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Наименование 
дисциплины 

«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Философия права в 
системе общественных наук 

Специфика философского познания окружающей 
действительности. Абстрактность, умозрительность и 
всеобщность философского знания. Философия и 
метафизика. 
Объект и предмет философии права. Метод философского 
познания права. Гносеология права; онтология права; 
аксиология права. 

Раздел2. Гносеология права 
и типология 
правопонимания 

Разнообразие методологии научного познания. 
Метафизическое и эмпирическое знание. Науки 
эмпирические и теоретические; дескриптивные 
(аналитические) и прескриптивные (нормативные).  
Философский позитивизм, его основные требования и 
постулаты. Принцип верификации. 

Раздел 3. Юридический 
позитивизм 

Классический легистский (этатистский, законнический) 
позитивизм (Т. Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. 
Шершеневич).  
Социологический позитивизм. Право как факт социальной 
жизни.  
Психологические концепции права (антропологический 
позитивизм).  
Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. 
Харта. 

Раздел 4. Естественно-

правовая школа 
(юснатурализм) 

Классические концепции естественного права; их общая 
характеристика и виды (теологическое (томизм и 
протестантизм) и светское направления). Идеология 
естественных и неотчуждаемых прав человека. 
«Возрожденное» естественное право. Естественное право 
как идея, принцип права. 
Юснатурализм как этическое правопонимание. Концепция 
права В.С. Соловьева (право как минимум 
нравственности). 
Концепция права Р. Дворкина.  
Непоследовательность естественно-правовых концепций 
(А.О. Ященко, Р.З. Лившиц). 

Раздел 5. Либертарная 
концепция права 

Естественно-правовые предпосылки либертарной 
концепции права В.С. Нерсесянца. Право как выражение 
формального равенства, свободы и справедливости. 

Раздел 6. Понимание права в 
отечественной юридической 
науке 

Многообразие теоретико-философских объяснений права 
в российской дореволюционной науке. 
Правопонимание советского периода. Исторические 
периоды формирования и развития социалистической 
теории государства и права. 
Правопонимание постсоветской эпохи. 
Доминирующие представления в современной российской 
теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. 
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Наименование 
дисциплины 

«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Байтин, М.Н. Марченко). Неклассические 
(посмодернистские) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. 
Честнов) Интегративное (синтетическое) понимание права 
(В.Г. Графский, О.В. Мартышин). 

Раздел 7. Право и иные 
системы социальной 
регуляции 

Понятие, признаки и способы обеспечения социальных 
норм. 
Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные 
(нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые 
нормы; политические нормы; корпоративные нормы. 

Раздел 8. Права и свободы 
человека 

Учение о правах человека в контексте различных типов 
правопонимания. 
Позитивистские (легистские и социологические) 
концепции прав человека. 
Непозитивистские концепции прав и свобод человека. 
Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. 
Система прав и свобод человека. Основания 
систематизации прав человека и разнообразие 
классификаций. 
«Поколения» прав человека. 
Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, 
административный, прокурорский, судебный 
(квазисудебный). Международно-правовая защита прав и 
свобод человека. Самозащита прав и свобод. 

Раздел 9. Публичная 
политическая власть и 
способы ее идентификации 
в качестве государтсва 

(понятия государства) 

Феномен государства и уровни его интерпретации: 
государство как публично-властная ассоциация; 
государство как организация, осуществляющая 
публичную политическую власть; государство как система 
публично-властных отношений. 
Элементы государства: население; территория; власть. 
Социологическое понятие государства. 
Легистское понятие государства (Г. Кельзен).  
Юридическое понятие государства. Государство как 
правовая форма организации публичной политической 
власти. Государство и деспотия. 

Раздел 10. Государство и 
право 

Соотношение государства и права в контексте различных 
типов правопонимания. 
Правовое государство как государство законности. 
Самоограничение государства посредством закона. 
Принцип разделения властей. 
Модели правового государства. Либеральное правовое 
государство. Социальное правовое государство. 
Полицейское государство. 

Раздел 11. Государство и 
гражданское общество 

Понятие и структура гражданского общества. 
Механизмы саморегуляции гражданского общества: 
свободный рынок; демократия (политическое 
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Наименование 
дисциплины 

«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

представительство); независимое правосудие. Государство 
как институция гражданского общества. Пределы 
государственного вмешательства в сферу гражданского 
общества. Модели соотношения государства и 
гражданского общества: либерализм и этатизм. 

Раздел 12. Типология права 
и государства 

Формационный подход к типологии права и государства 
(К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Цивилизационный подход к типологии права и 
государства (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. 
Тойнби). 
Юридический подход к типологии права и государства. 
Либертарно-юридический подход к типологии права и 
государства (В.С. Нерсесянц). 
Морфологический подход к типологии государства: 
античные (Платон, Аристотель) и современные варианты. 
«Правильные» и «неправильные» формы государства. 
Морфологический подход к типологии права. Правовые 
семьи. 

 

 

Наименование 
дисциплины  

«История и методология юридической науки»  

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч.   2/72   

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Разделы   Темы   

Раздел 1. Право и 
юридическая наука.   

Тема 1.1. Предмет и система, цель и задачи курса 
«История и методология юридической науки». 
Формирование в рамках курса знаний и 
исследовательских навыков.  
Тема 1.2. Право как нормативная регулятивная система 
общества. Типология понимания права, ее значение в 
профессиональной деятельности юриста.  
Тема 1.3. Юридическая наука как система знаний о 
праве. Юридическая наука как социальный институт. 
Юридическая наука как деятельность по формированию 
нового знания.  
Тема 1.4. Методология юридической науки. Научные 
подходы и методы исследований в правоведении.  
Тема 1.5. Критерии научного знания. Функции 
юридической науки.  

 Раздел 2. Право как объект 
исследования   

Тема 2.1. Право и правовая реальность. Многообразие 
форм существования права. Многообразие подходов к 
праву.  
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Тема 2.2. Доктринальная, догматическая и практическая 
юриспруденция как предметные области юридической 
науки.  
Тема 2.3. Правовые термины, понятия, категории. 
Принципы права. Юридические конструкции.  
Тема 2.4. Право как фактор гармонизации отношений в 
обществе.  

Раздел 3. История 
юридической науки  

Тема 3.1. Становление, развитие и современное 
состояние юридической науки.   
Тема 3.2. Становление и развитие права и юридической 
науки в общем контексте эволюции общества.  
Тема 3.3. Юридическая наука в общем контексте 
современного научного знания.   
Тема 3.4. Проблемы развития российского 
правоведения.  

Раздел 4. Источники права и 
источники познания права   

Тема 4.1. Развитие научных представлений об 
источниках (формах) права и источниках познания права 
(источниках правоведения).  
Тема 4.2. Развитие источников права в рамках правовых 
семей и правовых систем.  
Тема 4.3. Национальные и международные правовые 
системы.  

Раздел 5. Современные 
научные подходы в 
правоведении  

Тема 5.1. Соотношение научных подходов и методов 
исследования в правоведении.  
Тема 5.2. Современные представления об эволюции 
общества и права: от формационного подхода – к 
цивилизационному.  
Тема 5.3. Научные подходы в правоведении.  

Тема 5.4. Использование в правоведении достижений 
других областей научного знания.  

 

 

Course Title  
«Comparative Law Research / Сравнительное 
правоведение» 

Course Workload 2/72 

COURSE CONTENTS 

Course Module Title Brief Description of the Module Content  

Module 1. Nature of 
comparative jurisprudence. 

 

Concept of comparative law. Comparative law: method or 

science. Comparative law and comparative law. Goals and 

objectives of comparative law. Value of comparison of legal 

studies. Use of comparison results. 

Module 2. Legal picture of the 

world (legal geography). 

Law is a combination of "national," world "and self-

development. General legal trends in development. Global 

world imperatives. National-state differences in law (source, 

structural-normative, specificity of systems of national 

legislation, specificity of concepts of terms, normative 

language, style, etc.). 
Module 3. Objects of 
comparative jurisprudence. 

 

Legal reality as an object of comparative law (processes of 

development of foreign states, their policy in the legal sphere, 
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Course Title  
«Comparative Law Research / Сравнительное 
правоведение» 

Course Workload 2/72 

COURSE CONTENTS 

Course Module Title Brief Description of the Module Content  

relations to the law as a phenomenon of legal life, law-making 

and role of the law; The state of justice; The state itself through 

the lens of law). Legal systems of States as a structured and 

organized normative body. National legislation (origins, 

industry classification criteria). Laws and legal acts. Legal 

technique. Legal arrays and complexes forming in interstate 

associations. 

Module 4. Methodology of 

comparative jurisprudence. 

Main categories and concepts of comparative jurisprudence. 

Diachrony and synchronous comparison. Internally and 

external comparison. Comparison at the microlevel and 

macrolevel. Normative and functional comparison. 

Problems of classifications of legal families 

Module 5. Levels of 
comparative jurisprudence. 

 

The legal space of the world, as a single right with unified 

historical roots, embodied in the legal consciousness, legal 

customs and traditions. World law theory. 

Legal families as groups and communities, driven by the 

general historical roots, structural-functional and stylistic 

features of law. 

Processes for the formation of new groups and communities 

of national legal systems. 

Law of the international community. Impact of international 

law on the legal space of the world and national legal systems. 

Module 6. Comparative 
jurisprudence in the conditions 
of globalization. 

 

The notion of globalization. Universality of European values. 

Demands of globalization. Leveling State and legal systems, 

expanding the range of Western-style democracies; The 

establishment of the rule of law on all continents; 

Strengthening the protection of human rights, especially the 

right to property. 

The problems of the truth of European values as universal. 

Legal pluralism. 

Module 7. Problems of 
comparative jurisprudence in 
the solution of problems of the 
European legal space. 

 

Levels of analysis of the European legal space: legal family, 

legal state. 

Comparative study of European legal systems as a way to 

identify common and manageable differences between them. 

Development of criteria for the rule of law through 

comparative analysis of the experience of European countries. 

Establishment of legal standards to distinguish between the 

rule of law and non-law. Specifying pan-European human 

rights standards. 

Module 8. Deleting of sides 
between the romano-German 
and Anglo-Saxon legal 
systems. 

 

Relative nature of classifications of national legal systems. 

Interpretation of traditional sources of law (narrative law, 

judicial precedent). Commonality of a legal culture based on 

unified liberal values. Reducing the relevance of issues to the 

division of the right to public and private, substantive and 

procedural. Convergence in the systematization and 

codification of law, methods of legal education. 
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Course Title  
«Comparative Law Research / Сравнительное 
правоведение» 

Course Workload 2/72 

COURSE CONTENTS 

Course Module Title Brief Description of the Module Content  

Module 9. A role of 
comparative and legal 
researches in the course of 
unification of the right. 

 

Mechanisms for bringing national legal systems closer 

together. Conflict of laws rules. Recipe right: technology, 

volumes. Harmonization of legislation. Use of independent 

arbitration procedures. Legal means of bringing legislation 

closer together. 

Model legislation. Model law (concept, subjects of adoption, 

nature, content). Unification of legal norms. International legal 

assistance. 

Module 10. Scientific and 

practical importance of 

comparative jurisprudence. 

Enrichment of national legal science through the use of 

comparative legal research. 

Cognitive, scientific-information, academic, research nature of 

comparative-legal works. 

 

 

Наименование дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Правовая система и типы 
права 

2.Источники права. Нормы 
права 

3.Виды юридических 
профессий 

4.Система судов, документы 
в суде 

5.Документы в суде 

6.Гражданское право и 
судопроизводство 

7.Уголовное право и 
судопроизводство 

8.Судебные иски 

9.Судебное разбирательство 

10.Структура юридической 
фирмы 

11.Корпоративное 
управление 

12.Капитализация компаний 

13.Акционеры 

14.Приобретение компании 

15.Контракты 

16.Типы контрактов 

17.Право собственности 

18. Интеллектуальная  

собственность 

1-20: Отработка отраслевой терминологии по теме; 
отработка синтаксических конструкций (типы 
словосочетаний и предложений), типы высказываний, 
типы внутритекстовых связей, логика академического 
изложения материала, специфика аргументации 
профессионально-институционального дискурса в 
правовой сфере. 
Системно-структурная организация текстов различных 
жанров (устная и письменная речь, монолог, диалог, 
полилог, нормативно-правовые, правоустанавливающие 
документы, переписка и работа с 
клиентами/представителями корпоративной среды, 
аналитические и отчетные документы в рамках 
заявленной темы) 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Теория и история права и государства, 
сравнительно-правовые исследования» по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

19.Антимонопольное 
законодательство 

20.Трудовое право 

 

 

Наименование дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Официально-деловой 
стиль речи. Юридический 
подстиль. 

Раздел 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; 
структура сложного предложения. 
Раздел 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств 
(языковая синонимия), используемых в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Раздел 1.3. Грамматическая стилистика 

Раздел 2. Юридический 
копирайтинг. Виды 
документов и их языковые 
особенности 

Раздел 2.1. Продуктивная письменная научная речь с 
продуцированием письменного текста, относящегося к 
официально-деловой сфере общения. 
Раздел 2.2. Стратегия и тактика запроса информации. 
Особенности порождения юридического дискурса. 

