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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является развитие правового сознания, интуиции, чувства правоты, необходимых для 

профессиональной практической и научной деятельности современного юриста. Дисциплина призвана показать 

духовное и историческое значение охранительной правовой мысли в деле сохранения русской культуры, 

государственной независимости, юридической самобытности России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: теория государства и права, история отечественного государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Теория государства и права, конституционное право РФ, история государства и права России.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 ОК-1: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в сфере правовой истории 

России 

3.1.2 ПК-2: основы теории правосознания, правового мышления и правовой культуры 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ОК-1: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в сфере правовой 

истории России 

3.2.2 ПК-2: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1 ОК-1: философского осмысления правовой истории России 

3.3.2 ПК-2: воспитания в обществе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем Вид Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. История правовых учений России      

1.1 
Общие положения об истории правовых учений России. 

Сквозные идеи русской политико-правовой мысли  
Лек 6 2 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л3.2 

Э2 

1.2 
Общие положения об истории правовых учений России. 

Сквозные идеи русской политико-правовой мысли  
Пр 6 4 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 

Э2 

1.3 
Общие положения об истории правовых учений России. 

Сквозные идеи русской политико-правовой мысли  
Ср 6 8 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.2 
Э2 

1.4 Древнерусская политико-правовая мысль  Лек 6 2 ОК-1 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 

Э2 

1.5 Древнерусская политико-правовая мысль  Пр 6 4 ОК-1 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 
Э2 

1.6 Древнерусская политико-правовая мысль  Ср 6 16 ОК-1 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 

Э2 
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1.7 
Политико-правовая мысль в эпоху становления 

Московского государства  
Лек 6 2 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 

Э2 

1.8 
Политико-правовая мысль в эпоху становления 

Московского государства  
Пр 6 4 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.2 

Э2 

1.9 
Политико-правовая мысль в эпоху становления 

Московского государства  
Ср 6 16 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 

Л3.2 
Э2 

1.10 Российская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. Лек 6 4 ОК-1 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 

Э2 

1.11 Российская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. Пр 6 4 ОК-1 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.4 

Э2 

1.12 Российская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. Ср 6 16 ОК-1 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.1 

Э2 

1.13 
Российская политико-правовая мысль XX – начала XXI 

вв. 
Лек 6 4 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.2 

Э2 

1.14 
Российская политико-правовая мысль XX – начала XXI 

вв. 
Пр 6 6 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.3 

Э2 

1.15 
Российская политико-правовая мысль XX – начала XXI 

вв. 
Ср 6 16 ОК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л3.2 

Э2 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Общая характеристика истории политико-правовых учений как науки и учебной дисциплины. Сквозные идеи 

русской политико-правовой мысли. 

2. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

3. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

4. Концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

5. Идея демократии на Руси. Новгородская и Псковские республики: общая характеристика. 

6. Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). 
7. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

8. Теория государства правды в мировоззрении Федора Карпова. 

9. Государственно-правовые взгляды И.С. Пересветова. 

10. Политическая деятельность Избранной Рады в царствование Ивана IV. 

11. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. Концепция православного самодержавия в мировоззрении Ивана 

Грозного. Идеология опричнины. 

12. «Домострой» как выражение народного правосознания XVI в. 

13. Соборность и общинность как принципы Русской государственности. Деятельность Земских соборов (XVI-XVII 

вв.). 

14. Учреждение патриаршества на Руси. Идея «симфонии властей». 

15. Политико-правовое учение Юрия Крижанича. 

16. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-правовой культуры России. 
17. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. 

18. Политико-правовые взгляды И. Посошкова. 

19. Программа государственных преобразований Петра III и Екатерины II. Наказ Екатерины II Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения. 

20. Консервативное политическое учение М.М. Щербатова. 

21. Революционно-демократическая программа А.Н. Радищева. 

22. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. 

23. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 

24. Программы государственно-правовых реформ декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель). 

25. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита Московского Филарета. 

26. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. 
27. Политико-правовые идеи западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). 

28. Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). 
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29. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). 

30. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевского к русскому государству и праву. 

