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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе 

 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» является 
обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» подготовки студентов 
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой теории и 
истории государства и права.  

Основывается на базе дисциплин, изученных в бакалавриате: Теория государства и 
права, История государства и права зарубежных стран, История государства и права 
Отечества.  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплины 
Философия права и спецкурса История отечественной философии права.  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «История политических и 
правовых учений» необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых 

такими учебными дисциплинами как: Философия права, История и методология 

юридической науки. 

 

Нормативные ссылки – не предусмотрено. 

 

2. Структура дисциплины  
 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа Юриспруденция 

Программа подготовки магистратура 

Квалификация магистр  

Количество содержательных модулей 2  

Дисциплина базовой / вариативной части дисциплина базовой части 

образовательной программы Блока 1 «Дисциплины» 

Формы контроля 1 модульный контроль, 1 экзамен в 1 семестре 

Показатели 
очная форма обучения  заочная форма 

  обучения 
   

    

Количество зачетных единиц (кредитов) 2  2 

Год подготовки 1  1 

Семестр 1  1 

Количество часов 72  72 

- лекционных 16  2 

- практических, семинарских 16  4 

- лабораторных -  - 

- самостоятельной работы 40  66 

в т.ч. индивидуальное задание -  - 

Недельное количество часов, 2  - 

в т.ч. аудиторных 2  - 

 

3. Описание дисциплины 
Цели и задачи.  
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов логически завершенной 

системы базовых научных знаний о зарождении и развитии учений о государстве и праве,  
о закономерностях отражения проблем государства и права в теоретической мысли, 
формирование мировоззрения на основе понимания социальной ценности права и закона, 
правового государства и гражданского общества. 
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Основными задачами изучения дисциплины являются:  
− теоретическая подготовка будущих специалистов юристов, которая позволила бы 

им сформировать умение анализировать, сравнивать и самостоятельно оценивать политико-

правовые доктрины прошлых эпох и современности, изучать и объяснять сложные 
процессы и явления государственно-правового развития;  

− подготовка компетентных квалифицированных кадров, хорошо представляющих 
себе те реальные процессы, которые происходят в современном глобальном мире. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО РФ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и основной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
 

а) универсальных (УК):  
способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  
способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 
(УК-4);  

способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5);  

способность определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 
способы её совершенствования на основе самооценки (УК-5).  

б) общепрофессиональных (ОПК):  
способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения (ОПК-1);  
способность квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм права (ОПК-3);  
способность обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе, 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных 
правонарушений) (ОПК- 6).  

в) профессиональных (ПК): 

правотворческая деятельность:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность:  
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

правоохранительная деятельность: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности  

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-3);  
организационно-управленческая деятельность: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  
научно-исследовательская деятельность:  
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  
педагогическая деятельность:  
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  
− предмет, задачи, методологию и функции истории политических и правовых 

учений; периодизацию истории политических и правовых учений, её понятийно-
категориальный аппарат;  

− основные политико-правовые идеи и учения, возникшие в той или иной 
стране в определённый исторический период; их влияние на развитие государственности 
и права;  

− факторы и условия, определяющие появление политико-правовой доктрины, 
её развитие;  

− закономерности и специфику развития политико-правовой идеологии.  
уметь:  
− анализировать политико-правовые доктрины и их основные компоненты;  
− определять взаимосвязи политико-правовой мысли с историческими 

условиями разных стран, историческое значение политико-правовой доктрины;  
− применять сравнительно-исторический метод при анализе теоретических 

взглядов различных мыслителей на государство, право, политику;  
− применять полученные знания в сфере политико-правовых отношений.  

владеть: 
- методами анализа и сравнения политико-правовых учений;  
- осмысления и оценивания политических и правовых идей в современных 

государственно-правовых реалиях;  
- аргументирования и отстаивания собственной позиции по дискуссионным 

проблемам.  
− методами и методологией научных исследований истории политико-правовых 

учений. 

 
4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса  

С точки зрения применяемых методов используются как традиционные 
информационно-объяснительные лекции, так и интерактивная подача материала с 
мультимедийной системой.  

Компьютерные технологии в данном случае обеспечивают возможность 
разнопланового отображения алгоритмов и демонстрационного материала. Такое сочетание 
позволяет оптимально использовать отведенное время и раскрывать логику и содержание 
дисциплины.  

В числе педагогических методик и технологий преподавания учебной дисциплины 

следует выделить: лекцию, семинар, интерактивную лекцию, метод проблемного 

изложения, анализ проблемных ситуаций, анализ жизненных ситуаций, дискуссию, 

творческое задание, работу в малых группах, ролевую, деловую и обучающую игру, 

поточную конференцию, работу с наглядными пособиями, видео- материалами, кейсметод, 

метод проектов, исследовательский метод, устный и письменный контроль, самоконтроль.  
Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов 

дисциплины.  
Практические занятия позволяют научить применять теоретические знания при 

решении и исследовании конкретных задач.  
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное 

освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), 
осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему 

и промежуточному контролю по дисциплине.  
Текущий контроль осуществляется путем написания самостоятельных и 

контрольных работ по решению практических заданий, модульных контрольных работ по 
проверке знаний теоретических положений.  

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной будут 
использованы рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой 
самостоятельной работы. 

 

Порядковый номер и тема Краткое содержание темы 
  

Содержательный модуль 1. Политическая и правовая мысль. Древний мир и 

Средние века    

Тема 1. История Предмет,   содержание   и   значение   истории 
политических и правовых политических и правовых учений. Понятие политико- 

учений как наука и правового  учения,  его  элементы.  Исторический  и 

учебная дисциплина юридический аспекты дисциплины. Ее место в системе 
 юридических наук и взаимосвязь с современной теорией 
 политики,  государства  и  права.  Источники  знаний  о 

 политико-правовых  учений  прошлого  и  настоящего. 

 Становление и развитие политико-правовой идеологии. 

 Понятие  и  общая  характеристика  политико-правового 

 учения.  Соотношение  учений,  школ,  течений  и 

 направлений  в  политической  и  правовой  идеологии. 

 Теоретическое и практическое значение изучения истории 

 политических и правовых учений.  

 Методология истории политических и правовых 

 учений. Сущность и основные этапы эволюции методов 

 изучения политико-правового учения. Критерии оценки 

 политико-правовых доктрин.  

 Периодизация истории политических и правовых 

 учений.   Структура   курса.   Соотношение   истории 

 политических и правовых учений отдельных стран и 

 общей истории политико-правовых учений. Актуальные 

 проблемы истории политико-правовых учений. 

Тема 2. Политическая и Зарождение политических  и  правовых  идей  на 
правовая мысль Древнего Древнем Ближнем Востоке (Египет и Междуречье). Общая 

Востока характеристика религиозно-мифологических 
 представлений о государстве и праве в III - I тыс. до н. е. у 
 древних вавилонян, египтян, индусов, китайцев, евреев, 

 персов. Рационализация политико-правовых представлений 

 в I тыс. до н.э. Особенности этого процесса в странах 

 Древнего Востока.   

 Социально-политические и правовые идеи Ветхого 

 Завета. Танах и Тора как источника политико-правовых 
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 идей иудаизма. Иудейское понимание государственности. 
  Политико-правовая мысль Древней Индии. 

 Политико-правовые  учения  брахманизма  и  буддизма. 

 Первые источники политико-правовой мысли в Древней 

 Индии - веди. Трактовка дхармы и варн. Религиозные и 

 светские идеи. Политическая доктрина в «Артхашастре». 

 Политико-правовые основы законов Ману.  

  Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

 Основа древнекитайской политической теории. Четыре 

 основные  философские  школы,  которые  занимались 

 вопросами государства и права: даосизм, конфуцианство, 

 моизм и фа-цзя (легизм).      

Тема 3. Политические и  Зарождение политико-правовых идей в Древней 
правовые учения в Греции. Основные периоды в истории становления и 

Древней Греции развития древнегреческой политико-правовой мысли. 
  Ранний период древнегреческой политико-правовой 
 мысли (IX-VI вв. до н.э.): Гомер, Гесиод, «семь мудрецов», 

 Солон, Пифагор, пифагорейцы, Гераклит. Мифологические 

 и религиозные представления,  формирования 

 рационального подхода к вопросам государства и права. 

 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». «Труды и дни», 

 «Теогония» Гесиода. Творчество семи мудрецов. Солон - 

 выдающийся афинский реформатор,  государственный 

 деятель,  законодатель.  Пифагор  и  Гераклит  и  их 

 обоснование аристократической формы государства. 