Раздел 3. Функционально-

смысловые типы речи в 
юриспруденции 

Раздел 3.1. Тип продуцируемого текста. Повествование. 
Раздел 3.2.  Описание в юриспруденции. 
Раздел 3.3. Рассуждение. 

Раздел 4. Особенности 
профессиональной речи 
юриста 

Раздел 4.1. Риторика в юриспруденции. Юридический 
дискурс. 
Раздел 4.2. Аффективно-коммуникативные  интенции в 
юридическом дискурсе. Передача эмоционального 
отношения. Юридическая коммуникация. 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Актуальные проблемы теории государства и права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 

Феноменология права 

Право как явление. 
Содержание правовых явлений. Правовая норма и субъективное 
право; их соотношение в контексте различных типов 
правопонимания. Первичные и вторичные, абстрактные и 
конкретные правовые нормы, и субъективные права. 
Субъективное право и законный интерес. Субъективное право и 
публично-властное полномочие. 
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Правовой статус. Общий, специальный и индивидуальный 
правовой статус. 
Формы (триединство формы) бытия правовой нормы и 
субъективного права: правоотношение, правосознание, 
юридический текст. Объективная необходимость выражения 
содержания права в трех формах. Правоотношение и 
правосознание как исторически и логически первичные формы 
объективации права. Юридический текст как проявление 
формальной определенности права. Виды юридических текстов. 
Индивидуальный и нормативный юридический текст. 
Официальный (государственно-властный) и неофициальный 
авторитетный юридический текст. Способы государственно-

властного признания неофициальных юридических текстов. 
Феноменология права как единство юридической догматики и 
социологии права. 
Нерасчлененность сущности, содержания и формы права в 
классическом легизме. Право как государственно-властный акт. 

Раздел 2. Принципы и 
аксиомы права 

Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов и 
аксиом права и их роли в правовом регулировании. Принцип 
права как обобщение положений позитивного права. Принцип 
права как конкретизация понятия права. Аксиома права как само 
собой разумеющееся правовое суждение, принимаемое без 
доказательств. Аксиома права как принцип права более низкого 
уровня абстракции. Процесс формирования принципов и аксиом 
права. Возможность действия принципов и аксиом права 
вопреки предписанию закона (contra legem). 

Иерархичность принципов права: общие и специальные 
(отраслевые, межотраслевые, институциональные) принципы. 
Система принципов и аксиом права как концентрированное 
выражение правовой теории (аксиоматика права). 
Верховенство права как принцип официально-властной 
регуляции и основа публичной жизни. Правовой характер 
официально-властной регуляции и осуществления публично-

властных функций. 
Верховенство и непосредственное действие прав и свобод 
человека. Принципы «все, что не запрещено, разрешено» и «все, 
что не разрешено, запрещено» и сферы их действия. Пределы 
запретов и дозволений. Принцип гуманизма (запрет 
бесчеловечного и унижающего достоинства обращения и 
наказания). Принцип уважения собственности. Принцип 
свободы договора в сфере частного права. Презумпция 
добросовестности участников гражданского оборота и 
налогоплательщиков. Презумпция невиновности в уголовном 
процессе и при привлечении к административной 
ответственности. 
Принципы правового положения человека в государстве и 
обществе. Принцип формального равенства. Равноправие 
(недискриминация). Прямая и косвенная дискриминация. 
Равноправие и равенство. «Позитивная дискриминация». 
Принцип соразмерности (пропорциональности). 
Эквивалентность социального обмена (субъективному праву 
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всегда соответствует юридическая обязанность; всякое 
правонарушение предполагает юридическую ответственность – 

quot delicta, tot poenae). Соразмерность ограничения прав и 
свобод преследуемой правомерной цели. Соразмерность 
правонарушения и наказания (quot delicta, tot poenae); не 
допустимость повторного наказания за одно и тоже 
правонарушение (bis de eadem re ne sit actio; non bis in idem). 

Принципы надлежащей правовой процедуры. Никто не может 
быть лишен жизни, свободы или имущества иначе как по 
решению суда (необходимость судебного контроля за 
осуществлением дискреционных полномочий исполнительной 
власти). Никто не может быть судьей в своем деле (nemo judex 

in propria causa; nemo jus sibi dicere potest). Состязательность 
процесса (пусть будет выслушана другая сторона – audiatur et 

altera pars). Принцип состязательности и принцип объективной 
истины. Презумпция невиновности в уголовном процессе и при 
привлечении к административной ответственности; 
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; никто не 
обязан свидетельствовать против самого себя (никто не может 
быть надлежащим свидетелем в своем деле – nullus idoneus testis 

in re sua intellegitur). 

Принципы институциональной организации публичной 
политической власти. Демократия как формально равный 
доступ к участию во власти. Разделение властей как 
модификация принципа состязательности при осуществлении 
публично-властных полномочийПринцип правовой 
определенности. Стабильность правоотношений, правового 
положения и приобретенных прав. Все обременения должны 
быть предусмотрены правом. Нет преступления и нет наказания, 
не предусмотренного законом (nullum crimen, nulla poena sine 

lege). Закон обратной силы не имеет. Неопубликованные законы 
не применяются. Незнание закона не освобождает от 
ответственности (ignorantia legis neminem excusat). 

Последующее отменяет предыдущее (posterior potior est priori). 

Приоритет специального положения по отношению к общему. 
Требования к качеству закона (позитивного права). Принципы, 
обеспечивающие стабильность правоотношений: договоры 
должны соблюдаться (pacta sunt servanda); презумпция 
виновности надлежащего ответчика в гражданском процессе; 
презумпция конституционности закона, законности 
подзаконного акта и правомерности судебного решения; 
уважение окончательного судебного решения (res judicata); 

уважение законных ожиданий. 

Раздел 3. Норма права 

Понятие нормы права. Интерпретация нормы права в контексте 
различных типов правопонимания. Норма права как веление 
авторитетной (властной) инстанции. Норма права как 
требование должного, основанное на требовании должного 
более высокого иерархического уровня. Норма права как мера 
свободы. 
Признаки (свойства) нормы права: принудительность, 
социальность, общеобязательность, формальная 
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определенность; их интерпретация в контексте различных типов 
правопонимания. Системность права. Необходимость и способы 
официально-властного признания нормы права. 
Норма права и субъективное право; их соотношение в рамках 
различных типов правопонимания. 
Логическая структура нормы права как ее внутренняя форма. 
Элементы логической структуры нормы права: гипотеза, 
диспозиция, санкция; их понятия, назначение и виды. 
Предельные гипотезы и санкции. Стимулы и поощрения в 
логической структуре нормы права. Проблема элементного 
состава нормы права. Логическая структура нормы права и 
логическая модель нормативного правового регулирования. 
Элементный состав различных видов правовых норм. 
Право в целом как норма (правило правовой регуляции). 
Логическая структура (модель) права как нормы. Отдельные 
нормы права как конкретные способы бытия и реализации права 
как нормы. 
Норма права и позитивное нормативное предписание; их 
соотношение в контексте различных типов правопонимания. 
Позитивное нормативное предписание как внешняя форма 
выражения нормы права. 
Виды норм права. Многообразие оснований классификации. 
Нормы частного и публичного, материального и 
процессуального права. Классификация правовых норм 
соответствующая отраслевой структуре права. 
Управомочивающие, обязывающие и запрещающие нормы. 
Регулятивные и охранительные нормы. Императивные и 
диспозитивные нормы. Способы выражения императивности и 
диспозитивности нормы права. Общие и специальные нормы. 
Поощрительные и рекомендательные нормы. Нетипичные 
нормативные предписания. Дефинитивные нормы (нормы-

определения). Учредительные, институциональные и 
компетенционные нормы. Нормы-принципы. Коллизионные 
нормы. Юридические конструкции. Презумпции и фикции: 
понятие и роль в правовом регулировании. Классификация норм 
права, соответствующая видам источников права (юридических 
текстов), в которых они позитивированы. Виды норм права и 
способы формулирования позитивных нормативных 
предписаний. Проблема классификации норм права по их 
юридической силе. 
Способы изложения норм права и юридических текстах: 
абстрактный и казуальный; прямой, отсылочный и бланкетный 
способы. 

Раздел 4. Источники 
права в формальном 
смысле 

Понятие источников права в материальном и формальном 
смысле. Источники права как форма внешнего выражения права 
(юридические тесты). Виды источников права. Официальные и 
неофициальные авторитетные юридические тексты. Первичные 
и вторичные источники права. 
Правовой обычай. Интерпретация правового обычая в контексте 
различных типов правопонимания. Правовой обычай в 
архаических и современных (развитых) правовых системах. 
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Правовой обычай и обычное право. Обычаи торгового оборота 
и деловые обыкновения. Конституционные соглашения. 
Способы официально-властного санкционирования обычая. 
Действие обычая praeter legem и contra legem.  

Идеологическая доктрина. Религиозные и светские 
идеологические доктрины. Правовая доктрина (право юристов). 
Способы внешнего выражения доктрины. Способы официально-

властного признания доктрины в качестве источника права. 
Действие доктрины praeter legem и contra legem. 

Юридический прецедент. Понятие прецедента и его 
нормативных характер. Действие судебных и 
административных решений inter partes и erga omnes. Судебный 
прецедент. Доктрина прецедента. Принцип stare desisis. 

Соотношение судебного прецедента и судебного решения. Ratio 

desidendi и obiter dictum. Виды судебных прецедентов. 
Правоустановительные прецеденты и прецеденты толкования. 
Действие судебного прецедента praeter legem и contra legem. 

Особенности действия судебных прецедентов в различных 
правовых системах (правовых семьях). Судебный прецедент и 
судебная практика. Решения конституционных судов как 
источник права. Административный прецедент. 
Нормативный договор (конвенциональные акты). Понятие и 
признаки нормативного договора. Виды нормативных 
договоров. Международные и внутригосударственные 
нормативные договоры. 
Нормативный акт. Понятие, признаки и виды нормативных 
актов. Особенности системы нормативных актов федеративного 
государства. 
Конституция: понятие и юридические свойства. Способы 
принятия и изменения конституции. Учредительная власть. 
Обоснование высшей юридической силы конституции в рамках 
различных типов правопонимания. Виды конституций. Писаные 
и неписаные конституции. Кодифицированные и 
некодифицированные конституции. Учредительные акты 
субъектов федерации. 
Закон: понятие и юридические свойства. Закон в формальном и 
в материальном смысле. Способы принятие закона. Виды 
законов. Законы, требующие особой процедуры принятия 
(конституционные и органические законы, законы специального 
большинства). Обычные (текущие) законы. Кодифицированные 
и некодифицированные законы. Сводные тексты законов 
(консолидированные акты). Модельные законы. Учредительные 
акты автономных образований. Законы субъектов федерации и 
автономных образований. 
Делегированное законодательство. Акты, имеющие силу закона 
(декреты-законы, законодательные декреты, ордонансы). 
Регламенты и акты палат парламента. 
Подзаконные акты. Понятие и признаки подзаконного акта. 
Виды подзаконных актов. Акты главы государства (главы 
субъекта федерации). Акты высших и центральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти 
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субъектов федерации. Акты иных органов публичной 
администрации. Акты местных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Корпоративные нормативные акты как источники права. 
Акты наднациональных органов как источники внутреннего 
права. 
Действие источников права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 
Проблема иерархии источников права в рамках национальной 
правовой системы. Взаимодополнительность действия 
различных видов источников права. 
Система источников права Российской Федерации. 

Раздел 5. 

Правотворчество 
(правоустановление) 

Понятие правового регулирования. Представления о сферах и 
пределах правового регулирования в различных системах 
правопонимания. Методы правового регулирования. 
Дозволения и запреты. Императивное и диспозитивное 
регулирование. Стадии правового регулирования. 
Понятие правотворчества и его соотношение с процессом 
правообразования в контексте различных типов 
правопонимания. Формирование права как социально-

исторический процесс. Правотворчество (правоустановление) 
как процесс позитивации права. Позитивация права как 
деятельность по конкретизации, формализации и объективации 
правовых норм. 
Субъекты правотворчества. Виды правотворческой 
деятельности. Стадии правотворчества. Особенности 
негосударственного правотворчества и способы официально-

властного признания его результатов. 
Принципы правотворчества и их интерпретация в контексте 
различных типов правопонимания. Принцип обеспечения 
правового характера норм, объективируемых в юридических 
текстах, и его реализация в различных видах правотворческой 
деятельности (специальные требования к субъектам и 
процедурам). Социальные факторы, влияющие на 
правотворческую деятельность. 
Правотворческая техника как совокупность правил, 
обеспечивающих надлежащее языковое выражение содержания 
и внутреннюю и внешнюю организацию юридического текста. 
Общие и специальные требования правотворческой техники. 
Формы и виды контроля за правотворческой деятельностью и 
правовым характером позитивируемых норм. 
Систематизация источников права: понятие и виды. 
Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Особенности 
систематизации отдельных видов источников права. 