31. Народнический радикализм (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 
32. Русский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

33. Государство и право в мировоззрении Л.Н. Толстого. 

34. Политико-правовое учение русских революционеров-демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

35. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. 

36. Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности. 

37. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. 

38. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. 

39. Концепция «народной монархии» И.Л. Солоневича. 

40. Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский, П.Н. Милюков). 

41. П.И. Новгородцев о государстве праве. 

42. Философия права и государства В.С. Соловьева. 
43. Политико-правовые идеи «веховцев» (Н.А. Бердяев, С.Ф. Франк, Б.А. Кистяковский и др.) 

44. Политико-правовая доктрина большевизма. 

45. Евразийская политико-правовая концепция. 

46. Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына. 

47. Духовно-нравственная концепция государства и права (В.В. Сорокин, А.М. Величко, В.Н. Синюков). 

5.2. Темы письменных работ 



1. Общая характеристика истории политико-правовых учений как науки и учебной дисциплины. Сквозные идеи 

русской политико-правовой мысли. 

2. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

3. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

4. Концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

5. Идея демократии на Руси. Новгородская и Псковские республики: общая характеристика. 

6. Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). 

7. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

8. Теория государства правды в мировоззрении Федора Карпова. 
9. Государственно-правовые взгляды И.С. Пересветова. 

10. Политическая деятельность Избранной Рады в царствование Ивана IV. 

11. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. Концепция православного самодержавия в мировоззрении Ивана 

Грозного. Идеология опричнины. 

12. «Домострой» как выражение народного правосознания XVI в. 

13. Соборность и общинность как принципы Русской государственности. Деятельность Земских соборов (XVI-XVII 

вв.). 

14. Учреждение патриаршества на Руси. Идея «симфонии властей». 

15. Политико-правовое учение Юрия Крижанича. 

16. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-правовой культуры России. 

17. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. 
18. Политико-правовые взгляды И. Посошкова. 

19. Программа государственных преобразований Петра III и Екатерины II. Наказ Екатерины II Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения. 

20. Консервативное политическое учение М.М. Щербатова. 

21. Революционно-демократическая программа А.Н. Радищева. 

22. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. 

23. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 

24. Программы государственно-правовых реформ декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель). 

25. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита Московского Филарета. 

26. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. 

27. Политико-правовые идеи западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). 
28. Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). 

29. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). 

30. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевского к русскому государству и праву. 

31. Народнический радикализм (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

32. Русский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

33. Государство и право в мировоззрении Л.Н. Толстого. 

34. Политико-правовое учение русских революционеров-демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

35. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. 

36. Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности. 

37. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. 

38. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. 
39. Концепция «народной монархии» И.Л. Солоневича. 

40. Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский, П.Н. Милюков). 

41. П.И. Новгородцев о государстве праве. 

42. Философия права и государства В.С. Соловьева. 
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43. Политико-правовые идеи «веховцев» (Н.А. Бердяев, С.Ф. Франк, Б.А. Кистяковский и др.) 

44. Политико-правовая доктрина большевизма. 

45. Евразийская политико-правовая концепция. 
46. Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына. 

47. Духовно-нравственная концепция государства и права (В.В. Сорокин, А.М. Величко, В.Н. Синюков). 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Общая характеристика истории политико-правовых учений как науки и учебной дисциплины. Сквозные идеи 

русской политико-правовой мысли. 

2. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

3. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

4. Концепция Филофея «Москва – третий Рим». 
5. Идея демократии на Руси. Новгородская и Псковские республики: общая характеристика. 

6. Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). 

7. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

8. Теория государства правды в мировоззрении Федора Карпова. 

9. Государственно-правовые взгляды И.С. Пересветова. 

10. Политическая деятельность Избранной Рады в царствование Ивана IV. 

11. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. Концепция православного самодержавия в мировоззрении Ивана 

Грозного. Идеология опричнины. 

12. «Домострой» как выражение народного правосознания XVI в. 

13. Соборность и общинность как принципы Русской государственности. Деятельность Земских соборов (XVI-XVII 

вв.). 