  Классический период древнегреческой политико- 

 правовой мысли (V-IV вв. до н. э.): Демокрит, софисты и 

 Сократ, Платон, Аристотель. Учение Демокрита. Взгляды 

 софистов и Сократа на государство и право. Взгляды 

 Платона относительно государства и законов 

 («Государство»  и  «Законы»).  Государственно-правовая 

 теория  Аристотеля  («Политика»,  «Никомахова  этика», 

 «Афинская полития»). Полития как совершенная форма 

 государства.        

  Период эллинизма (вторая половина IV - II вв. до 

 н.э.):  Эпикур,  стоики,  Полибий.  Теория  договорного 

 происхождения  государства Эпикура. Космополитизм 

 стоиков. Историческая теория Полибия. Шесть основных 

 форм государства по Полибию.     

Тема 4. Политико-  Политические и правовые учения в период его 

правовая мысль Древнего разделения  на  Западно-Римскую  и  Восточно-Римскую 

Рима империю (Византию)       

  Общая характеристика основных  направлений 
 политической и правовой мысли в Древнем Риме.  

  Политическое и правовое учение Цицерона («О 

 государстве», «О законах»). Общественно-политические 

 взгляды римских стоиков: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 

 Учение древнеримских юристов о праве (Ульпиан, Гай, 

 Модестин, Папиниана, Павел). Влияние взглядов римских 

 юристов на дальнейшее развитие юридической мысли. 

  Социально-политическое учение ранних христиан. 

 Новый Завет как источник политико-правовых  идей 
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христианства. Правовые принципы и нормы Нового Завета. 

Идея всеобщего равенства и свободы, справедливости и 

естественного права в раннем христианстве. Политико-

правовые взгляды Тертуллиана, Киприана, Евсевия, Иоанна 

Златоуста. Социально-политический критицизм. Природа 

государства и права в свете эсхатологической идеологии и 

мессианства. Античная критика христианства. Дальнейшая 

эволюция раннего христианства (формирование 

духовенства, христианская литература).  
Зарождение теократических доктрин. Аврелий 

Августин (Блаженный). Государство и право в христианской 

концепции Августина. Концепция истории человечества. 

Политико-правовая трактовка греха. Проступок и 

преступление. Доктрина «двух градов». Влияние Августина 

на развитие политико-правовой идеологии в эпоху 

средневековья.  
Византийская политическая теория. Обоснование 

императорского самодержавного режима. Традиции 

обожествления императора (Евсевий Кесарийский). 

Доктрина «симфонии светской и духовной власти». Свод 

законов Юстиниана и его влияние на развитие политико-

правовой культуры. Агафий Маринийский о свободе и 

веротерпимости. Работа Иоанна Дамаскина «Источник 

знаний». Идеальный порядок в управлении по 

представлению Михаила Псела. Трактат Константина 

Багрянородного «Об управлении империей». Влияние 

византийских политико-правовых идей на развитие 

политической и правовой мысли Киевской Руси.  

Тема 5. Политические и Мировоззрение феодального общества. Социально- 

правовые учения политические противоречия, борьба между светской и 

Западной Европы эпохи духовной властью. Особенности политико-юридического 

Средневековья мышления средневековья.  Западноевропейские 
 средневековые теократические и еретические концепции 
 государства.    

 Политико-правовая теория средневековой 

 схоластики. Учение Фомы Аквинского о государстве и 

 праве. Учение Фомы Аквинского о государстве, как первая 

 попытка  объединения  христианского  мировоззрения  и 

 учения Аристотеля. Значение политико-правовой теории 

 Фомы  Аквинского  для  развития  политико-правовой 

 доктрины католицизма.   

 Политико-правовые  идеи  средневековых  ересей. 

 Основные этапы и направления. Бюргерские и крестьянско- 

 плебейские ереси. Джон Уиклиф и Ян Гус - выдающиеся 

 представители бюргерской ереси.  

 Учение о законах и государстве М. Падуанского. 

 Соотношение   церкви   и   государства,   договорное 

 происхождения государства, его сущность, организация 

 власти по ветвям, разделение общества по категориям. 

 Виды права. Соотношение закона и политической власти. 

 Западноевропейская юридическая мысль в средние 

 века. Глоссаторы и постглоссаторы. Школа обычного  
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 канонического права и легисты.    

Тема 6. Политические и Становление  политико-правовой  идеологии  в 
правовые идеи Киевской Древнерусском государстве. Источники развития 

Руси политико-правовых идей в Киевской Руси. Соотношение 
 язычества и христианства.     

 Основные  направления политико-правовой 

 идеологии  в  период  образования  централизованного 

 государства.  Соотношение  правового  и  морально- 

 религиозного  начал  в  работе  митрополита  Илариона 

 «Слово о законе и благодати». Благодать как прогресс 

 человечества. Соотношение Ветхого и Нового завета - 

 закона и благодати. Политико-правовые идеи в летописях и 

 памятниках  древнерусского  права  периода  расцвета. 

 «Русская правда».       

 Основные направления политико-правовой мысли в 

 период феодальной раздробленности: Нестор-летописец 

 «Повесть временных лет»; Владимир Мономах «Поучение 

 детям»; Даниил Заточник «Моление»; «Слово о полку 

 Игореве».       

Тема 7. Политико- Становление и развитие мусульманской концепции 

правовые учения в странах права,  наличие  двух  групп  норм.  Источники  права 

Мусульманского Востока в Мусульманского  Востока.  Основные  направления  и 

эпоху Средневековья школы мусульманского права.    

 Классическая политическая мысль ислама 
 (сунниты и шииты). Теократическая идея и светская 

 власть  в  мусульманском  государстве.  Шиитская 

 (имамитская) доктрина верховной власти. Суннитская 

 концепция власти.      

 Политические  и  правовые  идеи  в  трудах 

 средневековых арабских ученых: этико-философский и 

 нормативно-юридический подходы к изучению 

 государства и права. Синтез арабской и еврейской мысли. 

 Классификация  форм  правления,  этапы  развития 

 государства и права.      

 Политические  и  правовые  идеи  исламского 

 реформизма (аль-Афгани, Абдо, Рида, Икбал).  

Тема 8. Политические и Поворот в идеологии Западной Европы позднего 

правовые учения в средневековья. Факторы, обусловившие Возрождения и 

Западной Европе эпохи Реформации. Идеология  гуманизма. Основные 

Возрождения и Реформации направления политико-правовой  мысли. Соотношение 

 общего и различного в гуманистов и реформаторов во 

 взглядах на государство и общество.   

 Становление политико-правовой идеологии 

 Нового времени. Политическая теория Н. Макиавелли. 

 Макиавелли об опыте истории, о природе человека, о 

 целях и формы государства. Макиавеллизм.  

 Политико-правовые идеи эпохи реформации. М. 

 Лютер, его представления о государственности и права. Т. 

 Мюнцер  как  представитель  радикального  крыла 

 Реформации.  Влияние  Кальвина  и  кальвинизма  на 

 политические учения и движения. Контрреформация. 

 Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. 
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Политическое учение Ж.Бодена.  
Политико-правовые идеи раннего социализма. 

Социальный утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. «Утопия»  
Т. Мора. Политико-правовые идеи Т. Кампанеллы в 
произведении «Город Солнца». Общее и особенное в 
государственно-правовых взглядах Т.Мора и Т. 
Кампанеллы.  

Тема 9. Политико- Общая характеристика развития русской политико- 

правовые учения в России правовой  мысли.  Характеристика  основных  этапов 

XV – первой половины развития.  Централизация Московского  государства, 

XVII в. становление   сословно-представительской   монархии, 
 период смуты и внешнего вмешательства, 
 абсолютистские тенденции и их отражение в политико- 

 правовой идеологии. Основные темы политико-правового 

 дискурса рассматриваемого периода.   

 Политико-правовая мысль периода централизации 

 Московского государства (XIV – первая половина XVI 

 вв.). Политическое учение Филофея. Истоки и эволюция 

 средневековой  концепции  «Москва  –  Третий  Рим». 

 Общественно-политические воззрения нестяжателей  и 

 иосифлян (стяжателей). Идеологи, представители и цели 

 концепций (Нил Сорский, Максим Грек, Феодосий Косой, 

 Иосиф Волоцкий). Внутрицерковная дискуссия по поводу 

 соотношения церковной и светской власти, 

 распределения их функций, роли церкви для государства 

 и общества.       