Раздел 6. Реализация 
права 

Реализация права и реализация позитивных нормативных 
предписаний (позитивного права). Реализация права и 
правотворчество. 
Формы реализации позитивного права (соблюдение, 
исполнение, использование) и их соотношение. 
Применение позитивного права как специфическая форма его 
реализации. Понятие применения позитивного права, его 
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официально-властный характер и соотношение с иными 
формами реализации права. Применение позитивного права и 
правотворчество. Применение позитивного права как 
реализация правоохранительной и полицейской функций 
государства. Виды правоприменительной деятельности. 
Правоприменительные органы. Административное и судебное 
правоприменение. Стадии применения позитивного права: 
установление фактических обстоятельств дела; их юридическая 
квалификация; принятие решения; исполнение решения. Акт 
применения права: понятие и признаки. Акт применения права 
и нормативный акт (акт правотворчества). Виды 
правоприменительных актов и формы их выражения. 
Толкование права как необходимый компонент его реализации. 
Толкование права и толкование юридических текстов 
(позитивных нормативных предписаний). Толкование-уяснение 
и толкование-разъяснение. Необходимость и цели толкования. 
«Доктрина ясного смысла». Способы (приемы) толкования: 
источниковедческий; грамматический; логический (суждения a 

pari, a contrario, a fortiori); специально-юридический 
(терминологический); систематический; исторический 
(историко-политический); функциональный; телеологический. 
Методики (модели) толкования: индуктивная и дедуктивная; 
экзегетическая и «свободная» (социологическая, 
эволюционная). Юридическая герменевтика. Виды толкования. 
Буквальное, расширительное и ограничительное толкование. 
Общее и казуальное толкование. Официальное (легальное и 
аутентическое) и неофициальное (обыденное, 
профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и 
конкретное толкование. Судебное толкование («судейское 
право»). Пределы толкования юридических текстов. Проблема 
адекватности толкования. 
Коллизии в праве: причины возникновения; способы их 
устранения и разрешения в процессе реализации права. 
Коллизионное право. 
Пробелы в позитивном праве: понятие и виды. Восполнение и 
преодоление пробелов в позитивном праве. Аналогия закона и 
аналогия права. Условия и пределы применения права по 
аналогии. 
Законность и правопорядок как результат правового 
регулирования (правотворчества и реализации права). 
Интерпретация законности и правопорядка в контексте 
различных типов правопонимания. Принципы и требования 
законности. Верховенство закона. Единство законности. 
Законность и целесообразность. Законность, конституционность 
и правомерность. Конституционная законность. Правовая 
законность. 
Эффективность права (правового регулирования). Понятие 
эффективности социальной деятельности. Формальная и 
материальная эффективность. Представление о целях и 
эффективности правового регулирования в различных системах 
правопонимания. 
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Раздел 7. 

Правоотношение 

Правоотношение как форма объективации права. Первичные и 
вторичные правоотношения. 
Понятие и признаки правоотношения; их интерпретация в 
контексте различных типов правопонимания. Философская и 
юридико-догматическая трактовки правоотношения. 
Юридико-догматическая конструкция правоотношения. 
Правоотношение как конкретизация абстрактного содержания 
правой нормы. Структура (элементы) правоотношения: 
субъекты, объекты и содержание. 
Субъекты правоотношения: понятие и признаки. Виды 
субъектов правоотношения. Физические и юридические лица. 
Юридические лица публичного и частного права. Социальные 
общности и коллективы как субъекты правоотношения. 
Правосубъектность. Общие предпосылки правосубъектности. 
Общая и специальная правосубъектность. Правоспособность. 
Дееспособность. Общие условия дееспособности. Вменяемость. 
Общая, отраслевая и специальная дееспособность. 
Деликтоспособность. Правоотношения, участниками которых 
могут быть недееспособные лица. 
Содержание правоотношения: субъективные юридические 
права и обязанности. Понятие и структура (элементы) 
субъективного права и обязанности. Правоотношение как 
взаимная связь субъектов посредством прав и обязанностей. 
Правоотношение как необходимая форма реализации 
субъективного права. Виды субъективных прав. Абсолютные и 
относительные субъективные права. Публично-властные 
полномочия. Субъективное право и законный интерес. 
Объект правоотношения. Многообразие концепций объекта 
правоотношения. Виды объектов правоотношения. 
Виды правоотношений. 
Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав. 

Раздел 8. 

Правосознание и 
правовая культура 

Понятие правосознания. Правосознание как форма 
объективации права. 
Содержание (элементы) правосознания и его интерпретация в 
контексте различных типов правопонимания. 
Функции правосознания: познавательная; оценочная; 
регулятивная. 
Структура правосознания. Критерии структурирования 
правосознания: уровень и способ отражения правовой 
действительности; субъект-носитель. Виды правосознания. 
Теоретическое и обыденное правосознание. Правовая идеология 
и правовая психология. Общественное, групповое и 
индивидуальное правосознание. Массовое и 
специализированное правосознание. Профессиональное 
правосознание. 
Состояние правосознания. Индивидуальная правовая установка: 
когнитивный, аффективный и конативный компоненты. 
Правопослушание и правовой нигилизм. Правовое воспитание и 
правовая социализация личности. 
Роль правосознания в правотворчестве и реализации права. 
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Понятие правовой культуры. Правовая культура как состояние 
правосознания. Правовая культура как способ и 
объективированный результат функционирования права в 
обществе. Компоненты правовой культуры. Правовая культура 
как национальная правовая система. Интерпретация правовой 
культуры в различных системах правопонимания. Развитые и 
неразвитые правовые культуры. Правовые и неправовые 
культуры. 
Правовой нигилизм как направление общественно-

политической мысли. Социально-философские доктрины, 
включающие правовой нигилизм. 

Раздел 9. 

Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Юридически значимое поведение. Правомерное и 
правонарушающее поведение. Интерпретация данных понятий в 
контексте различных типов правопонимания. Проблема 
допустимости юридических требований к правомерному 
поведению и его юридической оценки. 
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: 
противоправность, социальная вредность, виновность; их 
интерпретация в контексте различных типов правопонимания. 
Юридический состав правонарушения. Элементы юридического 
состава правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона. Объективно противоправное деяние. 
Противоправное деяние неделиктоспособного лица. 
Виды правонарушений; их формально-юридическое и 
содержательное обоснование. Гражданские, административные, 
дисциплинарные проступки. Уголовное преступление. 
Конституционное правонарушение. Правонарушение и 
злоупотребление правом. 
Правонарушение как основание юридической ответственности. 
Понятие и признаки юридической ответственности. 
Юридическая ответственность как правоотношение. 
Юридическая ответственность как санкция. Отличие 
юридической ответственности от иных мер государственного 
принуждения. 
Цели юридической ответственности. Функции юридической 
ответственности: компенсаторная, превентивная, карательная. 
Принципы юридической ответственности: обоснованность, 
правовая определенность, соразмерность, гуманность. 
Проблема неотвратимости юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Гражданская, уголовная, 
административная, дисциплинарная и материальная 
ответственность. Проблема обоснования конституционной 
ответственности в качестве специфического вида юридической 
ответственности. Конституционная ответственность и 
политическая ответственность. Субъекты конституционной 
ответственности. Содержание конституционной 
ответственности. 
Проблема позитивной (перспективной) юридической 
ответственности. 
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Раздел 10. Система 
права и система 
законодательства 

Понятие системы права и системы законодательства. 
Первичные элементы системы права и системы 
законодательства. Основания систематизации права и 
законодательства: предмет и метод правового регулирования. 
Основные структурные образования в системе права и системе 
законодательства: отрасль; подотрасль; институт. 
Многообразие представлений о соотношении системы права и 
системы законодательства. Юридико-позитивистские варианты 
различения и отождествления системы права и системы 
законодательства. 
Либертарная концепция различения и соотношения системы 
права и системы законодательства. Международное и 
внутреннее право. Система внутреннего права. Материальное и 
процессуальное право: условность деления. 
Подсистемы частного и публичного права. Многообразие 
предметно-методологических критериев различения частного и 
публичного права: цель правового регулирования; характер 
защищаемого интереса (индивидуальный и общий); характер 
регулируемых отношений (имущественные, неимущественные); 
специфика объектов правоотношения (делимые и неделимые, 
допускающие только совместное, общее использование); 
способы защиты нарушенных прав; централизованность и 
децентрализованность (императивность и диспозитивность) 
правового регулирования; психические представления об 
объекте (целях, характере, условиях, пределах осуществления) 
субъективного права (право социального служения и лично-

свободное право); положение субъектов правоотношения 
(формальное равенство и наличие публично-властных 
полномочий). Частное право как регулятор отношений 
свободного эквивалентного обмена формально равных 
независимых субъектов. Публичное право как регулятор 
осуществления публично-властных полномочий в целях защиты 
отношений свободного эквивалентного обмена. Специфика 
действия принципа формального равенства в сфере публично-

правовых отношений. 
Юридическое обоснование обособления отраслей публичного 
права. Конституционное право как учреждение институтов 
публичной власти и установление и ограничение их 
полномочий, а также определение правового статуса личности 
(status negativus, status positivus, status activus). Уголовное право 

как установление запретов социально вредного 
(противоправного) поведения. Административное право как 
регулятор осуществления государственного принуждения в 
целях защиты установленного правопорядка. Процессуальное 
право как надлежащая правовая процедура разрешения споров о 
праве. 
Понятие отрасли законодательства. Дополнительные критерии 
обособления отраслей законодательства: развитость 
законодательного регулирования специфической сферы 
общественных отношений и целесообразность ее комплексного 
регулирования. Соотношение отраслей (подотраслей) права и 
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отраслей законодательства. Отрасли правового 
законодательства. Комплексные отрасли правового 
законодательства. 
Международное частное право в системе международного права 
и внутреннего законодательства. 
Трудовое законодательство как «полуправовая» отрасль 
законодательства. Привилегии, коллективные и 
индивидуальные договоры и принципы in favorem и in peius в 
регулировании трудовых отношений. Специфика субъектов 
трудового права. 
Социальное законодательство как инструмент 
перераспределения национального дохода в интересах 
социально слабых слоев населения. Социальные привилегии, 
льготы и преимущества. Произвольный характер социального 
законодательства. Социальное законодательство и 
административное право. 
Система законодательства. «Вертикальная» (иерархическая) и 
«горизонтальная» (отраслевая) структуры системы 
законодательства. 
Система законодательства Российской Федерации. 

Раздел 11. Правовое 
регулирование 
организации и 
осуществления 
публичной власти 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: 
форма правления, форма государственного (территориального) 
устройства, государственный (политический) режим. 
Форма правления как правовое оформление институциональной 
организации государственной власти. Виды форм правления. 
Монархическая форма правления: понятие и признаки. Типы 
порядков престолонаследия. Виды монархий: абсолютная, 
дуалистическая, парламентарная. 
Республиканская форма правления: понятие и признаки. Виды 
республик: президентская, парламентарная, смешанная. 

Основные тенденции развития формы правления современных 
государств. 
Форма государственного устройства как правовое оформление 
территориальной организации государственной власти. Виды 
форм государственного (территориального) устройства. 
Понятие и признаки унитарных государств. Административно-

территориальное деление. Виды унитарных государств. 
Понятие территориальной автономии и ее виды. Особенности 
правового статуса автономных образований. Региональное 
государство. 
Понятие и признаки федеративных государств. Особенности 
правового статуса субъекта федерации по сравнению со 
статусом административно-территориальной единицы и 
автономного образования в унитарном государстве. Способы 
разграничения предметов ведения и полномочий между 
федерацией и ее субъектами. Виды федераций. 
Организация публичной власти на местном уровне. Местные 
органы государственного управления. Местное 
самоуправление: понятие и принципы организации. Органы 
местного самоуправления как часть системы государственного 
управления и местное самоуправление как обособленная от 
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государства подсистема гражданского общества (способ 
самоорганизации граждан). 
Понятия конфедерации, союза, содружества, сообщества. Их 
отличия от государства. 
Политический (государственный) режим как правовое 
оформление способов осуществления государственной власти. 
Виды политического (государственного) режима. Многообразие 
подходов к классификации политических (государственных) 
режимов. Виды политических (государственных) режимов: 
демократический (режим либеральной демократии, режим 
социальной демократии, режим полицейского государства), 
авторитарный, тоталитарный («жесткий» и «мягкий» 
тоталитаризм). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 
Периодизация 
всеобщей истории 
права и этапы 
эволюции форм и 
институтов права 

Раздел 1.1. Проблема периодизации истории государства и 
права зарубежных стран. Соотношение с хронологией и 
летоисчислением; систематика историко-правовых знаний. 
Понятие «хронотоп» в различных политико-правовых 
культурах. Значение времени в мировой юриспруденции.  
Раздел 1.2. Критерии и подходы к выделению этапов эволюции 
источников и институтов зарубежного права. Формационный, 
культурологический и цивилизационный (историко-

культурный) подходы. Темпоральная организация истории 
права. Историко-генетическая типология (периодизация 
процессов). Историко-структурная типология (периодизация 
систем). 
Раздел 1.3. Понятия «источник права», «форма права» и 
«памятник права». Периодизация всеобщей истории права с 
точки зрения исторических форм правотворчества (культуры и 
техники нормоообразования и практики систематизации права). 
Эволюционизм и развитие системы источников и внешних форм 
выражения права. Прогрессивное развитие идеи 
универсализации правовой формы. 
Раздел 1.4. Различение внешней и внутренней истории права 
(история юридических памятников и история развития 
институтов права). Научное и практическое значение всеобщей 
истории законодательства. Значение юридической кодикологии 
(изучение носителей юридической информации, материала и 
формы правового документа). Этапы развития институтов 
отраслевого права в мировых правовых семьях. 