14. Учреждение патриаршества на Руси. Идея «симфонии властей». 
15. Политико-правовое учение Юрия Крижанича. 

16. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-правовой культуры России. 

17. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. 

18. Политико-правовые взгляды И. Посошкова. 

19. Программа государственных преобразований Петра III и Екатерины II. Наказ Екатерины II Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения. 

20. Консервативное политическое учение М.М. Щербатова. 

21. Революционно-демократическая программа А.Н. Радищева. 

22. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. 

23. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 

24. Программы государственно-правовых реформ декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель). 
25. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита Московского Филарета. 

26. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. 

27. Политико-правовые идеи западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). 

28. Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). 

29. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). 

30. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевского к русскому государству и праву. 

31. Народнический радикализм (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

32. Русский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

33. Государство и право в мировоззрении Л.Н. Толстого. 

34. Политико-правовое учение русских революционеров-демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

35. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. 
36. Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности. 

37. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. 

38. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. 

39. Концепция «народной монархии» И.Л. Солоневича. 

40. Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский, П.Н. Милюков). 

41. П.И. Новгородцев о государстве праве. 

42. Философия права и государства В.С. Соловьева. 

43. Политико-правовые идеи «веховцев» (Н.А. Бердяев, С.Ф. Франк, Б.А. Кистяковский и др.) 

44. Политико-правовая доктрина большевизма. 

45. Евразийская политико-правовая концепция. 

46. Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына. 
47. Духовно-нравственная концепция государства и права (В.В. Сорокин, А.М. Величко, В.Н. Синюков). 

1. Компетенции (части компетенций), формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины 

 

Компетенция Код по ФГОС ВПО 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ПК-2: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 



№ п/п Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины Код контролируемой компетенции (или ее части)

 Наименование оценочного средства 
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1 Понятие коллизии в праве. Понятие коллизионного правового регулирования ОК-1 ПК-2 Опрос на 

семинаре 

Доклад 
2 Коллизия разных по юридической силе норм ОК-1 

ПК-2 

 Опрос на семинаре 

Доклад 

3 Коллизия равных по юридической силе норм ОК-1 

ПК-2 

 Опрос на семинаре 

Доклад 

4 Правила разрешения временной (темпоральной) коллизии ОК-1 

ПК-2 

 Опрос на семинаре 
Доклад 

5 Соотношение коллизионных правил ОК-1 

ПК-2 

 Опрос на семинаре 

Доклад 

 

Вопросы для семинаров 

 

Семинар 1. Древнерусская политико-правовая мысль (2 часа) 

1. Общая характеристика истории политико-правовых учений как науки и учебной дисциплины. 

2. Сквозные идеи русской политико-правовой мысли. 

3. Дохристианские политико-правовые взгляды восточных славян («Книга Велеса»). 
4. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

5. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

6. Черты древнерусского правосознания в «Слове о полку Игореве». 

 

Семинар 1. Древнерусская политико-правовая мысль (2 часа) 

7. Общая характеристика истории политико-правовых учений как науки и учебной дисциплины. 

8. Сквозные идеи русской политико-правовой мысли. 

9. Дохристианские политико-правовые взгляды восточных славян («Книга Велеса»). 

10. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

11. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

12. Черты древнерусского правосознания в «Слове о полку Игореве». 
 

Семинар 2. Политико-правовая мысль в эпоху становления Московского государства (2 часа) 

1. Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие Русского государства и права. Упадок Киевской Руси. 

Возвышение Северо-восточной Руси. 

2. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Свержение татаро-монгольского ига («Задонщина»). 

3. Концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

4. Идея демократии на Руси. Новгородская и Псковские республики: общая характеристика. 

5. Политико-правовые наблюдения А. Никитина. 

 

Семинар 3. Политико-правовая мысль Московского государства в XV-XVI вв. (часть 1) (4 часа) 

1. Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). 

2. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 
3. Теория государства правды в мировоззрении Федора Карпова. 

4. Государственно-правовые взгляды И.С. Пересветова. 

