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Аннотация 
 

Дисциплина «Философия права»входит в вариативную часть 
образовательной программы подготовки студентов по направлению «40.06.01 
«Юриспруденция» направленность «Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве». Дисциплина реализуется кафедрой №96 
«Кафедра правоведения и таможенного дела» 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 
 профессиональных компетенций:  
ПК-3 «готовность к доведению фундаментальных  
научных результатов до уровня прикладных  
научных разработок и научно обоснованных  
предложений по совершенствованию  
материального и процессуального  
законодательства и правоприменительной  
практики», 
ПК-4 «владение целостными представлениями о  
предмете, объектах, основных теоретических  
концепциях и подходах, в том числе о  
дискуссионных вопросах теории философии и  
социологии права». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

природы и сущности права, путем философского анализа такого сложного 
социального феномена как право. На основе полученного знания разъясняются 
основные функции права в современном обществе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции и самостоятельную работу аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цель преподавания дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия права» являются: формирование 

у аспирантов начального представления об исходных понятиях, категориях, 
принципах и методах юриспруденции для обеспечения успешной подготовки 
юристов, предоставление возможности аспирантам развить и продемонстрировать 
навыки в будущей профессиональной деятельности; понимание природы и 
сущности права является фундаментальной основой всего правового и 
юридического знания. Только определившись с пониманием права можно вести 
содержательный разговор о конкретных проблемах правоведения и 
юриспруденции; раскрытие природы и сущности права, путем философского 
анализа такого сложного социального феномена как право.  

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 
ПК-3 «готовность к доведению фундаментальных научных результатов до уровня прикладных  
научных разработок и научно обоснованных предложений по совершенствованию  
материального и процессуального законодательства и правоприменительной практики»; 
ПК-4 «владение целостными представлениями о предмете, объектах, основных теоретических  
концепциях и подходах, в том числе о дискуссионных вопросах теории философии и 
социологии права».  

 
2 Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении следующих 
дисциплин: 

 История и философия науки. 
Компетенции, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют 
самостоятельное значение. 
 
3 Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы Направление 40.06.01, очная 
форма обучения 

Всего 

 

Трудоемкость по 
семестрам 

№3 
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1 2 3 

Общая трудоемкость 
дисциплины, ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

15 15 

лекции (Л), (час) 15 15 

Практические/семинарские занятия 
(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 
(час) 

  

Экзамен, (час) 27 27 

Самостоятельная работа, всего 66 66 

Вид  промежуточной аттестации: 
зачет, экзамен, 
дифференцированный зачет (Зачет. 
Экз. Дифф. зач) 

Экз. Экз. 

 
4 Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам 
занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 
Таблица 2. – Разделы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины с 
указанием кода формируемых 

компетенций 

Лекции 

(час) 

ПЗ 
(СЗ) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 
Семестр № 3 

Тема 1. Предмет и основания 
философии права.(ПК-4) 

2 - - - 8 

Тема 2.Философия как теоретическая 
и методологическая основа 
философии права.(ПК-3;ПК-4) 

2 - - - 8 

Тема 3. Природа права.(ПК-4) 2 - - - 8 

Тема 4. Сущность права.(ПК-4) 1 - - - 6 

Тема 5. Цель права.(ПК-4) 1 - - - 6 

Тема 6. Естественное право и 
естественные права.(ПК-4) 

2 - - - 8 

Тема 7. Человек и его естественные 
права.(ПК-3) 

2 - - - 8 
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Тема 8.Правовое бытие и правовое 
сознание.(ПК-3;ПК-4) 

2 - - - 8 

Тема 9. Правовой идеал. (ПК-3;ПК-4) 1 - - - 6 

 
4.2. Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Содержание разделов и тем лекционного цикла приведено в таблице 3. 
Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционного цикла 

1 Тема 1. Предмет и основания философии права. 
Актуальность философии права в современных условиях. 

Предмет философии права. Философия права, правоведение и 
юриспруденция. 

Место философии права в системе наук. Проблема основания 
науки о праве. Юриспруденция и философии права. Юридическое 
основание науки о праве. Социология и право. Социологическое 
основание науки о праве. Психология и право. Психологическое 
основание науки о праве. Правомерность и ограниченность 
юридического, социологического и психологического основания 
науки о праве. Философское основание науки о праве. Философия 
как теоретическая и методологическая основа науки о праве. 
Функции философии права. Мировоззренческая и методологическая 
функции философии права. Гуманистическая и воспитательная 
функции философии права. Место и роль философии права в 
подготовке профессиональных юристов – правоведов. 