Раздел 2. Система 

источников и 
институтов права 
Древнего Востока 

Раздел 2.1.  Общая периодизация древневосточной истории и 
специфика политико-правовой культуры стран Древнего 
Востока. Этап ритуально-символической юриспруденции 
Древнего Востока. Господство устной «формы права». Институт 
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знатоков общинного права (жрецов и мудрецов). Период устной 
(светско-религиозной) юриспруденции. Соотношение 
мононормы и обычая.  
Раздел 2.2. Сакральное (жреческое) нормотворчество 
(брахманские кодексы, сеферные своды, тексты пирамид). 
Сеферные кодексы Пятикнижия (VII – V вв. до н.э.) 
Раздел 2.3. Этап письменной (клинописной и иероглифической) 
юриспруденции (Шумер, Вавилон, Египет, Китай, Индия, 
Ассирия и др.). Понятие документа и развитие носителей 
правовой информации: особенности материала и формы (глина, 
камень, древесина, пергамент, папирус, воск, и др.). 
Раздел 2.4. Номовое законодательство. Царские «своды 
законов». Проблема ранних «кодификаций»: шумеро-аккадские 
архаические своды. «Кодекс Ур-Наммы» (XXI в. до н.э.). 
Сравнительно-исторический анализ «Законов Хаммурапи» 
(XVII в. до н.э.) и «Законов Ману» (II вв. н.э.). Институты права 
Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Индии, Древнего 
Китая и Древней Японии: общая характеристика и сравнительно-

юридический анализ. 
 

 

 

 

 

Раздел 3. Система 
источников и 
институтов права 
Античного мира 

Раздел 3.1. Общая характеристика античной демократии и 
полисной республики, отличия от древневосточных номов и 
империй. Юридические формы и институты «народного 
контроля» над публичной властью (докимассия, выборность, 
остракизм, «графе параномон», право вето, и др.).  
Раздел 3.2. Источники и принципы права Древней Греции. 
Общая характеристика памятников древнегреческого права 
(«Ретра Ликурга», «Законы Гортины», «Кодекс Драконта», 
«Свод законов Солона», законы Клисфена, Эфиальта, Перикла). 
Раздел 3.3. Институты вещного, договорного, семейного, 
уголовного и процессуального права Древних Афин. 
Раздел 3.4. Периодизация истории и систематизации римского 
права: основные этапы и памятники права. Характерные черты 
римской правовой традиции. Виду дуализма в системе римского 
права.  
Раздел 3.5. Общая характеристика и сравнительно-исторический 
анализ формальных источников права. Обычное право (mores 

maiorum, usus, commentarii pontificum, commentarii magistratuum, 

consuetude). Закон (lex): техника законотворчества, роль 
комиций, сената и децемвиров. Преторские эдикты. 
Деятельность юристов и формирование юридической доктрины. 
Раздел 3.6. Эволюция института вещных прав в древнеримской 
юридической истории. Источники, принципы и институты 
уголовного права и процесса в Древнем Риме. 

 

 

Раздел 4. Развитие 
системы источников и 
институтов права 
средневековой 
Европы 

Раздел 4.1. Типичные черты средневековой правовой культуры 

стран Европы. Периодизация в медиевистике. Этапы развития 
источников и институтов права средневековых государств. 
Раздел 4.2. Система источников и институтов 
раннесредневекового права.  

2.1. «Варварская правда» (Lex barbarorum) как сборник 
обычного права. Капитулярии королей. Церковное право. 
Сборники формуляров. Иные источники права. 
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2.2. «Вульгаризированное римское право» (Codex Eureci 475; 

Breviarum Alaricianum 506; Edictum Theodorici 507). 

Раздел 4.3. Характерные черты системы права и источников 
классического средневекового права.  
3.1. Рецепция римского права. Университеты и научные школы 
римской юриспруденции во Франции и Италии. Школа 
глоссаторов. Деятельность Ирнерия. Схоластический метод. 
«Большая Глосса» Аккурция 1250 г. Школа постглоссаторов. 

Деятельность Бартоло де Сассоферато. Выработка общих 
понятий и принципов римского права. Соперничество легистов 
и декретистов. Школа гуманистов. Деятельность Ж. Куяция и Я. 
Готофреда. «Галльский метод» толкования римского права. 
Школа пандектистов. «Новое применение» римского права в 
Германии и пандектистика.  
Специфика рецепции римского права в Англии. Трактаты Г. 
Брэктона, Р. Глэнвилла, Э. Кока и др.  
3.2. Развитие средневекового канонического права. «Священное 
писание» и патристика. Папские декреталии и конституции 
(буллы, энциклики, бреве). Кодификация церковного права. 
«Кодекс Грациана» 1140 г.: структура и институты. «Свод 
канонического права» 1583 г. «Молот ведьм» 1487 г.  
Регламентация в церковном праве вещного, договорного, 
брачно-семейного, наследственного и уголовного права. 
Эволюция инквизиционного процесса. 
3.3. Развитие средневекового городского права. Городские 
статуты. Сеньориальные хартии. Право «материнских городов» 
(Магдебургское право и Любекское право). Торговые союзы 
городов и торговое право. Цеховые уставы.  
Регламентация торговых, цеховых, имущественных, уголовно-

правовых и процессуальных правоотношений в европейских 
городах. 
Раздел 4.4. Формирование и развитие отдельных институтов 
средневекового права Европы. 
4.1. Эволюция права собственности в средневековой Европе. 
Институты вещного права в «варварских правдах» (бенефиций, 
аллод, прекарий). Право феодальной собственности на землю 
(фьеф). Институт сезины (владения). Институт цензивы. 

Крестьянское землевладение. Правовое положение крепостного 
надела. Право собственности купцов («Кодекс Савари» 1673 г.). 
4.2. Эволюция институтов преступления и наказания в 
средневековой Европе. Уголовное право «варварских правд». 
Вергельд. Особенности континентальной правовой традиции. 
Деление на преступления против религии и против государства. 
Регулирование уголовно-правовых отношений в «Кутюмах 
Бовези» и «Саксонском Зерцале». Ордонанс Людовика XIV об 
уголовных преступлениях 1670 г.  
4.3. Уголовно-судебное уложение Карла V («Каролина») 1532 г. 
Понятие, субъекты и объекты преступления. Формы вины. 
Стадии преступления. Институт освобождения от 
ответственности. Понятие и виды наказаний.  
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4.4. Специфика уголовного права средневековой Англии. 
Развитие учения о mens rea и actus reus. Классификация 
преступлений: тризн, фелонии, мисдиминоры. Статут о 
государственной измене 1351 г. и «Treasons Act» 1534 г. 
«Кровавое законодательство». 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Эволюция источников и институтов права России» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 
Периодизация во 
всеобщей истории 
права и государства 

Раздел 1.1. Проблема периодизации истории государства и права 
России. 

Раздел 2. Своеобразие 
возникновения 

государства и права на 
Руси 

Раздел 2.1. Своеобразие форм древнерусского государства 

Раздел 2.2. Особенности источников древнерусского права 

Раздел 3. 
Концептуальные 
проблемы образования 
Русского 
централизованного 
государства и 
общерусского права 

Раздел 3.1. Проблемы создания общерусского государства и 
права. 
Раздел 3.2. Особенности и характерные черты русского 
абсолютизма и самодержавия. 
Раздел 3.3. Роль и значение систематизации российского права. 

Раздел 4. Эволюция 
государства и права 
России в период 
разложения 
крепостничества и 
перехода к 
капиталистическому 
развитию 

Раздел 4.1. Проблемы выделения этапов крепостничества в 
России. 
Раздел 4.2. Особенности перехода к буржуазной монархии. 
Формирование буржуазного права. 

Раздел 5. Своеобразие 
первых буржуазных 
революций в России и 
реорганизация 
государственного строя 
и права 

Раздел 5.1. Государство, право и революция: ликвидация 
монархии. 

Раздел 6. Особенности 
возникновения и 
развития советского 
государства и права 

Раздел 6.1. Проблемы становления советских органов власти и 
управления. 
Раздел 6.2. Эволюция государственно-правовых институтов 

Раздел 6.3. Особенности становления и развития советского 
права 
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Раздел 7. Проблемы 
современного периода 
развития государства и 
права России (конец 
XX – начало XXI века). 

Раздел 7.1. Современный конституционализм 

Раздел 7.2. Формирование современной правовой системы 
России 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Проблемы юридической техники» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

  

Раздел 1. Общие 
правила юридической 
техники (содержание 
юридической 
техники). 
 

Понятие содержания юридической техники. 
Правила достижения социальной адекватности юридических 
документов (содержательные правила ). 
Правила обеспечения логики юридических документов. 
Правила составления юридических документов ( структурные, 
языковые, реквизитные, процедурные ). 

Раздел 2. 

Правотворчество: 
понятие, виды, 
принципы. 
 

Понятие правотворчества и правотворческой техники. 
Правотворчество   на разных стадиях истории права. 
Правотворчество в современном государственно-развитом 
обществе. Его виды  
Понятие законодательства и требования к его качеству. 
Техника лоббирования законопроектов. 
Концепция нормативно-правового акта как модель отражения 
действительности. 
Экспертиза проектов нормативных актов. 
Технико-юридические дефекты нормативно-правовых актов.  
Ошибки в правотворчестве. 

Раздел 3. Понятие и 
виды систематизации 
и кодификации 
источников права. 
 

Систематизация и кодификация на разных стадиях истории 
права. 
Упорядочение права и разнообразие правовых культур.  
Основные способы упорядочения российского права:  учет 
нормативных актов, инкорпорация, консолидация, 
кодификация. Проблема Свода законов как формы 
систематизации российского законодательства. 
Проблемы систематизации и распространения правовой 
информации.  
Компьютеризация работы по систематизации законодательства. 
Способы систематизации и кодификации права в странах 
европейской правовой культуры (Франция, Швейцария, ФРГ. 
США).  
Проблемы систематизации и унификации права в рамках 
Европейского Союза. 
Проблема систематизации и унификации права в странах 
Тропической Африки, Индии, в странах мусульманского 
Востока. 
Прогрессивное развитие и кодификация международного права. 
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Раздел 4. Техника 
толкования права. 
 

Толкование на разных стадиях истории права. Роль толкования 
в эпоху обычного права. Толкование и развитие традиционно-

религиозного права (индусского, иудейского, зороастрийского, 
мусульманского). 
Толкование в истории римского права. 
Толкование в современном российском праве, его виды и 
значение. 
Техника толкования нормативно-правовых актов 
(грамматический, логический, систематический, специально-

юридический, исторический, функциональный, 
телеологический способы . 
Методы (пути) постижения смысла нормативно-правовых актов 
(философский, политический, этический, социологический). 
Неофициальное толкование. 
Официальное толкование и его виды. Особенности 
аутентического толкования. Особенности судебного толкования. 

Раздел 5. Правила 
создания 
правореализационных 
юридических 
документов. 
 

Правореализационные документы и правила их создания 
(требования к ним). Виды правореализационных документов. 
Техника ведения договорной работы. Технико-юридические 
особенности договоров. Типовая структура договора. Понятие 
договорной работы и нормативная ее регламентация. Стадии 
договорной работы (подготовка к заключению договоров). 
Оценка оснований заключения договоров, оформление 
договорных отношений, доведение содержания договоров до 
исполнителей, контроль за исполнением договоров, оценка 
результатов исполнения договоров). 

Раздел 6. Применение 
права как способ 
(форма) его 
осуществления. 
 

Понятие и формы применения права. 
Судебная деятельность как разновидность правоприменения. 
Суд и процесс в истории права. 
Виды судебных актов. Судебное решение и приговор как 
основные акты правосудия. 
Требования к содержанию основных судебных актов 
(законность, обоснованность, мотивированность, 
справедливость, полнота). 
Правила обеспечения логики основных судебных актов. 
Значение логики в судебной деятельности. Логические приемы, 
используемые при установлении фактической основы дела; 
логические приемы при установлении юридической основы 
дела. 
Структура основных судебных актов. Общая характеристика их 
структуры. Структура судебного решения. Структура судебного 
приговора. 
Языковые правила составления судебных актов: лексические, 
синтаксические, стилистические правила. Специфика языка 
судебных актов 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Навыки правовых исследований» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет, 
система, цели и 
задачи курса 

Раздел 1. Обоснование соотношения категорий «информация», 
«знания» и «навыки». Формирование навыков 
исследовательской деятельности в области права. 

Раздел 2. 

Методологические 
основания 
современного 
правоведения 

Раздел 2. Соотношение методологии юридической науки и 
методологии правовых исследований. 