 

Семинар 4. Политико-правовая мысль Московского государства в XV-XVI вв. (часть 2) (2 часа) 

1. Политическая деятельность Избранной Рады в царствование Ивана IV. 

2. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. Концепция православного самодержавия в мировоззрении Ивана 

Грозного. Идеология опричнины. 

3. «Домострой» как выражение народного правосознания XVI в. 

 

Семинар 5. Соборность и общинность как принципы Российской государственности (2 часа) 

1. Соборность и общинность как принципы Русской государственности. Деятельность Земских соборов (XVI-XVII 
вв.). 

2. Учреждение патриаршества на Руси. Идея «симфонии властей». 

3. Церковный раскол в России. Реформация в Европе. 

4. Политико-правовое учение Юрия Крижанича. 

 

Семинар 6. Контрольная работа по темам семинаров 1-4 (2 часа) 



 

Семинар 7. Российская политико-правовая мысль XVIII в. (часть 1) (2 часа) 
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1. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-правовой культуры России. 

2. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. 

3. Политико-правовые взгляды И. Посошкова. 
4. С.Е. Десницкий и его роль в становлении отечественной правовой науки. 

 

Семинар 8. Российская политико-правовая мысль XVIII в. (часть 2) (2 часа) 

1. Программа государственных преобразований Петра III и Екатерины II. Наказ Екатерины II Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения. 

2. Консервативное политическое учение М.М. Щербатова. 

3. Революционно-демократическая программа А.Н. Радищева. 

 

Семинар 9. Российская политико-правовая мысль XIX в. (часть 1) (2 часа) 

1. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. 

2. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 
3. Программы государственно-правовых реформ декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель). 

4. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита Московского Филарета. 

 

Семинар 10. Российская политико-правовая мысль XIX в. (часть 2) (4 часа) 

1. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. 

2. Политико-правовые идеи западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). 

3. Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). 

4. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). 

5. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевского к русскому государству и праву. 

 

Семинар 11. Российская политико-правовая мысль XIX в. (часть 3) (2 часа) 
1. Народнический радикализм (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

2. Русский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

3. Государство и право в мировоззрении Л.Н. Толстого. 

4. Политико-правовое учение русских революционеров-демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

 

Семинар 12. Российская политико-правовая мысль конца XIX – начала XX вв. (2 часа) 

1. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. 

2. Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности. 

3. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. 

4. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. 

5. Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский, П.Н. Милюков). 
 

Семинар 13. Российская политико-правовая мысль XX – начала XXI вв. (2 часа) 

1. Концепция «народной монархии» И.Л. Солоневича. 

2. Политико-правовая доктрина большевизма. 

3. Евразийская политико-правовая концепция. 

4. Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына. 

5. Духовно-нравственная концепция государства и права (В.В. Сорокин, А.М. Величко, В.Н. Синюков). 

 

 

Критерии оценки 

 

Оценка "Отлично" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретической части раздела, умение 
проиллюстрировать изложение примерами, полно и подробно ответившим на вопросы семинара, способным 

самостоятельно формулировать вопросы по темам семинара. 

Оценка "Хорошо" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, полностью ответившим 

на вопросы семинара, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и 

пробелов в знаниях. 

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студентам, показавшим знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим 

существенные ошибки при ответах на вопросы семинара, но показавшим знание структуры основного учебно-программного 

материала.  

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных положений 

теории, не владеет терминологией, знанием основных методик, не способен формулировать свои мысли, применять на 
практике теоретические положения, ответить на  вопросы семинара. 

 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Понятие коллизии в праве. Противоречие и несоответствие норм права. 



2. Общая классификация правовых коллизий. 

3. Понятие коллизионного правового регулирования. 
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4. Понятие нормативно-правового акта. 

5. Иерархия нормативно-правовых актов в российской правовой системе. 

6. Теоретические проблемы построения иерархии нормативно-правовых актов. 
7. Правило отраслевого приоритета (предметной иерархии). Предмет отрасли права. Система права и система 

законодательства. 

8. Правило отраслевого приоритета в соотнесении его с другими коллизионными правилами. 