  Политико-правовая  мысль  периода  сословно- 

 представительской монархии (вторая половина XIV – 

 XVII вв.). Политические  и правовые взгляды  
И. Пересветова. Проект реформирования государства, 
проекты внутриполитических реформ, концепция сильной 
государственной власти. Идейное противостояние царя 
Ивана IV Грозного и А. Курбского. Концепция власти  
И. Грозного и А. Курбского. Критика А. Курбским 
правительственной деятельности Ивана IV.  

Политические идеи в России эпохи Смуты. Иван 

Тимофеев и его идеи относительно происхождения власти, 
правового положения властвующих, ограничителей власти 

правителя. Общественно-политические взгляды Авраамия 

Палицына.  
Политико-правовые учения России в период 

становления абсолютизма.  
Политико-правовая идеология церковного раскола 

(никонианство и старообрядчество). Патриарх Никон. Его 
государственные и канонические идеи. Протопоп  
Аввакум и религиозно-обрядовое мировоззрение.  
С. Полоцкий и его обоснование необходимости 
самодержавия. Ю. Крижанич и его политико-правовые 

взгляды на государственную власть, формы правления и 
права человека.  

Содержательный модуль 2. Политическая и правовая мысль Нового и Новейшего 
времени  
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Тема 10. Политические и Общая характеристика идеологии  Просвещения. 
правовые учения Государство и право в учениях раннего Просвещения. 

западноевропейского Особенности политико-правовой мысли  во  Франции, 

Просвещения Германии, Италии. Основные направления политико- 

 правовой идеологии эпохи Просвещения.      

 Политические и правовые учения Нидерландов 

 XVII в. Возникновение теории естественного права. 

 Учение Г. Гроция о государстве и праве. Договорная 

 теория происхождения государства. Классификация права 

 и  соотношение  между  его  видами.  Концепция 

 международного права Г. Гроция. Политико-правовое 

 учение  Б.  Спинозы.  Концепции  естественных  прав 

 человека, пределов государственной власти.     

 Политические и правовые учения в Англии в XVII 

 в. Политическое учение Т. Гоббса. Т. Гоббс и 19 

 природных  законов,  соединение  религиозных  форм, 

 теории естественного права и  договорного 

 происхождения  государственной власти, разделение 

 права  и  его  сущность.  Противоречивость  политико- 

 правового учения Т. Гоббса. Учение Дж. Локка о праве и 

 государстве как основа либеральной традиции Нового 

 Времени. Теория разделения властей в понимании Дж. 

 Локка, особенности соподчинения власти. Формирование 

 четкой концепции прав человека, триада естественных и 

 неотчуждаемых прав человека.       

 Политико-правовая мысль во Франции XVIII в. 

 Два течения политико-правовой мысли во Франции: 

 просветители (Вольтер, Монтескье,  Руссо) и 

 представители идеологии французского  социализма 

 (коммунизма) (Морелли, Ж. Мелье, Бабеф). Взгляды 

 Вольтера на происхождение государства, его сущность и 

 формы, понимание морали, права и закона, разделение 

 права и соотношение его видов. Влияние Вольтера на 

 формирование  западной  политической  и  правовой 

 культуры. Государственно-правовое учение Шарля Луи 

 Монтескье  и  развитие  теории  разделения  властей. 

 Принцип историзма в формировании государства, теория 

 «географического детерминизма», понятие политической 

 и   гражданской   свободы.   Концепция   народного 

 суверенитета Ж.Ж. Руссо. Политико-правовая идеология 

 французского социализма (коммунизма).      

 Политико-правовые учения представителей 

 немецкого Просвещения. Политико-правовое наследие С. 

 Пуффендорфа: понятие о договорах как о юридической 

 базе государства, неприкосновенность природных свобод. 

 Развитие естественно-правовой теории в Германии в 

 XVIII в. (Х. Томази, Х. Вольф).       

 Политико-правовая мысль в Италии XVIII в.. 
 Теория исторического круговорота  Д. Вико. 

 Возникновение  историзма.  Правовые  взгляды  Ч. 
 Беккариа. Зарождение классической школы уголовного 

 права.          
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Тема 11. Политико- Исторические  предпосылки  развития  и  общая 

правовые учения в России характеристика   основных   направлений   политико- 

второй половины XVII- правовой идеологии.     

XVIII вв. Политико-правовые  учения  России  в  период 
 становления абсолютизма (первая половина XVIII в.). 
 Идеология абсолютизма в творчестве Ф. Прокоповича: 

 соотношение светской и духовной власти, права монарха 

 и обязанности народа. В. Татищев о государстве и праве: 

 «узда  неволи»,  роль  крепостного  права,  концепция 

 законов. Политико-правовая идеология купечества - И. 

 Посошков.  Его  проекты  государственных  реформ  и 

 кодификации. Вопросы сословного неравенства 

 (дворянство, купечество, крестьянство), роль крепостного 

 права, свободной торговли и судебной реформы в трудах 

 И. Посошкова.       

 Политические и правовые учения в России в 

 период дальнейшего укрепления дворянской монархии 

 (вторая  половина  XVIII  в.).  Основные  направления 

 политико-правовых учений российского Просвещения: 

 официальное - «Наказ» Екатерины II; консервативно- 

 аристократическое - М. Щербатов и О. Сумароков; 

 либерально-дворянское – братья Панины, Д. Голицын, 

 А. Безбородько, А. Воронцов; буржуазно-либеральное – 

 С. Десницкий и Д. Фонвизин; радикальное - А. Радищев. 

Тема 12. Развитие Исторические предпосылки  формирования 
политико-правовых учений политико-правовой мысли в американских колониях и  
в США XVIII -XIX вв.США в XVII - XIX вв. Основные течения американской 

политико-правовой мысли.  
Социально-политические идеи в 

североамериканских колониях Англии (Коттон, Уильямс).  
Политико-правовые учения в США в период борьбы 

за независимость. Политико-правовые взгляды 

представителей демократического направления борцов за 

независимость США (Франклин, Пейн, Джефферсон). 

Ричард Франклин и его взгляды на общественное 

устройство, частную собственность и дальнейшее развитие 

Америки. Томас Пейн о государстве и праве: концепция 

писаной конституции, классификация прав человека, 

теория происхождения государства, классификация форм 

государственного правления. Политические и правовые 

взгляды Томаса Джефферсона: радикально-

демократическая трактовка естественно-правовой 

доктрины, «Декларация независимости», новая трактовка 

естественных прав.  
Федерализм А. Гамильтона. Конституция США. 

Политико-правовые взгляды Д. Мэдисона, дополнения 

теории разделения властей системой сдержек и 

противовесов. Идеи равновесия интересов в политической 

теории Дж. Адамса. Д. Мэдисон и Д. Адамс - две модели 

представительного правления в конституционной истории 

США.  
Завершение  создания  системы  сдержек  и  
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 противовесов трех ветвей власти в США. Взгляды Джона 
 Маршалла на значение судебной власти. Социально- 

 политические идеи Кэлхуна и Фицхью. Правовые теории 

 в США в последней четверти XIX в. (Вильсон, Холмс). 

Тема 13. Политические и Общая характеристика основных направлений 
правовые учения Западной политико-правовой идеологии.   

Европы конца XVIII - Политико-правовые  концепции  представителей 

первой половины XIX в. немецкой философской школы. Учение И. Канта о праве 

 и государстве. Философская и методологическая основа. 

 Мораль и право, право и свобода, типология права, идеал 

 государства,  международно-правовые  представления. 

 Теоретическая концепция права и "замкнутого торгового 

 государства»  И.-Г.  Фихте.  Право,  государство  и 

 гражданское  общество  в  учении  Г.-В.-Ф.  Гегеля 

 («Философия права»).    

 Историческая школа права. Г. Гуго - основатель 

 исторической школы права. Правовые взгляды Ф.-К. фон 

 Савиньи. Правовые идеи Г.-Ф. Пухта.  

 Политико-правовая программа европейского 

 либерализма в его английском, французском и немецком 

 вариантах.  Доктрина  утилитаризма  И.  Бентама  как 

 проявления английского либерализма. Милль - теория 

 согласованности общественных интересов, соотношение 

 абсолютной свободы и закона. Французские 

 представители политической и правовой теории раннего 

 либерализма Констан и Токвиль. Идеология немецкого 

 либерализма - Вильгельм, Гумбольд, Штейн. Дж. Остин - 

 одни   из   первых   представителей   юридического 

 позитивизма.     