Раздел 3. Актуальные 
проблемы 
современного 
правоведения 

Раздел 3.1. Современное состояние юридической науки. 
Российское правоведение. 
Раздел 3.2. Западная юриспруденция. Поиск методологических 
оснований права. 
Раздел 3.3. Интерпретация правовых процессов и явлений в 
русле различных типов понимания права. 

Раздел 4. Алгоритм 
проведения 
исследования в 
области права 

Раздел 4.1. Выбор темы исследования, определение ее 
актуальности и научной новизны, степени научной 
разработанности. 
Раздел 4.2. Разработка понятийно-категориального аппарата.  
Постановка целей и задач исследования. 
Раздел 4.3. Определение объекта и предмета исследования. 
Определение теоретической, нормативной и эмпирической 
базы исследования. 

Раздел 5. Выбор темы 
научного 
исследования 

Раздел 5. Актуализация научных исследовательских интересов 
и возможностей обучаемых в соответствии с областями 
научных юридических знаний. Мотивация обучаемых к 
исследовательской деятельности. 

Раздел 6. 
Определение степени 
разработанности 
научной проблемы, 
выбор источников и 
литературы 

Раздел 6.1. Историография и источниковедение, возможности 
их применения в правовой науке. Степень научной 
разработанности проблемы в соответствии с этапами развития 
общества, в контексте эволюции правовой культуры, правовых 
семей, правовых систем. 
Раздел 6.2. Источники права, их иерархия. Соотношение 
источников права с другими источниками – носителями научной 
информации о праве и правовых явлениях. 

Раздел 7. Постановка 
цели и задач 
исследования, 
выдвижение научных 
гипотез 

Раздел 7.1. Значение целеполагания в исследовательской 
деятельности. Формулирование целей и задач исследования. 
Выдвижение и формулирование рабочих гипотез научного 
исследования, определение их  жизнеспособности. 

Раздел 8. Научные 
подходы и методы 
правовых 
исследований, их 
применение 

Раздел 8. Определение методологии исследования, адекватной 
заявленной теме, целям и задачам исследования, объекту и 
предмету, возможностям исследователя и т.д. 

Раздел 9. 

Квалификационные 
характеристики 

Раздел 9. Каждый студент готовит итоговую презентацию по 
выбранной им теме ВКР, в которой обосновывает: а) 
актуальность  исследования; б) цель  и задачи, предмет и объект 
исследования; в) историографию и источники исследования;  г) 
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магистерской ВКР по 
юриспруденции 

теоретическую, нормативную и эмпирическую базу 
исследования; д) научные гипотезы;                  е) научные подходы 
и методы исследования; ж) ожидаемый научный результат. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Сравнительные исследования правовых культур» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 

Методологические 
предпосылки 
культурологического 
подхода к праву. 

Междисциплинарный подхода к правовым исследованиям. 
Пределы использования нормативистской методологии в 
правовом анализе. Изменение представлений о характере 
процесса становления государства и права, причинах и формах 
их происхождения в советской и российской юридической 
науке. Значение исследований государства и права 
развивающихся стран для отечественной юридической науки. 
Развитие системных представлений о праве и утверждение 
новых правовых категорий в отечественной юридической науке 
(движение от понятия «система права» к понятиям «правовая 
система», «правовая действительность», «правовая жизнь», 
«правовая культура»). 
Сближение понятий «право» и «правовая культура» в 
зарубежной правовой науке. Правовая культура как 
универсальное понятие, означающее право на его наиболее 
высоком уровне абстракции. Расширение предмета правовых 
исследований в зарубежной юридической науке. Синтез 
формально-юридических методов правовых исследований с 
комплексными социологическими подходами к праву. 

Раздел 2. Право и 
культура: соотношение 
категорий. 

Понятие культуры и ее функции в обществе. «Широкий» и 
«узкий» взгляд на культуру. Понятие права в контексте 
различных теоретических интерпретаций. Субъективное и 
объективное в праве и культуре. Методологические трудности 
выявления соотношения понятий «право» и «культура». 
«Широкие» и «узкие» трактовки понятия «правовая культура». 
Структура понятия «правовая культура». Соотношение понятий 
«право», «правовая система», «правовая культура». 

Раздел 3. Исторические 
аспекты 
культурологического 
подхода к праву. 

Историческая типология права. Ограниченность 
формационного и цивилизационного подходов к типологии 
права. 
Историческая эволюция правовых структур. Правопонимание 
как фактор устойчивости структуры права социума. Синкретное 
и дифференцированное правопонимание. Дуалистичность 
структуры права на различных этапах его исторического 
развития. Обычное, традиционно-религиозное и 
«государственное» (буржуазное) право. 
Три аспекта развития правовых культур: саморазвитие правовой 
культуры на основе ее ценностно-нормативного компонента; 
взаимодействие правовых культур и рецепция права как одна из 
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его форм; проблема унификации права в глобальном масштабе в 
контексте взаимодействия культур. 

Раздел 4. Саморазвитие 
правовых культур. 

Ценности как составная часть нормативной культуры общества. 
Социально-правовое знание как составная часть правовой 
культуры. Социальная онтология, ценности и операциональный 
опыт как типы социально-правового знания. 
Изменения в структуре общества и эволюция правопонимания 
как факторы саморазвития правовых культур. 
Правовые культуры восточного и западного типов: основные 
принципы, институты и их интегрирующий потенциал. 
Особенности российской правовой культуры и ее 
системообразующие принципы, и институты. 
Роль государства в социокультурной интеграции общества. 
Специфика социокультурной интеграции в традиционных 
обществах. 

Раздел 5. 

Взаимодействие 
правовых культур и 
рецепция права. 

Понятие и правовые аспекты межкультурного взаимодействия и 
аккультурации. 
Рецепция права как разновидность правовой аккультурации. 
Классификация рецепций права. Горизонтальная и вертикальная 
рецепции права. Двухполюсная, асимметричная и 
многополюсная модели рецепции права. Прямая и косвенная 
рецепции права. 
Историко-цивилизационные критерии классификации рецепции 
права. Традиционная, светская и «межтиповая» рецепции права. 
Историко-типологическая совместимость правовой культуры-

донора и правовой культуры реципиента как фактор 
эффективности рецепции права. 
«Межтиповая» рецепция при взаимодействии совместимых 
правовых культур и гармоничное восприятие правового опыта 
правовой культуры-донора правовой культурой-реципиентом. 
«Межтиповая» рецепция при взаимодействии несовместимых 
правовых культур: отторжение или искажение элементов 
правовой культуры-донора. «Межтиповая» рецепция в условиях 
нарушения логических закономерностей и системности процесса 
межкультурного взаимодействия. 

Раздел 6. Юридико-

культурологические 
аспекты глобализации. 

«Узкий» и «широкий» подходы к понятию глобализации. 
Значение системного (культурологического) подхода при 
исследовании процессов глобализации в правой сфере. 
Понятие антропологического стандарта и его структура. 
Проблема унификации антропологических стандартов. 
Перспективы формирования глобальной культуры. 
Социокультурные, политико-экономические и правовые 
факторы, препятствующие процессам глобализации. Проблемы 
формирования «глобального» права. 
Пределы межкультурного взаимодействия в процессах 
глобализации. Согласование ценностей различных правовых 
культур как способ их сближения в рамках процессов 
глобализации. 
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Наименование 
дисциплины 

«Практические навыки юриста» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Сферы 
профессиональной 
юридической 
деятельности 

Раздел 1. Формирование представлений о характере и 
содержании работы юриста, перспективах и возможностях, 
которые открывает профессия. Это: деятельность судьи, работа 
в правоохранительных органах, адвокатская деятельность, 
государственная и муниципальная служба, нотариальная 
деятельность, работа в качестве юрисконсульта в бизнесе, 
правозащитная деятельность, работа в международных 
организациях, научная юридическая деятельность.  

Раздел 2. 

Профессиональная 
этика юриста 

Раздел 2. Изучение этических норм, формируемых 
профессиональным сообществом, как значимой составляющей 
юридической профессии.   

Раздел 3. 

Коммуникативные 
навыки юриста 

Раздел 3. Коммуникативная составляющая профессии юриста, 
ее значение для профессионального становления и успеха.   

Раздел 4. 
Юридические 
документы 

Раздел 4.1. Признаки документов: форма и содержание, 
реквизиты.  
Раздел 4.2. Виды юридических документов.  
Раздел 4.3. Требования, предъявляемые к документам. 

Раздел 5. Позиция по 
делу 

Раздел 5.1. Навык формирования позиции по делу как 
важнейшая составляющая профессии юриста. Соотношение 
обстоятельств по делу с нормами права и правоприменительной 
практикой.  
Раздел 5.2. Выработка позиции по делу в интересах одной из 
сторон. Необходимость учёта позиции процессуального 
оппонента и перспективы развития дела. 

Раздел 6. Стратегия и 
тактика работы по 
делу 

Раздел 6.1. Определение перспектив работы по делу. 
Возможные варианты работы юриста по делу.   
Раздел 6.2. Определение форм и способов защиты прав. Выбор 
оптимальных форм и способов защиты прав. 

Раздел 7. 
Юридическая 
конфликтология 

Раздел 7.1. Основные формы и способы разрешения 
юридических конфликтов, как с участием государственных 
органов, так и без их участия.  
Раздел 7.2. Умение правильно выбрать соответствующий 
материальным правоотношениям и отвечающий интересам 
конкретного лица способ защиты прав по делу частно-правового 
характера.  
Раздел 7.3. Первичные навыки разрешения юридических 
конфликтов и проведения примирительных процедур по 
конкретному делу.   

Раздел 8. Работа 
юриста в условиях 
состязательности 

Раздел 8. Принцип состязательности, его реализация. Условия 
состязательности. Возможности состязательных процедур. 
Тактические приёмы, используемые юристом.  
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Раздел 9. Навыки 
публичных 
выступлений 

Раздел 9. Формирование навыка публичного выступления в суде 
в условиях состязательности, в рамках которого органично 
соединяются правовая, коммуникативная и лингвистическая 
составляющие.  

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Методики преподавания юридических дисциплин» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. "Методики 

преподавания 
юридических 
дисциплин" как 
учебная дисциплина 

Раздел 1. Предмет, задачи курса "Методики преподавания 
юридических дисциплин".  
Методы научного исследования обучения юридическим наукам 
в высших учебных заведениях. Функции методики обучения 
праву. Принципы методики обучению праву. Понятие 
"юридические науки" и особенности их преподавания. 

Раздел 2. Основные 
концепции правового 
образования 

Раздел 2. Классическая концепция обучения праву.  
Практически ориентированные концепции обучения праву. 
Концепции обучения праву посредством самостоятельной 
работы. Интегративные подходы в обучении праву. 

Раздел 3. Цели 
обучения праву 

Раздел 3.1. Цели юридического образования, определенные 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению 030900 "Юриспруденция". 
Раздел 3.2. Соотношение целей и моделей обучения праву 
(академическая, мозаичная, культурно-правовая модели). 
Раздел 3.3. Цели преподавания права внутри разделов 
отдельных курсов. Цель (целевая установка) занятия. 
Компоненты цели занятия: обучающий, развивающий и 
воспитательный.   

Раздел 4. Содержание 
высшего 
юридического 
образования 

Раздел 4.1. Принципы построения высшего юридического 
образования. 
Раздел 4.2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению 030900 "Юриспруденция" 
(квалификации (степени) бакалавр и магистр). 
Раздел 4.3. Учебный план, программы учебных дисциплин, 
учебно-методические комплексы (УМК), программы практик. 

Раздел 5. 

Образовательный 
процесс как основной 
вид деятельности 
преподавателя вуза. 

Раздел 5. Содержание и характер деятельности преподавателя 
вуза.  
Понятие образовательного процесса в вузе.   
Модель качеств современного преподавателя и готовность к 
педагогической деятельности 
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Раздел 6. Специфика 

познавательных 
возможностей 
студентов и их роль в 
изучении права 

Раздел 6.1. Психологические особенности студенческого 
возраста и основные виды деятельности в юридическом вузе. 
Раздел 6.2. Роль эмоционально-волевой сферы личности при 
изучении права. Познавательная деятельность при изучении 
юридических дисциплин  и ее активизация. 

Раздел 7. Организация 
процесса обучения 
юридическим 
дисциплинам в вузе. 
Формы, методы, 
методические приемы 
и средства обучения 
юридическим 
дисциплинам. 

Раздел 7.1. Основные формы организации учебного процесса в 
вузе. Традиционные и инновационные технологии обучения 
праву в вузе. 
Раздел 7.2. Виды аудиторных занятий. Интерактивные методы 
обучения юридическим дисциплинам. Средства обучения праву. 
Информационные технологии при преподавании юридических 
дисциплин. 
Раздел 7.3. Методические приемы обучения праву на 
аудиторных занятиях. Наглядность при обучении юридическим 
дисциплинам. Методика работы с юридическими документами. 

Раздел 8. Организация 
внеаудиторной 
работы при 
преподавании 
юридических 
дисциплин. 