9. Учение об общей и специальной нормах. Исключительная норма права. Норма-часть и норма-целое. 

10. Понятие временной (темпоральной) коллизии. Ретроспективное, немедленное и перспективное действие норм права. 

11. Соотнесение временной коллизии с иными коллизионными случаями. 

12. Действие во времени «промежуточного» закона. 

13. Иерархия коллизионных правил. 

14. Место правила отраслевого приоритета в коллизионном правовом регулировании.  

 

Критерии оценки 
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад является самостоятельно подготовленным текстом, выполненным на 

основе полученных рекомендаций, хорошо структурированным, полностью  раскрывающим заявленную тему, 

проиллюстрированным примерами и средствами визуализации.  

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если доклад является результатом плагиата, не раскрывает заявленную тему, не 

соответствует логике дисциплины. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Общая характеристика истории политико-правовых учений как науки и учебной дисциплины. Сквозные идеи 

русской политико-правовой мысли. 
2. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

3. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

4. Концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

5. Идея демократии на Руси. Новгородская и Псковские республики: общая характеристика. 

6. Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). 

7. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

8. Теория государства правды в мировоззрении Федора Карпова. 

9. Государственно-правовые взгляды И.С. Пересветова. 

10. Политическая деятельность Избранной Рады в царствование Ивана IV. 

11. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. Концепция православного самодержавия в мировоззрении Ивана 

Грозного. Идеология опричнины. 
12. «Домострой» как выражение народного правосознания XVI в. 

13. Соборность и общинность как принципы Русской государственности. Деятельность Земских соборов (XVI-XVII 

вв.). 

14. Учреждение патриаршества на Руси. Идея «симфонии властей». 

15. Политико-правовое учение Юрия Крижанича. 

16. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-правовой культуры России. 

17. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. 

18. Политико-правовые взгляды И. Посошкова. 

19. Программа государственных преобразований Петра III и Екатерины II. Наказ Екатерины II Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения. 

20. Консервативное политическое учение М.М. Щербатова. 

21. Революционно-демократическая программа А.Н. Радищева. 
22. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. 

23. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 

24. Программы государственно-правовых реформ декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель). 

25. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита Московского Филарета. 

26. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. 

27. Политико-правовые идеи западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). 

28. Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). 

29. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). 

30. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевского к русскому государству и праву. 

31. Народнический радикализм (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 
32. Русский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

33. Государство и право в мировоззрении Л.Н. Толстого. 

34. Политико-правовое учение русских революционеров-демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

35. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. 

36. Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности. 

37. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. 



38. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. 
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39. Концепция «народной монархии» И.Л. Солоневича. 

40. Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский, П.Н. Милюков). 

41. П.И. Новгородцев о государстве праве. 
42. Философия права и государства В.С. Соловьева. 

43. Политико-правовые идеи «веховцев» (Н.А. Бердяев, С.Ф. Франк, Б.А. Кистяковский и др.) 

44. Политико-правовая доктрина большевизма. 

45. Евразийская политико-правовая концепция. 

46. Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына. 

47. Духовно-нравственная концепция государства и права (В.В. Сорокин, А.М. Величко, В.Н. Синюков). 

 

 

Критерии оценки 

 

Оценка "Отлично" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретической части раздела, умение 
проиллюстрировать изложение примерами, полно и подробно ответившим на вопросы, способным самостоятельно 

формулировать вопросы по темам семинара. 

Оценка "Хорошо" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, полностью ответившим 

на вопросы, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов 

в знаниях. 

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студентам, показавшим знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим 

существенные ошибки при ответах на вопросы, но показавшим знание структуры основного учебно-программного 

материала. 

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных положений 

теории, не владеет терминологией, знанием основных методик, не способен формулировать свои мысли, применять на 

практике теоретические положения, ответить на вопросы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебное 

пособие  

Юрайт, 2017 www.biblio-

online.ru/book

/9775C538-

54FE-48E4-

B4D7-

9C5DCD2A4

069 
Л1.2 Замалеев, А. Ф.  История политических учений России: учебное пособие  Юрайт, 2017 www.biblio-

online.ru/book

/933C4276-

BC79-4948-

81BC-

FE5BE04DC4

85  
Л1.3 В. И. Власов, Г. Б. 

