
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) История политических и правовых учений 

2. Автор/составитель канд. юрид. н. Михайлов А.М. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

ознакомление обучающихся с основными философско-методологическими традициями в 

юриспруденции, основными правовыми ценностями, которые раскрывают сущность права 

как социокультурного института, его социальное предназначение 

5. Основные темы дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Философия права в 

системе социально-

гуманитарного знания 

Специфика философско-правового знания, его основные черты. Роль 

и значение философско-правового знания для профессионального 

правосознания и национальной правовой системы. 

Предмет философии права: основные подходы. Философия права как 

метод познания правовой действительности. Гносеология права, 

онтология права, аксиология права. Коммуникативный аспект 

философского знания. 

Формирование юридической философии права: основания и 

условия. Обособление философско-правового знания в системе 

юридических дисциплин. 

Философия права и теория права. Философия права и социология 

права. Философия права и юридическая догматика. Философия 

права и отраслевое юридическое знание. Методологический статус 

философии права.  

2 
Краткая характеристика 

истории философии права 

Античная культура и рациональность как основания формирования 

философско-правового знания. Центральные философско-правовые 

идеи античности. Юристы Древнего Рима о природе и 

предназначении права. Значение философии права для становления 

профессионального юридического сообщества. 

Средневековая «картина мира» и философия права. Философия 

права и догма права. Философско-правовые идеи глоссаторов и 

комментаторов. Изменение мировоззрения юристов в XVI столетии.  

Школа естественного права XVII – XVIII вв.: становление и развитие 

юридической философии права. Философско-правовые идеи в 

классической немецкой философии. 

Философско-правовое знание и историческая школа права. 

Восприятие философии права в «первом» научном позитивизме. 

Философия права и развитие юридической догматики во II половине 

XIX в. Философско-правовые идеи в отечественном правоведении 

XIX в. 

Развитие философско-правовой традиции в XX столетии. Философия 

права и идеологические системы. 

3 Идея естественного права  

«Законное по природе» софистов. Идея естественного закона у 

Платона и Аристотеля. Стоицизм и идея естественного закона. 

Юристы Древнего Рима о естественном праве. Функции 

естественного права в правовой системе Древнего Рима. 

Естественный закон в средневековой правовой мысли (Августин 

Блаженный, Грациан, Фома Аквинский).  
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№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Понимание естественного права в Новое время. Значение идеи 

естественного права для формирования идеологических оснований 

западных правовых систем. Философские и методологические 

основания учения о правах человека. Идея естественного права и 

международное право. 

«Возрожденное естественное право» в дореволюционной России. 

Возрождение естественно-правовой идеологии после Второй 

мировой войны. 

Идея естественного права: предпосылки и временные границы. 

Мировоззренческие основания и механизм формирования 

естественно-правовых представлений. Функции естественно-

правовых идей в национальной и международной правовой 

системах.  

Достоинства и недостатки естественно-правовой идеологии. 

4 Юридический позитивизм  

Понимание юридического позитивизма в современном 

правоведении: основные подходы. 

Философские и методологические основания юридического 

позитивизма. Парадокс Д. Юма. Культурные, исторические и 

политические условия становления позитивистской правовой 

идеологии. 

Позитивистская онтология права. Право должное и право сущее. 

Понятие позитивного права. Сущностные признаки права. 

Отграничение права от положительной морали, религии, обычаев.  

«Первый» (этатистский) позитивизм, его основные постулаты. 

Позитивное право как система команд властного субъекта (Дж. 

Остин). Государство как правотворческий монополист, производная 

природа позитивного права. Государственное правотворчество как 

единственный способ формирования права. Тождество права и 

закона, неразличение внешней формы и содержания права. 

Отрицание естественного, обычного, международного и социального 

права. Ведущие функции и ценности позитивного права. Формы 

фиксации и методы познания позитивного права. Формально-

догматическая юриспруденция. Функции правоведения и 

юридического сообщества в позитивистской правовой идеологии. 

Модификации юридического позитивизма в XX столетии: основные 

идеи учений Г. Кельзена и Г. Харта.  

Критика юридического позитивизма со стороны исторической 

школы права, марксизма, социологической юриспруденции и 

естественно-правового направления.  

Достоинства и недостатки юридического позитивизма. Проблема 

границ правотворчества государства. Последствия последовательной 

реализации концепции в национальной правовой системе. 

5 
Социологическая 

юриспруденция 

Условия и причины формирования социологической 

юриспруденции. Историческая школа права и социологическая 

юриспруденция. Научный позитивизм как философско-

методологическое основание социологической юриспруденции. Роль 

идей Р. ф. Йеринга в формировании социологических концепций 

права. Господство юридического (аналитического) позитивизма как 

фактор формирования социологических концептуализаций права. 

Основные различия между аналитическим позитивизмом и 

социологическим типом правопонимания. Социология права и 

социологическая юриспруденция. 

Социальная природа права. Общество как источник 

правообразования. Сущностные свойства права как социального 

явления. Ведущие ценности и функции права как социального 

регулятора. Методы познания права в социологической 

юриспруденции. 
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№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Социологические идеи и учения о праве в дореволюционной России 

(С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

Основные идеи социологической концепции права Е. Эрлиха. 

«Живое право» общественных союзов, соотношение с официальным 

правом государства. 

Основные идеи марксизма о праве и юридическом мировоззрении, 

их философские и методологические основания. 

Американский и скандинавский правовой реализм как 

разновидность социологической концептуализации права.  

Достоинства и недостатки социологической юриспруденции.  

6 

Современные концепции 

понимания права в 

российском правоведении 

Либертарное понимание права как попытка диалектического 

соединения достоинств естественно-правового и позитивистского 

типов понимания права. Культурно-исторические и политические 

условия формирования либертарного правопонимания. Различение 

права и закона как основная проблема философии права. 

Формальное равенство как центральный принцип права. Единство 

юридической свободы, справедливости и формального равенства. 

Ведущие ценности и функции права в правовой идеологии 

либертаризма. Достоинства и недостатки либертарного 

правопонимания. 

Коммуникативная концепция права как вариант интегративного 

правопонимания (А.В. Поляков). Право как вид социальной 

коммуникации. Предпосылки формирования права. Модель 

правогенеза. Теория права и правовая идеология. Право и 

социальные ценности. Достоинства и недостатки коммуникативной 

концепции права. 

«Реалистический позитивизм» Р.А. Ромашова как попытка синтеза 

юридического и социологического позитивизма. Оценка концепции. 

Постмодернистские интерпретации права. Диалогическая концепция 

права И.Л. Честнова, ее основные идеи. Оценка концепции. 

7 

Философские основания 

методологии 

юриспруденции 

Метафизика и диалектика как философские основания методологии 

правоведения.  

Классическая научная рациональность и методология 

юриспруденции. 

Онтологии идеализма и материализма, их влияние на методологию 

правоведения. 

Научный позитивизм: становление, генезис, влияние на 

методологию юриспруденции. 

Философские основания исторического похода в методологии 

юриспруденции. 

Идеи неокантианства, их роль в социально-гуманитарном знании, 

значение для развития методологии правоведения. 

Философская герменевтика, ее основные идеи и роль в развитии 

юридического знания. 

Неклассическая научная рациональность и философско-

методологическое знание юридической традиции. 

Феноменологический подход к праву. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 
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8. Основная литература: 

1. Иконникова, Г. И.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

359 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468497 

2. Любимов, А. П.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. П. Любимов. — М.: Юрайт, 2021. — 257 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474970  

3. Михалкин, Н. В.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

392 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468599 
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