Раздел 8. Роль самостоятельной и творческой работы при 
изучении юридических дисциплин. Участие и работа в научных 
студенческих кружках. Выступления на научных конференциях. 
Студенческие консультативные бюро. Написание рефератов, 
докладов, курсовых работ, дипломные работы и магистерских 
диссертаций. Организация и проведение практик..  

Раздел 9. Формы 
контроля знаний и 
результаты обучения 
юридическим наукам. 

Раздел 9. Промежуточный и итоговый контроль знаний 
студентов при преподавании юридических дисциплин. 
Традиционные и инновационные формы контроля знаний 
студентов-юристов. Тестирование и методика составления 
промежуточных и итоговых тестов по юридическим 
дисциплинам. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Методики работы с источниками права и научной литературой» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие и 
виды правового 
исследования 

Понятие, структура и виды правовых исследований. Научные 
правовые исследования. 
Виды источников в теоретико- и историко-правовом 
исследовании: источники права (нормативно-правовые акты, 
судебная практика); научная литература. Оценка источников 
исследования (полнота, достоверность, историческое значение). 

Раздел 2. Источники 
права 

Развитие научных представлений об источниках права. 
Разработка правовой проблемы в соответствии с научными 
представлениями об источниках права. Источники права, их 
виды. Источники права и источники в правоведении, их 
соотношение. Нормативные правовые акты. Правовые обычаи. 
Материалы официального делопроизводства. Судебная и иная 
правоприменительная практика. Статистические данные. 
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Периодическая печать. Дневники и воспоминания 
государственных деятелей, известных правоведов. 

Раздел 3. Научная 
литература 

Виды научной литературы: монографии, сборники, научные 
статьи, брошюры, рецензии, учебная литература (учебники, 
учебные и учебно-методические пособия), диссертации, 
авторефераты диссертаций. Архивные материалы. 

Раздел 4. Методики 
работы с источниками 
права и научной 
литературой 

Поиск и составление списка источников по теме исследования. 
Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические и 
каталоги новых поступлений. Информационные ресурсы. 
Информационно-поисковые системы и базы данных. Научные 
электронные библиотеки. 
Изучение и анализ источников исследования. Методы анализа 
(деконструкции, аксиоматический, дескриптивный, 
диахронический, аспектный, герменевтический, критический, 
концептуальный, системный, сравнительный, 
феноменологический и др.). 
Требования к оформлению работ. Оформление цитат в тексте 
исследования. Оформление списка использованной литературы. 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». Библиографическое 
описание источников исследования. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Правовые системы стран мира» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет и 
система курса 
«Правовые системы 
стран мира» 

Предмет и система курса «Правовые системы стран мира» 

Раздел 2. Правовые 
системы стран Европы 

Правовая система Франции 

Правовая система Германии 

Правовая система Великобритании 

Правовые системы стран Скандинавии 

Правовые системы сран Восточной Европы  
Раздел 3. Правовые 
системы стран 
Америки 

Правовые системы стран Северной Америки 

Правовые системы стран Латинской Америки 

Раздел 4. Правовые 
системы стран Азии 

Правовые системы стран Западной Азии 

Правовые системы стран Южной и Восточной Азии 

Правовые системы стран Центральной Азии 

Раздел 5. Правовые 
системы стран Африки 

Исторические особенности правовых систем стран Африки 

Правовые системы франкофонной Африки 

Правовые системы Восточной и Южной Африки  
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Наименование 
дисциплины 

«Сравнительные исследования кодификации права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

  

Раздел 1. Понятие и 
виды кодификации 
права в общей теории 
права и в 
компаративистике 

1.1. Принцип системности в праве. Взаимосвязь понятий 
«система права», «систематизация права» и «систематика 
юридической науки». «Вертикальная» (иерархическая) и 
«горизонтальная» (отраслевая) структуры системы права.  
1.2. Феномен кодификации в общей теории права, его 
отграничение от унификации и гармонизации права.  
1.3. Понятие кодификации права в романо-германской, англо-

американской и религиозно-традиционной семье права.  
1.4. Виды кодификации права: межотраслевая, отраслевая, 
институциональная. Разновидность кодификации права в 
межгосударственных отношениях. 

Раздел 2. Кодификация 
как правотворческий 
процесс и юридическая 
процедура 

2.1.  Понятие кодификационной деятельности. Отличия ее от 
иных форм правотворчества и систематизации норм права.  
2.2. Официальная процедура кодификации: участники 
(субъекты), стадии и принципы деятельности. Специфика 
кодификационной процедуры в парламентах зарубежных стран. 
2.3. Понятие кодистики как раздела юридической техники. 
Практические задачи, технические приёмы и методика 
кодификационных работ.  
2.4. Требования к форме и структуре кодификационного акта. 
Признаки кодекса как нпа, порядок вступления в силу и 
принципы взаимодействия с другими актами.  
2.5. Отраслевая кодификация, этические кодексы, технические 
регламенты: сравнение. 
2.6. Способы электронной систематизации права. 

Раздел 3. Исторические 
этапы кодификации 
зарубежного права 
(диахронное сравнение) 

3.1.  Этапы систематизации права на Древнем Востоке. Частные 
кодексы и официальная кодификация в эпоху Античности. 
Систематизация римского права.  
3.2. Кодификация права в средневековой Европе. 
Раннесредневековые (варварские) кодексы. Кодификации 
канонического права, королевского законодательства, торгового 
и кутюмного права. Роль юристов-комментаторов. 
3.3. Средневековые кодификации права на Востоке. Своды 
законов (кодексы) в Китае, Японии, Индии и в Арабском 
халифате. 
3.4. Развитие доктрины кодификации права в эпоху Нового 
времени (эпоха Просвещения и Великих революций). Авторские 
кодификации права в Англии, Франции, Германии и др. 
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Раздел 4. Кодификация 
в истории российского 
права (диахронное 
сравнение) 

 

4.1. Виды источников российского права в XV – XVIII вв. (до 
полной систематизации законодательства). Признаки 
кодификации права в царских судебниках и уложениях. 
4.2. Кодификационная работа Петра I. «Артикул воинский» 
1715 г. Роль и практика Уложéнных комиссий. «Наказ комиссии 
о составлении проекта нового уложения» Екатерины II 1776 г. 
Вклад В.Н. Татищева в развитие идеи кодификации. 
Раздел 4.3. Деятельность Кодификационной комиссии в 1830-е 
гг. Полное собрание законов Российской империи 
(хронологическая инкорпорация) 1825 г. Свод законов 
Российской империи 1832 г.: генезис проекта, система 

построения и законодательная техника. «Правила М. М. 
Сперанского». 
4.4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
г. Судебные уставы 1864 г. как пример комплексной 
процессуально-правовой кодификации. Уголовное уложение 
1903 г. Проекты Гражданского уложения Российской империи 
(1809 – 1814 гг. и 1906 г.). 
4.5. Кодификации советского права: основные этапы и 
стилистические особенности. Сравнительно-юридический 
анализ кодификационных актов: первые кодексы РСФСР 1918-

1919 гг. и 1922-1926 гг.; основы законодательства СССР 1958-

1970 гг. и 1975-1980-х гг. Свод законов Союза ССР (1976-1986 

гг.): теоретические и практические проблемы. 
4.6. Развитие кодификации и системное обновление права в 
постсоветский период. Подготовка Свода законов Российской 
Федерации. Рекодификация и новеллизация отраслевых 
кодексов РФ. 

Раздел 5. Современные 
кодификации в романо-

германской семье 
права (синхронное 
сравнение) 

5.1. Сравнение романской (институционной) и немецкой 
(пандектной) моделей кодификации.  
5.2. Основные этапы кодификации права во Франции (XVIII – 

ХХ вв.). Кодификация Наполеона (1804–1810 гг.). Французский 
ГК 1804 г.: разработка, источники, система. Новеллизация 
отраслевых кодексов частного права в ХХ – нач. XXI вв.  
5.3. Унификация и кодификация права Германии (ХVIII – ХХ 
вв.). Прусский Ландрехт 1794 г. Гражданское уложение 
Германии 1896 г. Реформа отраслевых кодексов ФРГ в сер. ХХ 
– нач. XXI вв. 
5.4. Особенности уголовно-правовой кодификации в семье 
континентального права. Уголовные уложения (кодексы) 
Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Венгрии и др. 
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Раздел 6. Современные 
кодификации в англо-

американской семье 
права (синхронное 
сравнение) 

6.1. Систематизация права в англо-американской семье права. 
Понятие «гибридных кодексов». Консолидация статутов.  
6.2. Консолидация статутного и прецедентного права в 
Великобритании. Попытки кодификации уголовного права. 
6.3. Специфика кодификации права в США. Федеральный УК 
(Раздел 18 Свода законов США). Французская модель кодексов 
в штатах Луизиана и Калифорния.  
6.4. Кодификация права в странах (Британского) Содружества 
наций: Австралия, Канада, Новая Зеландия, ЮАР и др. 

Раздел 7. Особенности 
кодификации в 
смешанных правовых 
системах (синхронное 
сравнение) 

7.1. Понятие смешанного правового семейства. Специфика 
системы источников права, нормотворчества и 
правоприменения. 
7.2. Систематизация права и создание кодексов в странах 
Скандинавии и Латинской Америки. 
7.3. Кодификации права колониальной Индии во второй 
половине XIX века. Рекодификация индийского права во второй 
половине ХХ в. 
7.4. Особенности систематизации права и создания кодексов в 
религиозно-традиционных правовых системах. Уголовное 
уложение Османской империи 1840 г. Маджалла как 
крупнейшая кодификация норм мусульманского права в 1869-

1877 гг.  
7.5. Кодификация права в странах постколониальной Африки. 

Раздел 8. Кодификация 
и прогрессивное 
развитие 
международного права 
(макро-сравнение) 

8.1. Развитие кодификаторской традиции в международном 
праве. Прогрессивное развитие международного права и 
взаимосвязь с кодификацией. 
8.2. Виды и уровни кодификации в международном праве. 
Деятельность Комиссии международного права ООН. Внешнее 
оформление, условия и порядок вступления в силу 
кодификационных международно-правовых актов (конвенций). 
8.3. Этапы и формы кодификации международного уголовного 
права. Проекты Кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества 1954, 1991 и 1996 гг. 
Кодифицированные уставные документы (Уставы МТБЮ и 
МУТР). Римский статут Международного уголовного суда 1998 
г.  
8.4. Региональная унификация гражданского и торгового права 
(на примере ЕЭС и стран Латинской Америки). Международно-

правовые конвенции ООН по отдельным институтам. 
Национальные кодификации международного частного права. 
8.5. Специфика субрегиональной кодификации права. Проект 
Гражданского и Уголовного кодексов Европейского Союза. 
Гармонизация уголовного законодательства государств-членов 
Совета Европы. Модельные отраслевые кодексы СНГ. 
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Наименование 
дисциплины 

«Каноническое право»  

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

 

3/108  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы  

Раздел 1. Теоретико-

методологические 
основы канонического 
права 

1.1. Содержание курса «Каноническое право»  

1.2. Основные термины и определения.  
1.3. Хронологическая, историческая и географическая 
составляющие курса.  
1.4. Методологическая основа курса.  
1.5. Система канонического права: общая характеристика.  

Раздел 2. 

Возникновение 
канонического права. 
Западная и восточная 
традиции 

2.1. Характеристика канонического права в период с I по IV вв. 
н.э.  
2.2.  Характеристика канонического права в период с V по XI 

вв. н.э.  

Раздел 3. Формирование 
«нового» канонического 
права в Западной 
Европе. Клюнийская 
реформа и Папская 
революция 

3.1. Грегорианская и клюнийская реформы и их значение для 
развития канонического права.  
3.2. Декрет Грациана как основа средневекового канонического 
права.  

Раздел 4. Каноническое 
право в эпоху 
Реформации и 
Контрреформации, 
Новое и Новейшее 
время 

4.1. Каноническое право в эпоху Реформации.  
4.2. Каноническое право в эпоху Контрреформации.  
4.3. Секуляризация канонического права в Новое время.  
4.4. Современная западная традиция канонического права.  

Раздел 5. Система 

источников церковного 
права 

5.1. Система источников (материальных и формальных) 
канонического права.  
5.2. Церковь как источник церковного права.  
5.3. Значение обычаев в церковном праве.  
5.4. Государственное законодательство по церковным делам.  
5.5. Влияние римского права на источники канонического 
права.  

Раздел 6. Формальные 
источники церковного 
права 

6.1. Папские конституции (буллы) как источник церковного 
права.  
6.2. «Вселенские Соборы» Католической церкви как источник 
церковного права.  
6.3. Католический «Корпус канонического права» как источник 
церковного права.  
6.4. Место и значение «Восточного кодекса канонического 
права» 1945 г.. в системе канонического права.  
7.1. Правовые источники в лютеранстве.  
7.2. Правовые источники в кальвинизме.  
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Раздел 7. Правовые 
источники 
протестантских церквей 

7.3. Правовые источники в англиканстве.  
7.4. Правовые источники во второстепенных ответвлениях 
протестантизма  

Раздел 8. Виды 
церковной власти. 
Церковное управление 

8.1. Церковь как субъект канонического права.   
8.2. Виды церковной власти.  
8.3. Эволюция и юрисдикция церковных судов.  
8.4. Высшие церковные инстанции Римского престола.  
8.5. Особенности современной церковной власти.  