Власова, С. В. 

Денисенко, В. К. 

Цечоев 

История политических и правовых учений: Учебник Юрайт, 2017 www.biblio-

online.ru/book

/54B38AEB-

8CFC-4238-

9BCE-

7636ECFE9C

46 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 И. А. Исаев История государства и права России: учеб. пособие М.: Проспект, 

2011 

 

Л2.2 Викторов, В. Ю.  Политология: учебник Директ-Медиа, 

2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.1 Баркалов В.Я. История зарубежных политических учений древнего 

мира: учебно-методический комплекс 

АлтГУ, 

Фак.полит.наук, 

Каф.политологии, 

Барнаул 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.2 А.П. Цыганков Международные отношения: традиции русской 

политической мысли : учебник 

М.: Инфра-М; 

Альфа-М, 2013 

 

Л3.3 под ред. Ю.Г. 

Чернышова 

Дневник Алтайской школы политических исследований 

№ 32. Современная Россия и мир: альтернативы развития 

(Сепаратизм и его роль в мировом политическом 

процессе): сборник научных статей 

Алтайский 

государственный 

университет, 2016 

 

Л3.4 Смирнов, Г. Н.  Политология. Россия в мировом политическом процессе : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

М. : Издательство 

Юрайт, 2018 

www.biblio-

online.ru/book

/EE046AD5-
A4B1-45E0-

ADE1-

FC8EA35E39

A2 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Справочно-правовая система Консультант-Плюс; справочно-правовая система Гарант; сайт кафедры теории и 

истории государства и права: tigp.wordpress.com 

Э2 СПС "Консультант Плюс" 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Microsoft Office, Google Chrome 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 СПС "КонсультантПлюс" 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 408 (столы, стулья для обучающихся на 150 

посадочных мест, стол и стул для преподавателя, кафедра, доска, переносной экран, микрофон Peavey Escort 3000 

300 Вт, проектор Benq MX528, ноутбук Asus K50ID-SX084R T6670(2.2) 4G DDR3/320G/GT320/15,6 с программным 

обеспечением Microsoft Office, Microsoft Windows); 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 313 (столы, стулья для обучающихся на 50 посадочных мест, 

сто и стул для преподавателя, доска); 

7.3 Читальный зал – помещение для самостоятельной работы № 202 (столы и стулья на 60 мест, персональные 

компьютеры 3 ед. Intel Pentium G3250/H97M-E/8GB/1000Gb с выходом в сеть Интернет и ЭИОС (программное 

обеспечение Microsoft Office, Microsoft Windows). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к семинару № 1 «Древнерусская политико-правовая мысль» необходимо самостоятельно изучить ряд 

первоисточников – работ мыслителей Древней Руси, в том числе «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, 

«Поучение детям, «Послание Олегу Черниговскому» князя Владимира Мономаха. На семинарском занятии при 

выступлении стоит подкреплять свои умозаключения ссылками на данные памятники. Важно на занятии раскрыть факторы, 

повлиявшие на тематику, сюжет и политико-правовые идеалы Киевской Руси. Необходимо рассмотреть такие образы как 

Русская земля, вера, правда, справедливость, Закон, Благодать, милосердие, княжеская власть, симфония властей, 

обожествление царской власти, обоснование самодержавия и т.д. Кроме того, здесь нужно обозначить сквозные для 

русского правосознания темы и символы – противопоставление закона и правды, духовные начала справедливости и 

милосердия в правоприменении, власть как жертва и труд, самодержавие, симфония церкви и государства. 
В рамках семинарского занятия № 2 «Политико-правовая мысль в эпоху становления Московского государства» стоит 

обратить внимание на государственно-правовые последствия для Руси татаро-монгольского ига, раскрыть 

государствообразующий смысл деятельности Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Обязательными к изучению 

являются «Послание о неблагоприятных днях и часах», «Послание Великому князю Василию, в котором об исправлении 

крестного знамения и о содомском блуде» старца Филофея. 