 Идеология утопического социализма XIX в. (Сен- 

 Симон, Фурье, Оуэн, К. Маркс и Ф. Энгельс.). Социально- 

 исторические  корни  и  теоретические  источники 

 марксистского  понимания  государства  и  права. 

 Государство и право как явления надстройки. Классовый 

 характер государства и права.   

Тема 14. Политико- Исторические  предпосылки  развития  и  общая 
правовые учения России характеристика   основных   направлений   политико- 

первой половины XIX в. правовой идеологии.    

 Тенденции развития политико-правовой мысли в 

 Российской империи первой половины XIX в. Проблема 

 конституционализма и легитимизма в России в начале 

 XIX в. (М. Сперанский, Н. Карамзин). Общественно- 

 политические взгляды славянофилов и западников (Т. 

 Грановский и П. Чаадаев).    
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Тема 15. Политико- Учение о государстве и праве России второй 
правовые учения России половины  XIX  -  начала  ХХ  в.  Теория  «русского 

второй половины XIX в. социализма»   (Герцен,   Чернышевский).   Анархизм 

 (М.Бакунина, П. Кропоткин). Либеральное и 

 революционное народничество (П.Лавров и П. Ткачев). 

 Либерализм (Б. Чичерин, С. Муромцкв, Коркунов, М. 

 Ковалевский). Консерватизм (Н. Данилевский, Леонтьев, 

 Соловьев).          

 Политико-правовые взгляды русских философов и 

 правоведов  первой  половины  ХХ  в.  Юридический 

 позитивизм  Г.  Шершеневич.  Теория  возрождения 

 естественного  права  (Новгородцев,  Кистяковский). 

 Психологическая  школа  права  Л.  Петражицкого. 

 Политико-правовые идеи С. Булгакова, Бердяева, И. 

 Ильина. Политическая идеология русского марксизма. 

 Плеханов, В. Ленин, Бухарин. Л. Троцкий, П. Струве.  

Тема 16. Политические и Основные  черты  и  основные  направления 
правовые учения Западной политико-правовой идеологии конца XIX - первой трети 

Европы второй половины ХХ в.          

XIX-XX вв. Органическая  теория  государства  и  права  Г. 

 Спенсера.  Политико-правовые  аспекты  в  учении  Ф. 

 Ницше. Теория  конфликтов Л.Гумпловича. 

 Социологическая  юриспруденция  Рудольфа Иеринга. 

 Государственно-правовая  теория  Еллинек.  Школа 

 «свободного  права»  начала  ХХ  в.  Евгений  Эрлих. 

 Правовое учение Жоржа Гурвича. Политико-правовое 

 учение Эмиля Дюркгейма. Неокантианское учение о 

 праве Рудольфа Штаммлера.      

 Политико-правовая доктрина солидаризма (Дюги / 

 Франция /).          

 Институционализм Мориса Ориу (Франция), 

 юридический институционализм Питирима Сорокина.  

 Современный  позитивизм: аналитическая 

 юриспруденция Герберт Харт (Англия); позитивистский 

 нормативизм  Кельзен  (Австрия) познавательно- 

 критическая теория права А. Вайнберга.    

 Неогегельянство К. Ларенц, Г. Ларсон, А. Шпан, Е. 

 Гирш, Г. Геллер, Ю.Биндер (Германия).    

 Естественно-правовая доктрина неотомизма 

 Ж.Маритен (Франция), Ж.Дабен (Бельгия), И. Меснер 

 (Австрия). Фашистская политико-правовая идеология Т. 

 Гаеринг, В. Шмидт, К. Шмидт, А. Розенберг. Теория 

 «плюралистической демократии» Гарольд Ласки 

 (Англия), А. Бентли (США). Теория «бюрократии» М. 

 Вебера и теория элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса.  

 Технократические доктрины Дюверже (Франция),  
Д. Белл, Г. Скотт (США). Концепция «демократического 
социализма» Л. Блюм (Франция), К. Реннер (Австрия).  

Бихевиористская школа Г. Лассвела, Д. Трумэна, Г. 
Алмонда.Теории национального государства. Идеология 
консерватизма и либерализма (Хайек).  
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Тематический план  
           Количество часов      

       Очная форма  
Заочная форма обучения        обучения  

                
                     

         в т.ч.      в т.ч. 
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и н д и в и д у а л ь н а я р а б о т а 

 модулей и тем                 

                

Тема 1. История политических                

и правовых учений как наука 6 1    5  11,75 0,25  0,5   11  

и учебная дисциплина                 

Тема 2. Политическая и                

правовая мысль  Древнего 10 1 2   7  12,25 0,25  1   11  

Востока                    

Тема 3. Политические и                

правовые учения в Древней 8 1    7  12   1   11  

Греции                    

Тема 4. Политико-правовая 10 1 2   7  11,75 0,25  0,5   11  
мысль Древнего Рима                 

Тема 5. Политические и                

правовые учения  Западной 9 1 1   7  11,75 0,25  0,5   11  

Европы эпохи Средневековья                 

Тема 6. Политические и                

правовые идеи Киевской Руси 10 1 2   7  11,75 0,25  0,5   11  
                 

Тема 7. Политико-правовые                

учения  в  странах 1 1              
Мусульманского Востока в                

эпоху Средневековья                  

Тема  8. Политические и                

правовые учения в Западной 2 1 1             
Европе эпохи Возрождения и                

Реформации                   

Тема  9.  Политико-правовые                

учения в России XV – первой 3 1 2     0,25 0,25       

половины XVII в.                   

Тема 10. Политические и                

правовые   учения 1 1      0,25 0,25       
западноевропейского                  

Просвещения                   

Тема 11. Политико-правовые                 

учения в России второй  3 1 2     0,25 0,25       

половины XVII-XVIII вв.                 

Тема 12. Развитие политико-                

правовых учений в  США 2 1 1             
XVIII -XIX вв.                   

                   

Тема 13. Политические и 2 1 1             
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правовые учения Западной             

Европы конца XVIII - первой             

половины XIX в.              

Тема 14. Политико-правовые             

учения России первой 2 1 1          

половины XIX в.              

Тема 15. Политико-правовые             

учения России второй 2 1 1          

половины XIX в.              

Тема  16. Политические  и             

правовые учения Западной 1 1           
Европы второй половины             

XIX-XX вв.              

Всего часов  72 16 16  40  72 2 4  66  
               

 

5. Методические рекомендации для проведения практических занятий содержатся 
в учебно-методическом комплексе дисциплины 

 

Практические занятия проводятся в целях активного приобретения студентами новых 
знаний, закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других видах 
учебных занятий, подготовки докладов, презентаций и других творческих заданий,  
а также для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом 
и статистическими данными.  

Чтобы данный вид занятий прошел эффективно, теоретически насыщено и полно, 
студентам необходимо до занятия:  

1. Внимательно ознакомиться с заданием на семинар. 

2. Прочитать конспект лекции по соответствующей теме.  
3. Ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, 

и, возможно, принести ее с собой на занятие.  
В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам необходимо 

глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов. При работе с 
учебной литературой следует особое внимание обращать на особенности использования 

новых категорий, терминов и формировать у себя соответствующие лексико-
фразеологические обороты речи. Изучаемый учебный материал целесообразно 

законспектировать в рабочих тетрадях.  
На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, выполняются 

практические задания. Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, и 
самостоятельная работа по заданию преподавателя, является одним из условий получения 
положительной оценки по данному курсу. 

 

Темы практических занятий  
№ Название темы Количество 

  часов 

Тема 1. Политическая и правовая мысль Древнего Востока 2 

   

Тема 2. Политические и правовые учения Древнего Рима. 2 
 Политические и правовые учения в период его деления на  

 Западно-Римскую и Восточно-Римскую империю (Византию)  

Тема 3. Политические и правовые учения Западной Европы периода 1 
 Средневековья  
   

Тема 4. Политические и правовые учения Киевской Руси 2 
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Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе эпохи 1 

 Возрождения и Реформации  

Тема 6. Политические и правовые учения в России XV-первой половине 2 
 XVII в.  

Тема 7. Политические и правовые учения в России второй половины 2 
 XVII-XVIII в.  

Тема 8. Развитие политико-правовых учений в США XVIII - XIX в. 1 

Тема 9. Политические и правовые учения Западной Европы конца XVIII 1 

 - первой половины XIX в.  

Тема10. Политические и правовые учения России первой половины ХІХ 1 

 в.  

Тема11. Политические и правовые учения России  второй половины 1 

 XIX-XX в.  