Раздел 9. Брачно-

семейные и 
наследственные 
отношения в церковном 
(каноническом) праве 

9.1. Особенности брачно-семейных и наследственных 
отношений в праве католической церкви.  
9.2. Особенности брачно-семейных и наследственных 
отношений в праве православных церквей.  
9.3. Особенности брачно-семейных и наследственных 
отношений в праве протестантских церквей.  

Раздел 10. Вещные и 
обязательственные 
отношения в церковном 
(каноническом) праве 

10.1. Особенности имущественных и обязательственных 
отношений в праве католической церкви.  
10.2. Особенности имущественных и обязательственных 
отношений в праве православных церквей.  
10.3. Особенности имущественных и обязательственных 
отношений в праве протестантских церквей.  

Раздел 11. Уголовное 
право и судебный 
процесс в церковном 
(каноническом) праве 

11.1. Институты уголовного права в праве католической 
церкви.  
11.2. Институты уголовного права в праве католической церкви 
в праве православных церквей.  
11.3. Институты уголовного права в праве католической церкви 
в праве протестантских церквей.  

Раздел 12. 

Возникновение и 
развитие церковного 
права в России 

12.1. Принятие христианства на Руси: причины и последствия.  
12.2. Основные этапы развития церковного права в России  

12.3. Взаимоотношения церкви и государства в России до 
реформы Петра I.  
12.4. Место и роль церкви в государственной жизни в период 
после реформы Петра I и до Октябрьской революции 1917 г.  
12.5. Статус церкви в СССР.  
12.6. Взаимоотношения церкви и государства в современной 
России.  
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Раздел 13. Источники 
церковного права в 
России 

13.1. Источники церковного права византийского 
происхождения.  

13.2. Источники церковного права соборного, иерархического и 
государственного происхождения в период до учреждения 
Святейшего Синода.  
13.3. «Регламент или устав церковной коллегии» 1721 г. как 
источник церковного права.  
13.4. «Устав Духовных Консисторий» 1841 г. как источник 
церковного права.  
13.5. Собрание определений и постановлений Священного 
Собора Православной Российской Церкви 1918 г. как источник 
церковного права.  
13.6. «Положение о Русской Православной Церкви» 1945 г. как 
источник церковного права.  
13.7. «Устав Русской Православной Церкви» 1988 г.  
13.8. «Устав Русской Православной Церкви» 2000 г.  

Раздел 14. Органы 
церковной власти и 
управления в России 

14.1. Органы управления Русской православной церкви в 
период ее подчинения Константинопольскому патриархату.  
14.2. Органы управления Русской православной церкви в эпоху 
патриаршества.  
14.3. Органы управления Русской православной церкви в 
синодальный период.  
14.4. Органы управления Русской православной церкви в 
советский период.  
14.5. Органы управления Русской православной церкви в 
современный период.  
14.6. Патриарх Московский и Всея Руси: полномочия и роль в 
управлении церковной организацией.  
14.7. Состав и устройство церкви: общая характеристика.  
14.8. Папа Римский и Патриарх Московский и Всея Руси: 
сравнительная характеристика полномочий.  
14.9.  Русская Православная церковь Заграницей: структура и 
система управления.  

Раздел 15. Основные 
институты церковного 
права в России 

15.1. Институты церковного брачно-семейного и 
наследственного права.  
15.2. Имущественные права Церкви.  
15.3. Институты уголовного права.  

Раздел 16. Церковный 
суд в России 

16.1. Церковный суд в Древней Руси.  
16.2. Церковный суд в синодальный период.  
16.3. Церковный суд в новейший период истории Русской 
Православной Церкви.  

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Толкование права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
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Раздел 1. Понятие и 
значение толкования 
норм права 

Понятие толкования норм права. Объект, предмет и метод 
толкования.  
Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. 
Необходимость толкования норм права. Цели и задачи 
толкования права.  
Функции толкования: познавательная, конкретизационная, 
регламентирующая, правообеспечительная, сигнализаторская.  

Раздел 2. Виды 
толкования норм 
права по субъектам 

Субъекты толкования права. Официальное и неофициальное 
толкование. Разновидности официального толкования права. 
Нормативное и казуальное толкование.  
Легальное толкование права. Разъяснения по вопросам судебной 
практики, осуществляемые Верховным Судом РФ. Место 
неофициального толкования в системе интерпретационной 
деятельности. 

Раздел 3. Способы 
толкования норм 
права 

Понятие способа толкования права. Грамматический (языковой, 
филологический) способ толкования и проблемы его 
использования. Логическое толкование и процесс юридико-

логической интерпретации текста. Систематическое толкование. 
Историко-политическое толкование и проблемы соотношения 
«исторической воли законодателя» и воли законодателя времени 
реализации нормы права. Специально-юридическое толкование 
и его приемы (толкование юридических терминов; перевод 
описательного предложения законодательного текста юридико-

нормативное; логическое конструирование нормы права). 
Телеологическое (целевое) толкование и механизм учета цели 

издания толкуемого нормативного акта. Функциональное 
толкование. 

Раздел 4. Толкование 
норм права по объему 

Результаты толкования норм права. Объём толкования. 
Буквальное, распространительное и ограничительное 
толкование. Общие принципы толкования. 

Раздел 5. Понятие и 
разновидности актов 
толкования норм 
права 

Интерпретационные акты (акты толкования): понятие, виды и 
структура.  
Отличие интерпретационных актов от нормативно-правовых 
актов и актов применения права. Классификация актов 
толкования норм права: по форме, по наименованию, по 
юридической силе, по времени действия, по структурным 
элементам разъясняемых норм, по сфере действия, по объёму 
толкования, по субъектам толкования. 

Раздел 6. Толкование 
конституционных и 
иных законов 
Российской 

Федерации 
Конституционным 
Судом РФ 

Юрисдикция Конституционного Суда Российской Федерации в 
вопросах толкования норм права. Официальное толкование 
Конституции Российской Федерации – исключительная 
прерогатива Конституционного Суда Российской Федерации. 
Постановления Конституционного Суда РФ о толковании 
Конституции Российской Федерации. Интерпретационные акты 
Конституционного Суда Российской Федерации: правовая 
природа, виды и место в системе официального толкования. 
Акты казуального толкования Конституционного Суда 
Российской Федерации: понятие, содержание, юридическое 
значение.  
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Раздел 7. Толкование 
международных 
договоров 

Понятие и цели толкования международных договоров. 
Принципы толкования международных договоров. 
Виды толкования международных договоров по субъектам. 
Толкование, осуществляемое международными органами 
(арбитражами, судами). Толкование международных договоров 

Международным Судом ООН. 
Способы и объемы толкования. Толкование договоров, 
составленных на двух или нескольких языках. Принцип единого 
смысла всех языковых 

текстов договора. 
 

 
Наименование 
дисциплины 

«Теория, история и практика защиты прав человека» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Правовой 
статус человека и 
гражданина 

Правовой статус человека и гражданина – понятие, отличие. 
Основные категории населения – гражданин (понятие, способы 
приобретения и утраты гражданства, проблемы множественного 
гражданства); апатриды (лица без гражданства) – особенности 
правового статуса. 
Иностранцы: национальный режим и режим минимального 
международного стандарта, режим наибольшего 
благоприятствования и специальный режим. 
Правовой статус различных категорий населения в Российской 
Федерации. 

Раздел 2. Структура 
прав человека и 
гражданина 

Анализ терминов «право» и «свобода». Основные 
(фундаментальные) права человека – Международный Билль о 
правах, конституционное законодательство. 
Поколения прав человека. Краткая характеристика трех 
поколений прав человека: личные (гражданские) и политические 
права; экономические и социальные права; коллективные права. 

Раздел 3. Защита прав 
человека в системе 
конституционного 
контроля Российской 
Федерации 

Система конституционного контроля в Российской Федерации. 
Формы защиты прав человека и гражданина в Конституционном 
суде РФ. Компетенция Конституционного суда РФ в сфере 
защиты прав и свобод человека. 
Применение норм международного права, касающихся защиты 
прав человека в Конституционном суде РФ. Юридическая сила 
решений Конституционного суда. 

Раздел 4. Защита прав 
человека в уголовном 
судопроизводстве 

Защита прав человека в уголовном судопроизводстве – понятие, 
виды. 
Процессуальные гарантии участников уголовного 
судопроизводства. Обеспечение права на защиту лиц, 
содействующих правосудию. 

Раздел 5. Защита прав 
человека в 
гражданском 
судопроизводстве 

Правовое положение гражданина в гражданском 
судопроизводстве. 
Право на обращение в суд – условия реализации, порядок 
предъявления иска. Приоритет судебной защиты прав и свобод 
индивида. 
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Раздел 6. Защита прав 
человека в сфере 
исполнительной власти 

Административно-правовой статус гражданина. 
Взаимоотношения гражданина и органов исполнительной 
власти. 
Административный порядок обжалования действий 
исполнительных властей, возможности судебного контроля за 
исполнительной властью. 
Прокурорский надзор 

Раздел 7. Иные 
механизмы защиты 
прав человека в 
Российской Федерации 

Институт Уполномоченного по правам человека – понятие, 
основные полномочия. 
Уполномоченный по правам человека в РФ при Европейском 
суде по правам человека – правовой статус, функции. 

Раздел 8. Индивиды в 
международном праве 
– особенности 
правосубъектности 

Особенности статуса индивида в международном праве: право 
на индивидуальные обращения за защитой своих прав, 
обязанность нести международную ответственность за 
совершение международных преступлений. 

Раздел 9. 

Международная 
защита прав человека: 
полномочия 
универсальных органов 

Универсальные контрольные органы по защите прав человека – 

характеристика, полномочия. Комиссия по правам человека в 
рамках ООН. 
«Договорные органы» - процедура подачи и рассмотрения 
межгосударственных и индивидуальных жалоб. 

Раздел 10. 

Международная 
защита прав человека: 
региональные 
межгосударственные 
органы 

Региональные органы по защите прав человека: Европейский суд 
по правам человека, Межамериканский суд по правам человека, 
Комиссия по правам человека в рамках ОАЕ, Суд по правам 
человека СНГ: особенности процедуры, правила подачи жалоб. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Сравнительные исследования источников права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие и 
виды источников 
права. 

Общетеоретические и методологические аспекты форм 
(источников) права. Основные концептуальные подходы к 
определению понятия «источник права». Природа, сущность и 
классификация источников права. Понятие источника права в 
материальном и формальном смысле. Источник права как 
единство способа позитивации права и формы внешнего 
выражения права. Виды источников права. Официальные и 
неофициальные авторитетные юридические тексты. Первичные 
и вторичные источники права.  

Раздел 2. Правовой 
обычай в системе 
источников права. 

Правовой обычай. Интерпретация правового обычая в контексте 
различных типов правопонимания. Правовой обычай в 
архаических и современных (развитых) правовых системах. 
Правовой обычай и обычное право. Обычаи торгового оборота и 
деловые обыкновения. Конституционные соглашения. Способы 
официально-властного санкционирования обычая. Действие 
обычая praeter legem и contra legem. 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Теория и история права и государства, 
сравнительно-правовые исследования» по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

 

Раздел 3. Доктрина – 

как источник права. 

Идеологическая доктрина. Религиозные и светские 
идеологические доктрины. Правовая доктрина (право юристов). 
Способы внешнего выражения доктрины. Способы официально-

властного признания доктрины в качестве источника права. 
Действие доктрины praeter legem и contra legem. 

Раздел 4. Юридический 
прецедент в системе 
источников права 

Юридический прецедент. Понятие прецедента и его 
нормативных характер. Действие судебных и административных 
решений inter partes и erga omnes. Судебный прецедент. 
Доктрина прецедента. Принцип stare desisis. Соотношение 
судебного прецедента и судебного решения. Ratio desidendi и 
obiter dictum. Виды судебных прецедентов. 
Правоустановительные прецеденты и прецеденты толкования. 
Действие судебного прецедента praeter legem и contra legem. 
Особенности действия судебных прецедентов в различных 
правовых системах (правовых семьях). Судебный прецедент и 
судебная практика. Административный прецедент. 

Раздел 5. Судебный 
прецедент и решения 
высших судебных 
инстанций как 
источник современного 
российского права. 
Юридическая природа 
решений судебных 
органов Европейского 
Союза (ЕС) 

Соотношение категорий «право», «закон», «судебный 
прецедент» в отечественной юридической науке и 
правоприменительной деятельности. Правовая природа 
судебной практики и судебного прецедента; их место и роль в 
системе источников российского права. Судебная власть как 
специфический субъект правотворческой деятельности. 
Судебный прецедент как форма судейского нормотворчества. 
Общая характеристика прецедентов судебных органов 
Российской Федерации. Судебный прецедент и разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации: сущность и 
значение. Акты Конституционного Суда РФ: место в системе 
источников права, прецедентное значение. Юридическая сила и 
«преюдициальный» характер актов арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции. 
Проблема иерархии судебных органов ЕС. Концептуальные 
подходы к определению юридической природы и характера 
решений судебных органов ЕС. Природа и особенности решений 
судебных органов ЕС. Деятельность Европейского суда 
справедливости и Европейского суда по правам человека. 
Значение судебного прецедент в создании единого европейского 
права. 