При подготовке к семинарам № 3-4 «Политико-правовая мысль Московского государства в XV-XVI вв.» стоит обратить 

внимание на искаженность образа Ивана IV Грозного в современной историографии. При анализе реформ великого князя 

стоит учитывать и их огромный положительный потенциал, позволивший создать сильное Русское государство. Спор 

нестяжателей и иосифлян должен рассматриваться как конструктивный диалог двух духовных течений в отечественной 

религиозной жизни, приведший к становлению на Руси принципа симфонии властей. 

Семинар № 5 «Соборность и общинность как принципы Российской государственности» предполагает знакомство с 
историей становления на Руси патриаршества. Студенты должны выявить государственно-сохраняющие мотивы 

деятельности патр. Гермогена, патр. Филарета, митр. Филиппа. При рассмотрении вопроса о симфонии властей необходимо 

обратиться к практике реализации данного принципа в Византийской империи. 

Занятие № 6 предполагает проведение письменной контрольной работы по темам семинаров 1-5. При подготовке к 

контрольной работе необходимо пользоваться материалами лекций, учебников, дополнительной литературой, привлекать 

знания, полученные на предыдущих семинарских занятиях. 

При подготовке к семинарам № 7-8 «Российская политико-правовая мысль XVIII в.» для более глубокого освоения  
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представленной темы студентам необходимо ознакомиться с работами Ф. Прокоповича, В.Н. Татищева, кн. М.М. 

Щербатова и др. Следует определить особенности и предпосылки возникновения политико-правовой мысли в XVIII в. 

Особое значение приобретает анализ концепции регулярного государства и обоснование абсолютизма в трудах мыслителей 

той эпохой. Для полноценной картины можно обратиться к реформам Петра I, затронуть дискуссию о достоинствах и 

недостатках реформ императора. 

Занятие № 9-11 «Российская политико-правовая мысль XIX в.» предполагает уяснение основных расхождений между двумя 

течениями русской общественно-политической мысли – славянофилами и западниками. Студентам необходимо чаще 

обращаться к трудам основных представителей славянофильства и западничества: А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, И.С. и 

К.С. Аксаковых, В.Г. Белинского, Т.Н. Грановского, К.Д. Кавелина и др. Важно рассмотреть общественные и правовые 
идеалы западников, сориентированных на европейские идеалы ограниченной монархии или республики, и славянофилов, 

опирающихся на традиционный русские институты: самодержавие, земские соборы, земское самоуправление, внутреннюю 

правду, православие. Пристального внимания заслуживают политико-правовые учения представителей социализма (А.И. 

Герцена, Н.Г. Чернышевского), анархизма – М.А. Бакунина, Л.Н. Толстого, либерализма – Б.Н. Чичерина. 

При подготовке к семинарскому занятию № 12 «Российская политико-правовая мысль конца XIX – начала XX вв.» 

требуется более серьезно подойти к анализу государственной деятельности К.П. Победоносцева, оригинальных концепций 

Л.И. Петражицкого (психологической теории права), П.И. Новгородцева (возрожденное естественное право), 

монархической теории Л.А. Тихомирова. Особого внимания заслуживает политико-правовая идеология большевиков с 

обоснованием диктатуры пролетариата, советов как высших органов власти, постепенного отмирания государства и права. 

Желательно подробнее остановиться на размышлениях о судьбе России отечественных эмигрантов – И.А. Ильина, И.Л. 

Солоневича, евразийцев (Н.Н. Алексеев). 
При проведении занятия № 13 «Российская политико-правовая мысль XX – начала XXI вв.» обязательно ознакомление с 

такими первоисточниками как: «Народная монархия» И.Л. Солоневича, «Евразийство» П.Н. Савицкого, «Русский народ и 

государство» Н.Н. Алексеева, «Как нам обустроить Россию» А.И. Солженицына, «Понятие и сущность права в духовной 

культуре России» В.В. Сорокина. 

 
 