 ВСЕГО: 16 
   

 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины 

 
В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Основными направлениями самостоятельной работы 
студента являются:  

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;  
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по 

разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой 
литературы по теме, подбор дополнительной литературы;  

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной 
литературы, консультаций;  

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с 
изучением основной и дополнительной литературы;  

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы и 

т.п.); 

- подготовка к экзамену.  
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей профессии, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного  
и профессионального уровней. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 
 

№ Название темы Количество 

  часов 

Тема 1. История политических и правовых учений как наука и 5 
 учебная дисциплина  

Тема 2. Политическая и правовая мысль Древнего Востока 7 

Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции 7 

Тема 4. Политико-правовая мысль Древнего Рима 7 

Тема 5. Политические и правовые учения Западной Европы эпохи 7 
 Средневековья  

Тема 6. Политические и правовые идеи Киевской Руси 7 

 ВСЕГО 40 
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7. Индивидуальные задания содержатся в фондах оценочных средств 

 

Одним из видов индивидуальной работы студентов является подготовка доклада на 
конференцию и опубликование тезисов или научной статьи.  

Цель данной работы – осмысление и углубление знаний по данной дисциплине, 
развитие навыков самостоятельной работы по сбору, систематизации материала, 
проведению исследования или анализа.  

Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, доклад, тезисы 
или статья способствуют формированию у студентов аналитического, творческого 
мышления.  

Номер варианта или тема самостоятельной научной работы выбирается по 
согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы индивидуальных заданий 

 

1. Особенности политико-правовой идеологии в странах Древнего Востока. 

2. Учение софистов о государстве и праве. 

3. Политико-правовые идеи в учении Лао Цзы. 

4. Политико-правовые идеи в учении Конфуция. 

5. Политико-правовые идеи в учении Мо Цзы. 

6. Политико-правовые идеи буддизма и брахманизма. 

7. Классификации форм государства от Античности до Просвещения. 

8. Учение Платона о государстве и праве. 

9. Политико-правовое учение Аристотеля. 

10. Учение Полибия о государстве и праве. 

11. Политическое учение Аврелия Августина. 

12. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

13. Учение Марсилия Падуанского о государстве и праве. 

14. Политическое учение Макиавелли. 

15. Учение Ж. Бодена о государстве и праве. 

16. Политико-правовые идеи в работах социалистов-утопистов. 

17. Учение Г. Гроция о государстве и праве. 

18. Учение Т. Гоббса о государстве и праве. 

19. Учение Б. Спинозы о государстве и праве. 

20. Учение Дж. Локка о государстве и праве. 

21. Учения о государстве и праве Ф. Прокоповича и В. Татищева. 

22. Политико-правовые идеи Просвещения. 

23. Учение И. Канта о государстве. 

24. Взгляды И. Канта на общество и его соотношение с государством. 

25. Либеральные концепции первой половины XIX в. 

26. Консервативные концепции первой половины XIX в. 

27. Политико-правовое учение М. Сперанского.  
28. Теория естественного права в политико-правовых учениях Западной Европы и 

США.  
29. Теория естественного права в политико-правовых учениях России.  
30. Эволюция теории разделения властей в политико-правовых учениях Западной 

Европы и США.  
31. Эволюция теории разделения властей в политико-правовых учениях России. 

32. Обоснование различий между правом и моралью в политико-правовых учениях.  
33. Соотношение идей социального и правового государства в политико-правовых 

учениях Нового и Новейшего времени. 
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34. Учение Гегеля об абстрактном праве. 

35. Учение Гегеля о гражданском обществе и его соотношении с государством. 

36. Учение Гегеля о государстве. 

37. Политико-правовые идеи конституционных проектов Н.М. Муравьева. 

38. Проблемы государства и права в «Русской Правде» П.И. Пестеля.  
39. Сравнительный анализ проектов государственных реформ А.М. Курбского и И. 

Пересветова.  
40. Политическая теория и программа анархизма. 

 

Критерии оценивания индивидуальной работы студента. 

 

1. Цель работы: насколько четко сформулирована. 

2. Структура: логичность и последовательность изложения материала.  
3. Аргументация: обоснованность, убедительность, наличие позитивной оценки и 

возможной критики, серьезность научных источников.  
4. Научный поиск: использование соответствующей литературы, объем 

проведенных научных исследований.  
5. Язык работы: понятность, грамотность.  
6. Творческий подход: творческое отношение к отбору, обработке материалов, 

наличие оригинальных выводов. 
 

8. Примерные вопросы к модульному контролю 

 

1. История учений о государстве и праве как самостоятельная юридическая учебная 
дисциплина.  

2. Особенности политико-правовых учений Древнего Востока. 

3. Политико-правовые учения Древней Индии (Веды, Законы Ману, Артхашастра). 

4. Политико-правовые учения Древнего Китая (конфуцианство). 

5. Основные признаки политико-правовых учений Древней Греции. 

6. Модель идеального государства Платона («Государство», «Законы»). 

7. Учение Аристотеля о государстве и праве («Политика»).  
8. Суть представлений софистов о государстве и праве. Общее и особенное во 

взглядах старших и младших софистов.  
9. Государственно-правовые концепции в Древнем Риме (учение Цицерона).  
10. Политические и правовые учения раннего христианства. Августин.  
11. Политико-правовые учения Византии. Особенности теории «симфонии властей», её 

отличия от западноевропейского подхода к церковно-государственным 
отношениям.  

12. Политические учения средневековой Западной Европы. Ф. Аквинский, Марсилий 
Падуанский.  

13. Политико-правовая идеология Киевской Руси («Слово о законе и благодати» 
Иллариона, политическая программа Владимира Мономаха и Даниила Заточника).  

14. Основные политико-правовые идеи в полемике И. Грозного и А. Курбского. 

15. Политическое учение Филофея «Москва - третий Рим». Его суть и значение. 

16. Политическая теория Н. Макиавелли («Государь»). 

17. Политико-правовые учения европейского раннего социализма (ХVI-ХVII вв.) 

18. Политико-правовые идеи эпохи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин). 

19. Государственно-правовые взгляды эпохи Нового Времени. 

20. Учение Г. Гроция о войне и мире. 

21. Политическое учение Б. Спинозы.  
22. Политико-правовая теория Т. Гоббса («Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского»). 
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23. Учение Дж. Локка о государстве и праве («Два трактата о правлении»). 

24. Политико-правовые учения европейского Просвещения. 

25. Теория разделения властей Ш.Л. Монтескьё («О духе законов»). 

26. Основные положения «Наказа» Екатерины II и его историческое значение. 

27. Теория правового государства И. Канта. 

28. Политико-правовые учения США (Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж. Мэдисон). 

29. Идеи либерализма в проектах М. Сперанского. 

30. Политические идеи Н. Карамзина. 

31. Государственно-правовая мысль славянофилов и западников. 

32. Политико-правовая теория И. Ильина (идеи правосознания). 

33. Теория конвергенции (Дж. Гелбрейт, Р. Арон, П. Сорокин). 

34. Современные геополитические концепции (их суть и специфика). 

 

9.Образец модульного контроля  
 
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция Дисциплина «История политических и правовых учений» 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Вариант № 1 
 

Задание 1. Тест с иллюстрацией. 

Выберите один правильный ответ: А Б В 

1. Кто является автором концепции «исправления имен»? 

А). Б).  В).  
2. Приведите в соответствие высказывание и его авторство: 

а) «Это, о бхикшу, не называется ни возникновением, ни процессом, ни состоянием, ни  
смертью, ни рождением. Оно без основы, без продолжения, без остановки: это и есть 
конец страдания»;  

б) «чрезмерность также плоха, как и отставание». 

Задание 2. Приведите термины с их определениями в правильное соответствие:  
1) универсальные нормы, общие принципы божественного разума, 

управляющего вселенной – (…);  
2) закон, данный людям в божественном откровении – (…);  
3) государственная форма правления, в которой светская и духовная власти 

сосредоточены в руках духовенства – (…);  
4) учение, сформулированное папой Геласием I (V в.), согласно которому духовный и 

светский мечи вручены Богом церкви и находятся в её распоряжении – (…);  
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5) мировая религия, возникшая в I в. н.э. в восточной провинции Римской империи – 

(…).  
Термины: христианство; теократия; вечный закон; учение «о двух мечах»; 

божественный закон.  
Задание 3. Дайте ответы на вопросы. 