Структура курса философии права: а) актуальность и 
методологические основы философии права; б) природа, сущность и 
цель права; в) проблема естественного права и естественных прав 
человека; человек и его естественные права; права человека как 
объективная (материальная) основа права; г) правовой идеал. 

1 Тема 2.Философия как теоретическая и методологическая основа 
философии права. 

Определение философии. Специфика философского знания и 
мышления. Философия и наука. Философия и религия. Философия и 
право. Философия как теоретическая и методологическая основа 
философии права. Специфика философско-правового знания. 
Основные направления философии права. Проблема метода в 
философии права. Философия права и юридическая деятельность. 
Роль философии права в разработке методологии познания права, 
создания и применения права. 

1 Тема 3. Природа права. 
Уровни понимания и объяснения природы и происхождения 

права. Мировоззренческий уровень понимания происхождения  и 
природы права. Натуралистическая и супранатуралистическая 
трактовка природы и происхождения права. 

Философский уровень объяснения природы и происхождения 
права.  

Космоцентристская трактовка природы и происхождения права. 
Сущность космоцентристского понимания мира. 
Материалистическое и идеалистическое понимание природы и 
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сущности Космоса. Демокрит, Платон и Аристотель о природе и 
происхождении права. Взаимосвязь философского понимания 
Космоса и трактовки природы и происхождения права.  

Теоцентристеская трактовка природы и происхождения права. 
Сущность теоцентристского понимания мира. Дунс Скотт и Фома 
Аквинский о природе и происхождении права. 

Философия рационализма о природе и происхождении права. 
Сущность философии рационализма. Кант о природе и 
происхождении права. Гегель о природе и происхождении права. 
Взаимосвязь философских идей канта и Гегеля с их трактовкой 
природы права.  

Антропоцентристское понимание природы и происхождения 
права. Суть антропоцентрического понимания мира. Человек как 
центр универсума. Место и роль человека в создании и понимании 
права.  

Юридическая трактовка происхождения права. Историческая 
школа в праве (Ф.К. Савиньи и Г. Мэйн). Обычай и право. Обычное 
право и юридический закон. Юридический прецедент.  

1 Тема 4. Сущность права. 
Философское понимание сущности. Два подхода к пониманию 

сущности. Феноменологическое и субстанциальное понимание 
сущности. 

Основные концепции сущности права. Нормативная 
(юридическая) концепция сущности права. Юридическая норма и 
юридический закон как формы существования права. Юридический 
формализм. 

Позитивистские концепции права. Утилитаризм И. Бентама, 
Дж.С. Милля и Дж. Остина. Нормативная концепция права Х. 
Кельзен и Г. Харта. Социально-исторический правовой позитивизм 
Н. Лумана. 

Социологические концепции сущности права (М. Вебер, Р. 
Иеринг, Е. Эрлих, Л. Дюги). Право как средство социальной 
организации социального сообщества. Право как средство 
социального управления. Право как форма социального 
компромисса и социальной консолидации социального сообщества. 

Психологическая концепция сущности права Л.И. Петражицкого. 
Психологический и социально-психологический механизм действия 
права.  

Философские концепции сущности права. Право как 
справедливость (Платон). Право как средство обеспечения 
счастливой жизни (Аристотель). Право как выражение формального 
равенства (Гоббс, Локк). Право как реализация свободы (Спиноза, 
Кант, Гегель, Чичерин). Право как условие достойного 
существования человека (В. Соловьев, С. Франк). Право как 
средство социального компромисса и социальной консолидации 
социального сообщества на основе свободы, равенства и 
справедливости. 

Современные концепции философии права. Неокантианские и 
неогегельянские концепции философии права. Эксистециалистская 
концепция права.  Онтологическая концепция права Р. Марчича. 
Познавательно-критическая теория права. 
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1 Тема 5. Цель права. 
Понятие цели права. Три основных подхода к пониманию цели 

права. Право как средство социального насилия. Основные 
положения концепции понимания права как средства социального 
насилия. Соотношение социальных интересов и права. Цель права- 
юридическое закрепление материальных интересов 
господствующего класса. Социальные последствия понимания права 
как средства социального насилия. Противоречия концепции 
понимания права как средства социального насилия. Основные 
причины популярности концепции права как социального насилия.  

Идеалистическая (супра натуралистическая) трактовка цели 
права. Основные положения концепции идеалистического 
понимания цели права. Основные положения концепции 
идеалистического понимания цели права. Цели права – достижение 
надклассовой и над индивидуальной справедливости и 
объективности.  