Раздел 6. Нормативный 
договор. 

Нормативный договор (конвенциональные акты). Понятие и 
признаки нормативного договора. Виды нормативных 
договоров. Международные и внутригосударственные 
нормативные договоры. 

Раздел 7. Нормативно-

правовой акт. 

Нормативный акт. Понятие, признаки и виды нормативных 
актов. Особенности системы нормативных актов федеративного 
государства. Конституция: понятие и юридические свойства. 
Способы принятия и изменения конституции. Учредительная 
власть. Обоснование высшей юридической силы конституции в 
рамках различных типов правопонимания. Виды конституций. 
Писаные и неписаные конституции. Кодифицированные и 
некодифицированные конституции. Учредительные акты 
субъектов федерации. Закон: понятие и юридические свойства. 
Закон в формальном и в материальном смысле. Способы 
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принятие закона. Виды законов. Законы, требующие особой 
процедуры принятия (конституционные и органические законы, 
законы специального большинства). Обычные (текущие) законы. 
Кодифицированные и некодифицированные законы. Сводные 
тексты законов (консолидированные акты). Модельные законы. 
Учредительные акты автономных образований. Законы 
субъектов федерации и автономных образований. 
Делегированное законодательство. Акты, имеющие силу закона 
(декреты-законы, законодательные декреты, ордонансы). 
Регламенты и акты палат парламента. Подзаконные акты. 
Понятие и признаки подзаконного акта. Виды подзаконных 
актов. Акты главы государства (главы субъекта федерации). 
Акты высших и центральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов федерации. Акты 
иных органов публичной администрации. Акты местных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
Корпоративные нормативные акты как источники права. Акты 
наднациональных органов как источники внутреннего права. 
Действие источников права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Проблема иерархии источников права в рамках 
национальной правовой системы. Взаимодополнительность 
действия различных видов источников права. Система 
источников права Российской Федерации. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Прикладная социология права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Социология 
права как наука 

Понятие и предмет социологии права. Понятие социологии права 
как науки. Место социологии права в системе общественных и 
юридических наук. Функции социологии права. Социально-

правовые исследования и юридические практики. Содержание 
правотворческого процесса. Понятие законодательной 
социологии. Методология социологии права как науки. 

Раздел 2. Генезис и 
развитие социологии 
права в Европе 

Позитивистская социология О. Конта и Г. Спенсера и их роль в 
формировании правовых проблем в социологии. Развитие 
вопросов социологии права Э. Дюркгеймом. Теория 
«понимающей» социологии М. Вебера, ее применение к праву. 
Развитие им учения о легитимных типах государства. Теория О. 
Эрлиха о социальной обусловленности права. Скандинавская 
школа социологии права (А. Хегерстрем, В. Лундстедт, С. Пасс и 
др.), ее приоритетные взгляды: молодежь и социально-правовые 
проблемы; деятельность; справедливость и право. Итальянская 
школа социологии права (А. Погоспи, Г. Миртинотти, Е. 
Мариондо и др.). Французская школа социологии права (Ж. 
Карбонье и др.) о социальной роли гражданского и семейного 
законодательства. Перспективы развития социологии права в 
Западной Европе. 
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Раздел 3. 

Американская школа 
социологии права 

Особенности развития социологии права в США. Теория 
инструментализма и право в США. Социологическо – правовая 
теория П. Сорокина. Теория функциональной системы Р. 
Мертона и ее применение в социологии права. Учение Р. Паунда, 
его взгляды на соотношение экономики и права: роль 
эмпирического опыта в правовой сфере. Концепции О. Холмса и 
Н. Смелзера. 

Раздел 4. Социология 
права в России 

Возникновение учений о социологии права в России на рубеже 
ХIХ-ХХ веков. Проблемы социологии права в научных работах 
Кареева Н.И., Кистяковского Б.А., Коркунова Н.М., Капустина 
Н.М. Муромцева С.А. и др. Концептуальные положения о 
социологии права Вышеславцева Б.П., Спекторскиого Е.В., 
Чичерина Б.Н. Идеи Соловьева В.М. о связи права и 
нравственности в общественной жизни. Социология права 
Новгородцева П.И. Идеи в области социологии права русских 
учёных в начале ХХ века: Петражицкого Л.И., Гурвича Г.Д., 
Хвостова В.М., Ильина И.А. Особенности и проблемы развития 
идей социологии права в советской юридической науке. 

Раздел 5. Социология 
правосознания 

Правосознание: понятие, структура, роль в правовом 
регулировании. Функции правосознания и их специфика. 
Специфика правосознания как социологической категории. 
Понятие социоструктуры правосознания. Понятие правосознания 
различных социальных групп общества. 

Раздел 6. Правовое 
поведение личности 

Понятие правового поведения личности и его характерные 
признаки (социальная значимость, регламентация, 
подконтрольность и др.). Понятие и социальная природа 
правонарушения. Социальные и биологические компоненты в 
генезисе правонарушения: сущность, содержание, специфика. 
Социологические аспекты особенностей личности 
правонарушителя: состояние, характер, тенденции. 
Социологические аспекты проблемы ответственности: сущность, 
содержание, особенности. 

Раздел 7. Социология 
юридической 
организации 

Юридическая организация: понятие содержание, специфика, 

функции. Правовая деятельность юридической организации. 
Социальный аспект основных целей деятельности 
правоохранительных органов, социальные условия их 
достижения и оптимизации. Социология судебной деятельности; 
ее характеристика и специфика. 

Раздел 8. Методология 
социологическо – 

правовых 
исследований 

Основные методы социологических исследований: сравнительно 
- исторического, функционального, герменевтического и 
особенности их применения в праве. Методика социологических 
исследований (понятие, сущность). Методы социального 
измерения: содержание, специфика, приоритеты. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Проблемы правоприменительной деятельности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
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Раздел 1. Понятие, 
сущность и социально-

политическая природа 

правоприменительной 
деятельности 

Применение права. Дискуссионные вопросы понимания 
применения норм права. Право и правоприменение. Применение 
права как особая форма его реализации: понятие, признаки. 
Правоприменительная деятельность как вид юридической 
деятельности, ее сущность и социально-политическая природа. 
Субъекты правоприменительной деятельности, их разновидности 
и отличительные особенности. 

Раздел 2. Стадии 
правоприменительной 
деятельности 

Понятие правоприменительного процесса. Основные 
теоретические подходы к определению стадий 
правоприменительной деятельности. Установление и анализ 
обстоятельств юридического дела как стадия правоприменения. 
Объективная истина в правоприменении. Понятие и виды 
юридических доказательств в правоприменительной 
деятельности. Цель, предмет, пределы и средства доказывания. 
Выбор и анализ нормы права, подлежащей применению. 
Юридическая квалификация. Принятие правоприменительного 
решения и его документальное оформление. 
Правоприменительное усмотрение. 

Раздел 3. Факторы 
применения норм 
права 

Понятие и классификация основных факторов, 
детерминирующих правоприменительную деятельность. 
Внешние факторы правоприменения, их сущность и 
разновидности. Внутренние факторы правоприменения, их 
сущность и разновидности. 

Раздел 4. Социальный 
механизм 
правоприменительной 
деятельности 

Понятие и основные элементы социального механизма 
правоприменительной деятельности. Функции внешних и 
внутренних детерминантов в правоприменительной 
деятельности. Основные способы и формы влияния (учета) 
социально-политических факторов на разных стадиях 
правоприменительной деятельности. Уровни социального 
механизма правоприменительной деятельности. 

Раздел 5. Понятие и 
юридическая природа 
правоприменительных 
актов 

Понятие правоприменительных актов, их юридическая природа и 
отличительные особенности. Соотношение 
правоприменительных актов с иными правовыми актами. 
Проблема «смешанных» правовых актов. Виды 
правоприменительных актов. Структура правоприменительных 
актов. 

Раздел 6. Механизм 
обеспечения 
эффективности 
правоприменительных 
актов 

Понятие и критерии эффективности правоприменительных 
актов. Механизм обеспечения эффективности 
правоприменительных актов, его основные элементы и субъекты. 
Законность правоприменительных актов. Юридическая и 
фактическая обоснованность правоприменительных актов. 
Основные требования при издании правоприменительных актов. 
Эффективность реализации правоприменительных актов. 

Раздел 7. 
Правоприменение при 
пробелах в праве 

Понятие и виды пробелов в праве. Установление и восполнение 
пробелов в процессе правоприменительной деятельности. 
Основные правила и требования осуществления аналогии закона 
и аналогии права в правоприменительной деятельности. 

Раздел 8. Толкование 
права в 

правоприменительной 
деятельности 

Понятие толкования права в правоприменительной деятельности. 
Значение, субъекты и функции толкования права на разных 
стадиях правоприменительной деятельности. Основные способы 
(приемы) правоприменительного толкования. Роль высших 
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судебных органов в осуществлении толкования права. 
Результаты правоприменительного толкования 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Алгоритмы фундаментальных правовых исследований» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие и 
сущность методов 
научных исследований. 

Понятие и сущность методов научных исследований. 
Возникновение и развитие проблемы научных методов. 
Разработка проблематики методов исследований в 
правоведении. Методология, методические программы и 
конкретные методы исследования. 

Раздел 2. Определение 
объекта правовых наук 
как предпосылка 
решения 
металогических задач 
исследования. 

Определение объекта правовых наук как предпосылка решения 
металогических задач исследования. Позитивистское / 
догматико-нормативное понимание своего объекта 
большинством правовых наук. Выявление соответствия 
предлагаемых методов исследования сущности позитивистского 
объекта науки.  

Раздел 3. 

Классификация 
методов исследования, 
описываемых в 
правовой науке. 

Классификация методов исследования, описываемых в правовой 
науке. Разделение методов на общие, специальные и частно-

научные. Недостатки данной классификации. 

Раздел 4. 

Характеристика 
диалектических 
методов и условия их 
применения. 

Характеристика диалектических методов и условия их 
применения. Законы и категории материалистической 
диалектики. Приемы диалектического мышления и процедуры 
их применения. Неприемлемость диалектического метода для 
изучения позитивиски построенного объекта науки. 

Раздел 5. Иные общие 
методы. 

Иные общие методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия и т.п. как общелогические правила выполнения 
мыслительных операций. Ограниченность возможностей их 
применения в теоретической работе. 

Раздел 6. Специальные 
методы исследований. 

Специальные методы исследований: статистический, 
математический, кибернетический, социально-психологический 
и т.п. Необходимость выявления конкретных областей 
применения названных методов, возможностей их 
использования. 

Раздел 7. Частно-

научные методы 
правоведения. 

Частно-научные методы правоведения: формально-логический, 
сравнительно-правовой, толкование норм и др. Формально-

логический метод как совокупность приемов и правил 
формальной логики. Его пригодность для получения логически 
правильного, а не истинного научного знания. 

Раздел 8. 

Сравнительное 
правоведение. 

Сравнительное правоведение как способ сопоставления 
правовых явлений и объектов с аналогичными объектами для 
установления их общих черт и отличий. Соотношение 
сравнительного и сравнительно-исторического правоведения. 
Прикладное назначение и возможности сравнительного 
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правоведения, его познавательская ограниченность. Типичные 
ошибки, допускаемые при проведении сравнений. 

Раздел 9. Сущность и 
роль толкования. 

Сущность и роль толкования, его виды и способы. 
Предназначенность толкования для нужд практики и обучения 
юристов. 

Раздел 10. Общие 
недостатки 
методологических 
исследований. 

Общие недостатки методологических исследований: 
оторванность от исследовательской практики, неопределенность 
областей применения конкретных методов, неразработанность 
процедур применения соответствующих методов. Причины 
отмеченных недостатков, пути их преодоления. 

Раздел 11. 

Формирование 
онтологии науки. 

Формирование онтологии науки – необходимый этап развития. 
Онтологическая картина права как совокупность философских 
воззрений на право. Неудовлетворенность позитивиской 
трактовки права, отсутствие философских оснований 
позитивизма. 

Раздел 12. 

Деятельность как 
реальная движущая 
сила правового 
регулирования. 

Деятельность как реальная движущая сила правового 
регулирования, основа существования и развития права. 
Понятие и принцип деятельности – ключевые, методологически 
центральные в познании права. Изменение понимания научного 
объекта права на основе его деятельности онтологии. 

Раздел 13. Правовая 
деятельность. 

Необходимость выделения в правовой деятельности 
взаимосвязанных частей: разработка и принятие нормативных 
актов, усвоение субъектами их содержания, реализация 
правовых установлений, применение мер понуждения и 
ответственности, применение ненормативных правовых средств 
и др. 

Раздел 14. Системная 
методология. 

Системная методология как способ исследования правовой 
деятельности. Строение деятельности: действующие элементы, 
необходимые компоненты, совокупность связей. Процесс 
формирования методического инструментария правоведения 
непосредственно в процессе проведения исследований. Способы 
выявления и развития конкретных методов исследования. 
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