1. Определите отличия политико-правовых учений брахманизма и буддизма.  
2. В чем заключается суть теории «Москва – третий Рим»? Каковы её значение и 

последствия? 

 

Утверждено на заседании кафедры теории и истории государства и права, 
протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой 

Преподаватель 

 

______________ 

______________ 

 

Е. В. Щербинина 

И.И. Лещенко 

 

 

Критерии оценивания модульного контроля  
Номер задания Количество 

баллов  
Задание 1 2 

Задание 2 2 

Задание 3 1 

Всего 5 баллов 
 

10. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Понятие политико-правового учения, его элементы и значение.  
2. Периодизация истории политико-правовых учений: особенности и краткая 

характеристика.  
3. Актуальные проблемы истории политико-правовых учений. 

4. Основные критерии оценки политико-правовых учений. 

5. Предмет, содержание и значение истории политико-правовых учений. 

6. Политико-правовая мысль Древнего Востока: особенности и тенденции.  
7. Политико-правовые учения Древней Индии: особенности и основные отличия 

брахманизма и буддизма.  
8. Политико-правовые учения Древнего Китая: специфика и основные черты. 

9. Политико-правовые идеи конфуцианства.  
10. Политико-правовые учения Древней Греции: основные направления, тенденции и 

отличия от учений Древнего Востока.  
11. Взгляды софистов и Сократа на государство и право.  
12. Взгляды Платона относительно государства и законов («Государство» и «Законы»). 

Концепция идеального государства по Платону.  
13. Государственно-правовая теория Аристотеля («Политика», «Никомахова этика», 

«Афинская полития»).  
14. Полития как совершенная форма государства.  
15. Политические и правовые учения в период его разделения на Западно-Римскую и 

Восточно-Римскую империю (Византию).  
16. Общая характеристика основных направлений политической и правовой мысли в 

Древнем Риме.  
17. Политическое и правовое учение Цицерона («О государстве», «О законах»). 
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18. Учение древнеримских юристов о праве (Ульпиан, Гай, Модестин, Папиниана, 
Павел). Влияние взглядов римских юристов на дальнейшее развитие юридической 
мысли.  

19. Социально-политическое учение ранних христиан. Идея всеобщего равенства и 
свободы, справедливости и естественного права в раннем христианстве.  

20. Новый Завет как источник политико-правовых идей христианства. Правовые 
принципы и нормы Нового Завета.  

21. Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин (Блаженный). Доктрина 
«двух градов». Влияние Августина на развитие политико-правовой идеологии в 
эпоху средневековья.  

22. Византийская доктрина «симфонии светской и духовной власти». Свод законов 
Юстиниана и его влияние на развитие политико-правовой культуры.  

23. Возникновение византийской имперской идеологии. Христианская концепция 
императорской власти. Теория божественного происхождения императорской 
власти.  

24. Идея исключительности византийской государственности: сущность и значение.  
25. Концепция «симфонии» церкви и государства в Византии: формирование и 

сущность.  
26. Проблемы церковно-государственных отношений в Византии: концептуальные 

разногласия. Несовпадение католических и византийских представлений о 
взаимоотношениях церкви и государства.  

27. Церковь и Государство - два противоположных града в учении Августина.  
28. Идея права в Византии. Симфоническое взаимодействие церковного и 

государственного права в Византии. Концепция «симфонии» в кодексе Юстиниана, 
Эклоге, Эпанагоге, Номоканонах, Прохироне, Базиликах, «Книге эпарха», 
«Шестокнижии» и других византийских правовых источниках.  

29. Особенности византийской концепции в правовом развитии.  
30. Влияние византийских политико-правовых идей на развитие политической и 

правовой мысли Киевской Руси.  
31. Западноевропейские средневековые теократические и еретические концепции 

государства.  
32. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Учение Ф. Аквинского о 

государстве, как первая попытка объединения христианского мировоззрения и 
учения Аристотеля.  

33. Учение о законах и государстве М. Падуанского. Соотношение церкви и 
государства, договорное происхождения государства, его сущность.  

34. Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. 
Источники развития политико-правовых идей в Киевской Руси.  

35. Основные направления политико-правовой идеологии в период образования 
централизованного государства. Соотношение правового и морально-религиозного 
начал в работе митрополита Илариона «Слово о законе и благодати».  

36. Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права периода 
расцвета. Владимир Мономах «Поучение детям»; Даниил Заточник «Моление».  

37. Политико-правовая идеология Западной Европы позднего средневековья. Факторы, 
обусловившие Возрождение и Реформацию. Соотношение общего и различного у 
гуманистов и реформаторов во взглядах на государство и общество.  

38. Политико-правовые идеи эпохи реформации. М. Лютер, его представления о 
государственности и права. Т. Мюнцер как представитель радикального крыла 
Реформации. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения. 
Контрреформация.  

39. Становление политико-правовой идеологии Нового времени: особенности и 
основные тенденции. 
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40. Политическая теория Н. Макиавелли. Основные идеи, изложенные в работе 
«Государь». Историческое значение.  

41. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. Политическое учение Ж.Бодена.  
42. Политико-правовая мысль периода централизации Московского государства (XIV  

– первая половина XVI вв.): характеристика основных этапов развития. Основные 
темы политико-правового дискурса рассматриваемого периода.  

43. Политическое учение Филофея. Истоки и эволюция концепции «Москва – Третий 
Рим».  

44. Общественно-политические воззрения нестяжателей и иосифлян (стяжателей): 
представители и цели концепций (Нил Сорский, Максим Грек, Феодосий Косой, 
Иосиф Волоцкий).  

45. Политико-правовая мысль периода сословно-представительской монархии (вторая 
половина XIV – XVII вв.). Политические и правовые взгляды И. Пересветова.  

46. Идейное противостояние царя Ивана IV Грозного и А. Курбского. Концепция 
власти И. Грозного и А. Курбского: значение и последствия.  

47. Политико-правовые учения России в период становления абсолютизма. Политико-
правовая идеология церковного раскола (никонианство и старообрядчество). 
Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи.  

48. Ю. Крижанич и его политико-правовые взгляды на государственную власть, формы 
правления и права человека.  

49. Общая характеристика государственно-правовой идеологии Просвещения. 
Особенности политико-правовой мысли во Франции, Германии, Италии.  

50. Политические и правовые учения Нидерландов XVII в. Возникновение теории 
естественного права. Учение Г. Гроция о государстве и праве. Договорная теория 
происхождения государства.  

51. Политико-правовое учение Б. Спинозы. Концепции естественных прав человека, 
пределов государственной власти.  

52. Политические и правовые учения в Англии в XVII в. Политическое учение Т. 
Гоббса. Т. Гоббс и 19 природных законов, соединение религиозных форм, теории 
естественного права и договорного происхождения государственной власти, 
разделение права и его сущность.  

53. Учение Дж. Локка о праве и государстве как основа либеральной традиции Нового 
Времени. Теория разделения властей в понимании Дж. Локка, особенности 
соподчинения власти.  

54. Политико-правовая мысль во Франции XVIII в. Два течения политико-правовой 
мысли во Франции: просветители (Вольтер, Монтескье, Руссо) и представители 
идеологии французского социализма (коммунизма) (Морелли, Ж. Мелье, Бабеф).  

55. Государственно-правовое учение Шарля Луи Монтескье и развитие теории 
разделения властей. Принцип историзма в формировании государства, теория 
«географического детерминизма».  

56. Политико-правовые учения представителей немецкого Просвещения. Политико-
правовое наследие С. Пуффендорфа: понятие о договорах как о юридической базе 
государства, неприкосновенность природных свобод.  

57. Политико-правовая мысль в Италии XVIII в.. Теория исторического круговорота Д. 
Вико. Возникновение историзма. Правовые взгляды Ч. Беккариа. Зарождение 
классической школы уголовного права.  

58. Политико-правовые учения России в период становления абсолютизма (первая 
половина XVIII в.).  

59. Идеология абсолютизма в творчестве Ф. Прокоповича: соотношение светской и 
духовной власти, права монарха и обязанности народа. 
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60. В. Татищев о государстве и праве: «узда неволи», роль крепостного права, 
концепция законов.  

61. Политико-правовая идеология купечества - И. Посошков. Его проекты 
государственных реформ и кодификации.  

62. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления 
дворянской монархии (вторая половина XVIII в.).  

63. Основные направления политико-правовых учений российского Просвещения: 
характеристика особенностей и характерных черт.  