Социальные последствия идеалистического понимания цели 
права. Внутренние противоречия идеалистической трактовки цели 
права.  

Право как средство социального сообщества на основе свободы, 
равенства и справедливости. Право как относительная и абсолютная 
– социальная ценность. Социальная необходимость и абсолютная 
социальная ценность права. Право силы и сила права. 

1 Тема 6. Естественное право и естественные права. 
Догматическое обоснование права. Юридический формализм. 

Проблема объективного обоснования права. Причины 
возникновения концепций естественного права. Основные 
концепции естественного права.  

Натуралистические (природные) концепции естественного права. 
Два основных подхода  натуралистических концепций естественного 
права. Критика натуралистических концепций естественного права. 

Религиозные концепции естественного права. Два подхода к 
религиозному обоснованию естественного прав: Дунс Скот и Фома 
Аквинский. Фома Аквинский об основных видах права. 

Рационалистические концепции естественного права. И. Кант о 
природе естественного права. Гегель о природе и сущности 
естественного права. Критика рационалистических концепций 
естественного права.  

Антропоцентристская концепция естественного права.  
Философско – правовые проблемы естественного права. 

Проблема соотношения сущности и существования права. Проблема 
понимания и объяснения природы права. Проблема развития права. 
Два основных подхода к пониманию естественного состояния и 
естественного права. Право естественное и гражданское. Гегель о 
соотношении естественного и гражданского права. Естественное 
право и юридическое наказание. Естественное право и естественные 
права человека. 

1 Тема 7. Человек и его естественные права. 
Актуальность проблемы прав человека. Права человека как 

социальный идеал. Права человека как объективная основа права, 
правового общества и государства. Права человека как объект 
государственно – правового осуществления права.  
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Человек его природа и сущность. Два основных подхода к 
пониманию природы человека: натуралистический и 
супранатуралистический. 

 Натуралистические (естественные) концепции природы человека. 
Супранатуралистические (сверхъестественные) концепции природы 
человека. 

Способ существования природы человека. Два подхода к 
пониманию способа существования природы человека: 
субстанциальный и экзистенциальный. Изменчивость и 
устойчивость природы человека. 

Методы изучения человека.  Два основных подхода к изучению 
человека: экзоатропный (внешний) и эзоантропный (внутренний). 
Методологические проблемы познания человека. 

Основные уровни познания человека; мировоззренческий, 
естественно- научный и антропологический. Основные концепции 
понимания природы и сущности человека: религиозная, 
идеалистическая и материалистическая. 

Человек как центр и ключ универсума. Триединая природа 
человека. Тело, душа и дух. Природа и сущность человека и его 
естественные права. Основные естественные права и свободы 
человека, их характеристика. Естественные права человека как 
основа и сущность права. 

1 Тема 8.Правовое бытие и правовое сознание. 
Правовое сознание. Структура правового бытия: правовые 

отношения, правовые институты, правовые знания. Соотношение 
правового бытия и правового сознания. 

Правосознание как отражение правового бытия. Уровни 
правосознания. Обыденный уровень правосознания. Теоретический 
уровень правосознания.  Место и роль философии права в 
формировании правосознания. 

Структура правосознания. Основные структурные элементы 
правосознания: знания, чувства, эмоции, вера и воля. Место и роль 
знания в структуре правосознания. Место и роль эмоций и чувств в 
структуре правосознания. Правосознание и вера. Правосознание и 
воля. Правосознание и правовые убеждения. Правовая культура. 
Основные направления формирования правосознания и правовой 
культуры. 

1 Тема 9. Правовой идеал. 
Проблема правового идеала. Общественный, государственный и 

правовой идеал. Их соотношение и различие.   
Общественный и правовой идеал. Соотношение общественного и 

правового идеала. Их единство и различие. Общественные и 
правовые отношения. Типы общественных отношений. Специфика 
правовых отношений. Проблема соотношения общественного и 
индивидуального совершенствования. Место и роль права в 
совершенствовании общества. 

Государственный и правовой идеал. Два основных подхода к 
пониманию сущности государства. Соотношение государственного и 
правового идеала. Их единство и различие. Проблема соотношения 
права и государства. Специфика государственной власти. Власть и 
право. Политические и правовые отношения. Правовое государство 
и государственный идеал. Место и роль права в совершенствовании 
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государства.  
Правовой идеал. Структура правового идеала: правовая личность, 

правовое общество и правовое государство. 
Правовая личность. Два основных подхода к пониманию 

правовой личности. Основные направления формирования правовой 
личности.  

