актов РФ 

(СудАкт) 

- rls.ru – Российская государственная библиотека 

- pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации 

- regulation.gov.ru – федеральный портал нормативно-правовых актов 

- rosmetod.ru – федеральный портал Росметод 

- sozd.duma.gov.ru – система обеспечения законодательной деятельности 

- vak.minobrnauki.gov.ru – Высшая аттестационная комиссия при 

Минобрнауки РФ 

 

7. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

 

Успешное освоение дисциплины аспирантами предполагает выполнение 

всех видов учебной работы, предусмотренной учебным планом и Рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа), из которых 1 

ЗЕ (36 часов) отводится на контактную работу (лекционные занятия); 1 ЗЕ (36 

часов) – самостоятельная работа аспирантов. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра 2 года 

обучения в аспирантуре (4 семестр).  

Процесс работы по дисциплине состоит из семинарских занятий и 

самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в процессе приема/сдачи зачета по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья представляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

8.1. Перечень необходимого программного обеспечения. 
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1. Windows XP или более поздняя операционная система семейства 

Microsoft® Windows. 

2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level. 

3. Сервисы проведения видеоконференций, использование которых 

осуществляется преподавателем индивидуально (Яндекс.телемост и др.). 

 

8.2. Перечень необходимых информационных справочных систем. 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Разделы: 

«Законодательство», «Судебная практика», «Комментарии законодательства». 

Доступ сетевой (в читальных залах НБ СФУ). Еженедельное обновление. 

2. Справочно-правовая система «Гарант». Доступ сетевой (в читальных 

залах НБ СФУ). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Сибирский федеральный университет обеспечивает аспиранту в течение 

всего периода освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) 

индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной среде 

организации посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) локальной сети организации в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации в области защиты государственной 

и иной охраняемой законом тайны. 

Электронная информационно-образовательная среда Сибирского 

федерального университет обеспечивает доступ аспиранту ко всем 

электронным ресурсам, которые сопровождают научно-исследовательский и 

образовательный процессы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре согласно программы аспирантуры, в том числе к 

информации об итогах промежуточных аттестаций с результатами выполнения 

индивидуального плана научной деятельности и оценками выполнения 

индивидуального плана работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Компьютерные классы, оснащенные компьютерной и оргтехникой (ул. 

Маерчака, 6). 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 

в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин, включая выход в Интернет. 

 

10. Фонд оценочных средств 

10.1. Контрольные вопросы 
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1. Политические деятели Древней Греции VII-VI вв. до н.э. о закономерностях 

государственной организации. 

2. Конфуций о закономерностях политического управления. 

3. Политическая доктрина в древнеиндийском трактате «Артхашастра». 

4. Древнегреческие софисты, Сократ и Демокрит о закономерностях по-

литической организации общества. 

5. Платон о государстве, праве и политике. 

6. Политическое учение Аристотеля. 

7. Ксенофонт Афинский о политическом управлении. 

8. Эпикурейство и стоицизм как направления политической идеологии. » 

9. Лукреций и Цицерон о государстве и праве. 

10.Политическое учение Августина Блаженного. 

11.Фома Аквинский о государстве и праве. 

12. Учение о политике Н. Макиавелли. 

13. Ж. Боден о государстве и политическом управлении. 

14. Политическое учение Спинозы. 

15. Политическая мысль в России в XVII в. 

16. Основы теории государства и права Т. Гоббса. 

17. Д. Локк о политической организации общества и правлении. 

18. Ш. Монтескье о государстве и праве. 

19. Политические учения утопического социализма во Франции XVIII в. 

20. Политические идеи Ж.Ж. Руссо. 

21. И. Кант о закономерностях государства и правовом регулировании. 

22. Политические воззрения Т. Джефферсопа. 

23. Историческая школа права. 

24. Основы политической теории И. Бентама. 

25. Проблемы государства и права в трудах великих социалистов- утопистов 

(Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

26. Д. Остин о политической организации общества и праве. 

27. T. Гегель о государстве и праве. 

28. Политические воззрения К. Маркса и Ф. Энгельса в работах 40-х гг. 

29. Д.С Милль о формах правления. 

30. Политические идеи Р. Иеринга. 

31. Г. Спенсер о политически организованном обществе. 

32. Ф. Ницше о государстве, праве и политике. 

33. Б.Н. Чичерин о государственной организации и правовом регулировании. 

34. Концепция социального и политического развития Л.Г. Моргана: основные 

положения. Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и 
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государства», 

35. М. Вебер о государстве и политике. 

36. Л. Дюги о закономерностях политического властвования. 

37. Л.И. Петражицкий о праве и законности. 

38. Г. Моска о политической теории и практике. 

39. Концепции справедливости в истории политической мысли. 

40. 61.Основные направления политической идеологии XX в.: общая харак-

теристика. 

41. Национализм в политической идеологии XX в. 

42. Политологи XX в. о демократическом методе политического руководства. 

43. Диктаторский способ политического управления в политологии XX в. 

44. Социалистические политические учения в XX в. 

45. Развитие теоретических представлений об эволюции политической орга-

низации общества и права под влиянием прогресса исторического знания в 

конце XIX-XX вв. 

46. Проблема легитимности политического руководства в политологии XX в. 

47. Естественно-правовая доктрина в истории политических учений, 

48. Позитивистские теории права XX в. 

49. Теория разделения властей в истории политико-юридической мысли. 

50. Социологические концепции права XX в. 

 

10.2. Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если в ответе верно изложено 

не менее 50 % материала и не допущено существенных неточностей при 

изложении материала по теме собеседования. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части (более 50 %) материала темы собеседования и допускает 

существенные ошибки. 

 