64. «Наказ» Екатерины II: характеристика основных положений и его значение.  
65. Исторические предпосылки формирования политико-правовой мысли в 

американских колониях и США в XVII - XIX вв. Основные течения американской 
политико-правовой мысли.  

66. Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость.  
67. Политико-правовые взгляды Р. Франклина и его взгляды на общественное 

устройство, частную собственность и дальнейшее развитие Америки.  
68. Томас Пейн о государстве и праве: концепция писаной конституции, классификация 

прав человека, теория происхождения государства, классификация форм 
государственного правления.  

69. Политические и правовые взгляды Томаса Джефферсона: радикально-
демократическая трактовка естественно-правовой доктрины, «Декларация 
независимости», новая трактовка естественных прав.  

70. Идеи федерализма А. Гамильтона.  
71. Политико-правовые взгляды Д. Мэдисона, дополнения теории разделения властей 

«системой сдержек и противовесов».  
72. Политико-правовые концепции представителей немецкой философской школы. 

Учение И. Канта о праве и государстве. Философская и методологическая основа. 
Мораль и право, право и свобода, типология права, идеал государства, 
международно-правовые представления.  

73. Теоретическая концепция права и "замкнутого торгового государства» И.-Г. Фихте.  
74. Право, государство и гражданское общество в учении Г.-В.-Ф. Гегеля («Философия 

права»).  
75. Историческая школа права. Г. Гуго - основатель исторической школы права. 

76. Правовые взгляды Ф.-К. фон Савиньи. 

77. Правовые идеи Г.-Ф. Пухта.  
78. Политико-правовая программа европейского либерализма в его английском, 

французском и немецком вариантах. Доктрина утилитаризма И. Бентама как 
проявления английского либерализма.  

79. Французские представители политической и правовой теории раннего либерализма 
Констан и Токвиль.  

80. Идеология немецкого либерализма - Вильгельм, Гумбольд, Штейн. 

81. Дж. Остин - одни из первых представителей юридического позитивизма.  
82. Идеология утопического социализма XIX в. (Сен-Симон, Фурье, Оуэн, К. Маркс и 

Ф. Энгельс.).  
83. Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского 

понимания государства и права.  
84. Основные тенденции развития политико-правовой мысли в Российской империи 

первой половины XIX в. Проблемы конституционализма и легитимизма в России в 
начале XIX в. Политико-правовые идеи М. Сперанского и Н. Карамзина.  

85. Общественно-политические взгляды славянофилов и западников: общее и 
отличительное. 
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86. Учение о государстве и праве России второй половины XIX - начала ХХ в. Теория 
«русского социализма» (Герцен, Чернышевский).  

87. Основные идеи русского либерализма во взглядах Б. Чичерина, С. Муромцева, 
Коркунова и М. Ковалевского.  

88. Идеи русского консерватизма Н. Данилевского в работе «Европа и Россия». 

89. Политико-правовые идеи К.Леонтьев. Сущность концепции «византизма». 

90. Политико-правовые взгляды русских философов и правоведов первой половины 

ХХ в. Юридический позитивизм Г. Шершеневич. 

91. Теория возрождения естественного права (П.Новгородцев, Кистяковский). 

92. Психологическая школа права Л. Петражицкого. 

93. Политико-правовые идеи С. Булгакова. 

94. Идеи монархизма в концепции И. Ильина.  
95. И. Ильин о сущности правосознания: понятие, виды, особенности, эволюция и 

значение.  
96. Органическая теория государства и права Г. Спенсера. 

97. Политико-правовые аспекты в учении Ф. Ницше. 

98. Теория конфликтов Л. Гумпловича. 

99. Социологическая юриспруденция Рудольфа Иеринга.  
100. Политико-правовые взгляды О. Шпенглера в работе «Закат Европы». 

Историческое значение.  
101. Основные течения зарубежной политико-правовой мысли в XX в.: общая 

характеристика.  
102. Политико-правовая мысль в России в XX в.: общая характеристика. 

 

Образец экзаменационного билета  
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. История учений о государстве и праве как наука и учебная дисциплина.  
2. Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права (X –XI вв.). 

Иларион «Слово о законе и благодати».  
3. Политико-правовая теория И. Ильина. 

 

Утверждено на заседании кафедры теории и истории государства и 
права, Протокол №____ от «___» _____________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой 

Преподаватель 

 

____________________ 

____________________ 

 

Е.В. Щербинина 

И.И. Лещенко 

 

11. Образец тестового задания  
1. Основными особенностями древневосточных учений были: 

А. Рационализм;  
Б. Универсализм; В. 
Мифологичность;  
Г. Этический характер; 

Д. Казуистичность. 
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2. Буддизм характеризовался:  
А. Признанием касто-варновой системы; Б. 
Признанием культа предков; В. 
Опровержением касто-варновой системы;  
Г. Наличием концепции «перерождения 
душ»; Д. Признанием аскетизма.  

3. Основными политико-правовыми учениями Древней Индии были: 

А. Конфуцианство;  
Б. Брахманизм; 

В. Буддизм; Г. 

Джайнизм; 

Д. Теория императорской власти.  
4. Концепция «золотой середины» была присуща следующим 

учениям: А. Конфуцианству;  
Б. Брахманизму;  
В. Буддизму; Г. 
Индуизму; Д. 
Христианству.  

5. Согласно конфуцианскому учению «ли» 
означает: А. Нормы права; Б. Правила 
поведения;  
В. Мифы;  
Г. Этические 
нормы; Д. Обычаи. 

 

12. Критерии оценивания 
 

По учебной дисциплине предполагается проведение модульного контроля, 
выполнение индивидуальной работы и проведение экзамена.  

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим 
критериям: 

 

№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов   

1 Лекции 8 

 Лекции  

 Лекция 1. . История политических и правовых учений как наука и  

 учебная дисциплина. Политическая и правовая мысль Древнего 1 

 Востока  

 Лекция 2. Политические и правовые учения в Древней Греции. 
1  

Политико-правовая мысль Древнего Рима   

 Лекция 3. Политические и правовые учения Западной Европы эпохи 
1  

Средневековья. Политические и правовые идеи Киевской Руси   

 Лекция 4. Политико-правовые учения в странах Мусульманского  

 Востока в эпоху Средневековья. Политические и правовые учения в 1 

 Западной Европе эпохи Возрождения и Реформации  

 Лекция 5. Политико-правовые учения в России XV – первой половины  

 XVII в. Политические и правовые учения западноевропейского 1 

 Просвещения  

 Лекция 6. Политико-правовые учения в России второй половины  

 XVII-XVIII вв. Развитие политико-правовых учений в США XVIII - 1 

 XIX вв.  
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№ п/п Виды контрольных мероприятий 
 Количество 
 

баллов    

 Лекция 7. . Политические и правовые учения Западной Европы  

 конца XVIII - первой половины XIX в. Политико-правовые учения 1 

 России первой половины XIX в.   

 Лекция 8. Политико-правовые учения России второй половины XIX  

 в. Политические и правовые учения Западной Европы второй 1 

 половины XIX-XX вв.   

2 Практические занятия  40 

 Занятие 1. Политическая и правовая мысль Древнего Востока  5 

 Занятие  2.  Политические  и  правовые  учения  Древнего  Рима.  

 Политические и правовые учения в период его деления на Западно- 5 

 Римскую и Восточно-Римскую империю (Византию)   

 Занятие 3. Политические и правовые учения Западной Европы  

 периода Средневековья Политические и правовые учения в Западной 5 

 Европе эпохи Возрождения и Реформации   

 Занятие 4. Политические и правовые учения Киевской Руси  5 

 Занятие 5. Политические и правовые учения в России XV-первой 
5  

половине XVII в. 
 

   

 Занятие 6. Политические и правовые учения в России второй 
5  

половины XVII-XVIII в. 
 

   

 Занятие 7. Развитие политико-правовых учений в США XVIII - XIX  

 в. Политические и правовые учения Западной Европы конца XVIII - 5 

 первой половины XIX в.   

 Занятие 8. Политические и правовые учения России первой  
 половины ХІХ в. Политические и правовые учения России второй 5 

 половины XIX-XX в.   

3. Модульный контроль  5 

4. Индивидуальная работа  7 

5. Экзамен  40 

 Всего за семестр  100  
Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом баллов 

за семестр и на экзамене и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более 
подробные критерии разрабатываются, исходя из фонда оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения. 
 

Шкала соответствия баллов государственной шкале 

Оценка 
Сумма баллов за все Оценка по государственной Оценка по 

виды учебной шкале (экзамен, государственной 
ECTS 

деятельности дифференциальный зачет) шкале (зачет)  

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 
2 (неудовлетворительно) с 

не зачтено 
возможностью повторной сдачи    

  2 (неудовлетворительно) с  

F 0-34 
возможностью повторной сдачи 

не зачтено 
при условии обязательного    

  набора дополнительных баллов  
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13. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
 

Освоение дисциплины «История политических и правовых учений» предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения:  

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  (ауд. № 221:  
г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 144 

посадочных места, комплектом рабочего места преподавателя, меловой доской, 
мультимедийной доской, 1 мультимедийным проектором, 1ноутбуком. Набором 

мультимедийных дидактических средств для образовательных организаций общего и 
высшего образования (разработки преподавателей).  

Учебная аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 225: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Аудитория 

укомплектована учебной мебелью на 48 посадочных мест, комплектом рабочего места 

преподавателя, меловой доской, мультимедийной доской, 1 мультимедийным проектором, 

1ноутбук. Набором мультимедийных дидактических средств для образовательных 

организаций общего и высшего образования (разработки преподавателей).  
Учебная лаборатория электронной информации. Используется для организации и 

проведения самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 224: г. Донецк, пр. Ватутина, 

1а). Лаборатория укомплектована учебной мебелью на 32 посадочных места, комплектом 
рабочего места преподавателя, мультимедийной доской, компьютер в комплекте (10 шт), 2 

мультимедийных проектора.  
Читальный зал №7 юридического факультета. Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Читальный зал 
укомплектован учебной мебелью на 6 посадочных мест, компьютер в комплекте (2 шт).  

Читальный зал №4 периодической литературы. Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (ауд. № 19: г. Донецк, ул. Университетская, 24). Читальный зал 
укомплектован учебной мебелью на 31 посадочное место, компьютер в комплекте (1 шт). 

 
 
 
 

 

Рекомендованная литература 
 

№  Наименование  Кол-во Наличие 

п/п     экземпляров электронной 

     в библиотеке версии в 

     ДонНУ ЭБС 

   Основная литература  

1.  Лещенко,  И.И.  История  политических  и  + 

 правовых  учений  [Текст]:  учебное  пособие  для   

 магистров высших учебных заведений, обучающихся   

 по направлению подготовки 40.04.01   

 Юриспруденция/  [Лещенко  И.И.];  ДОННУ.  –   

 Донецк: Цифровая типография, 2019. – 200 с.    

2.  Лещенко,  И.И.  История  политических  и  + 

 правовых  учений  [Текст]:  учебно-методическое   

 пособие для магистров высших учебных заведений,   

 обучающихся по направлению подготовки 40.04.01   

 Юриспруденция/  [Лещенко  И.И.];  ДОННУ.  –   

 Донецк: Цифровая типография, 2019. – 252 с    
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Дополнительная литература 

 

1. Чичерин, Б. Н. Политические мыслители древнего  + 
 и нового мира [Электронный ресурс]: учебное пособие   

 для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным   

 направлениям / Б. Н. Чичерин. - Москва: Юрайт, 2018. –   

 216 с.   

2. Лещенко И.И. Евразийство: феномен и история 1  

 движения / И.И. Лещенко // «Донецкие чтения» 2018:   

 образование,  наука,  инновации,  культура  и  вызовы   

 современности: материалы конференции…, 25 октября   

 2018 / Том 8. Юридические науки /под общ. ред. проф.   

 С.В. Беспаловой. – Донецк. Изд-во ДОННУ, 2018.- С. 262-   

 265.   

3. Лещенко И.И. Концептуальная основа евразийства 1  

 / И.И. Лещенко // «Донецкие чтения» 2018: образование,   

 наука, инновации, культура и вызовы современности:   

 материалы конференции…, 25 октября 2018 / Том 8.   

 Юридические  науки  /под  общ.  ред.  проф.  С.В.   

 Беспаловой. – Донецк. Изд-во ДОННУ, 2018.- С.258-261.   

4. Философия политики и права [Текст]: сборник 1  

 научных работ. Вып. 1 / МГУ им. М. В. Ломоносова,   

 Филос. фак., Каф. философии политики и права ; [К. Ю.   

 Аласания и др.]. - Москва: Воробьев А. В., 2010. - 288 с.   

5. Святловский, В. В. История социализма / В. В.  + 
 Святловский. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 191   

 с.   

6. Спиноза, Б. М. Политический трактат / Спиноза Б.;  + 
 Пер. Роговин С. М. - М: Издательство Юрайт, 2018. – 277   

 с.   

7. Петухова Т.Н. История взаимоотношений государства 1  

 и церкви в 20-е годы XX века (историко-правовое   

 исследование) / Т.Н. Петухова // Право и государство:   

 теория и практика. – 2018. – №1(157). – С. 6-8.   

8. Кузьменко   В.И.   Идеологический   (культурно- 1  

 ценностный) элемент российской правовой системы / В.И.   

 Кузьменко // Глобальный научный потенциал. – 2018. –   

 №1(82). – С. 61-63.   

9. Катасонов, В. Н. Христианство, наука, культура / 1  

 В.  Н.  Катасонов;  Православный  Свято-Тихоновский   

 гуманит. ун-т. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2009. - 478 с.   

10. Кацапова, И. А. История и современность: о 1  

 дискуссии между Б.Н. Чичериным и В.С. Соловьевым / И.   

 А. Кацапова // Философские науки / Академия гуманит.   

 исслед. - Москва. - 2012, № 3. - С. 40-52.   

11. Философия политики и права [Текст]: сборник 1  

 научных работ. Вып. 2 / МГУ им. М. В. Ломоносова,   

 Филос. фак., Каф. философии политики и права; [Т. А.   

 Алексеева и др.]. - Москва: Воробьев А. В., 2011. - 327 с.   

12. Философия политики и права [Текст]. Вып. 3: Эхо 1  

 Отечественной  войны  1812  года  в  философско-   

 политической мысли / Московский гос. ун-т им. М. В.   

 Ломоносова, Филос. фак., Каф. философии политики и   

 права; под общ. ред. Е. Н. Мощелкова, О. Ю. Бойцовой. -   

 Москва: Изд. Воробьев А. В., 2013. - 222 с.   

13. История политических и правовых учений: 13  
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 [учебник для вузов] / [Е. А. Воротилин, О. Э. Лейст,   

 И. Ф. Мачин и др.]; под ред. О. Э. Лейста, В. А.   

 Томсинова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. -   

 Изд. 3-е. - М.: Зерцало, 2009. - XII, 569 с.   
    

14. История политических и правовых учений: 3  

 учебник / [Ю. Я. Баскин, А. В. Корнев, В. В. Лазарев   

 и др.]; отв. ред. В. В. Лазарев. - 2-е изд. - Москва:   

 Высшее образование, 2008. - 917 с.   

    

15. История политических и правовых учений, 1  

 XVII-XVIII вв. / [Н. М. Азаркин и др.]; отв. ред. В. С.   

 Нерсесянц; АН СССР, Ин-т государства и права. -   

 Москва: Наука, 1989. - 448 с.   

    

 

14. Информационные ресурсы 

 

1. https://glavadnr.ru/ - официальный сайт главы ДНР. 

2. http://dnrsovet.su - официальный сайт Народного Совета ДНР. 

3. http://smdnr.ru - официальный сайт Совета Министров ДНР. 

4. http://gpdnr.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры ДНР. 

5. http://www.minjust-dnr.ru – официальный сайт Министерства Юстиции ДНР. 

6. http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт библиотеки им. Вернадского.  
7. http://library.donnu.ru/ -Библиотека ДонНУ . 

8. http://www.biblio-online.ru/ - Библиотека Юрайт . 

9. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

10. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант. 

11. http://www.pravo.ru- Справочная правовая система «Право».  
12. http://www.kodeks.ru = Официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 
 
 

15. Программноеобеспечение 

 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614); 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919);  
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений);  
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab, 

Scilab, R Studio, Python, Eclipse, Free Pascal, Tries Mode, Prolog, Антивирус Касперского, 
Linux Fedora, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Blender, КОМПАС-3D LT, 
Paint.NET, Gimp.  

5. Профессиональная справочная система «Кодекс/Техноэксперт» Лицензионное 
соглашение № 43/136 от 07.11.2016 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями 
(без изменений) на 2020-2021 год. Протокол заседания кафедры № ___ от _____________. 

 

 

Зав. кафедрой Е. В. Щербинина 