Правовое гражданское общество. Необходимость построения 
правового гражданского общества. Основные трудности построения 
правового гражданского общества. Необходимые условия для 
построения правового гражданского общества. 

Правовое государство. Объективная необходимость построения 
правового государства. Два подхода к трактовке правового 
государства. Правовое государство как идеал и реальность. 
Правовые критерии правового государства. Сущность и 
существование правового государства. Основные этапы построения 
правового государства. Правовое государство и правопорядок. 
Объем и границы государственно – правового регулирования 
общественных отношений. Проблема соотношения прав человека и 
прав социального сообщества. Реальные возможности правового 
государства. Сильные и слабые стороны правового государства. 
Основные пути и средства осуществления правового идеала. 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрено 

 
4.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено 

 
4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа студентов 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид  самостоятельной  работы Всего, час Семестр 3, час

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 66 66 

изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 

 36 36 

Подготовка к текущему контролю  30 30 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 8-
10. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Перечень фонда оценочных средств приведен в таблице 7 

Таблица 7- Перечень фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 
средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 
Экзаменационные билеты; 
Тесты. 

Содержание ФОС определяется Приложением 1 к настоящей РПД. 

 
7  Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

7.1.1. Перечень литературы библиотечного фонда ГУАП (таблица 8) 
Таблица 8 - Перечень литературы библиотечного фонда ГУАП 

Шифр Библиографическая ссылка К-во экз. в 
библиотеке 

И 
42Ю 

Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Философия права: 
учебник. М.: Юрайт, 2012. – 364 с. 

10 

М 
69Ю 

Михалкин Н.В. Философия права: учебное пособие. 
М.: Юрайт, 2011. – 393 с. 

12 

 
7.1.2. Электронные ресурсы библиотеки ГУАП (таблица 9) 

Таблица 9 - Электронные ресурсы библиотеки ГУАП 

URL адрес Библиографическая ссылка 
http://znanium.com/bo
okread2.php?book=39
2279 

Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. 
- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 848 с. 

http://znanium.com/bo
okread2.php?book=43
9072 
 

Философия права и юридическая герменевтика: 
Монография / И.П. Малинова. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 
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7.2. Дополнительная литература 

7.2.1. Перечень литературы библиотечного фонда (таблица 10) 
Таблица 10 - Перечень литературы библиотечного фонда ГУАП 

Шифр Библиографическая ссылка К-во экз. 
в 
библиоте
ке 

С 
46Ю 

Скурко Е.В. Философия права и правовая жизнь. М.: 
Юрлитинформ, 2011. – 176 с. 

2 

 
7.2.2. Электронные ресурсы библиотеки ГУАП (таблица 11) 

Таблица 11 - Электронные ресурсы библиотеки ГУАП 
URL адрес Библиографическая ссылка 
http://znanium.com/bookread2.
php?book=347239 
 

Философия политики и права: Учебное 
пособие / В.И. Пернацкий. - М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. 

http://znanium.com/bookread2.
php?book=396924 
 

Жоль, К. К. Философия и социология: Учеб. 
пособие для вузов / К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. 

 
8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины (Таблица 12) 
Таблица 12 - Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 
 Не предусмотрено  

 
9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(электронные ресурсы вне библиотеки ГУАП, например LMS, ресурсы кафедры и / или 
методические указания приводятся в Приложении № 2) (Таблица 13) 

Таблица 13 - Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
Место 
нахождения 

Наименование 

Кафедра Кузнецов Э.В. Философия права. Программа 
учебного курса. 

Методические указания по освоению дисциплины приведены в Приложении № 2 к 
настоящей РПД. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
10.1. Перечень программного обеспечения (таблица 14) 

Таблица 14 - Перечень программного обеспечения 
Наименование 

Не предусмотрено 
10.2. Перечень информационно-справочных систем (таблица 15) 

Таблица 15 - Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 
1 Не предусмотрено 

 
11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (таблица 16) 

Таблица 16 Перечень материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование материально-технической базы (убрать 

ненужные строки или добавить свои) 

Номер аудитории 
(при 

необходимости) 
1 Лекционная аудитория Общего назначения  
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Приложение 1 

Содержание ФОС по дисциплине «Философия права» 
(наименование дисциплины) 

 

1. Перечень компетенций приведен в подразделе 1.2 данной РПД. Этапы формирования 
компетенций приведены в разделах 2 и 4.1 данной РПД. 

2. Оценка уровня сформированности (освоения) компетенций осуществляется на основе 
таких составляющих как: знание, умение и навыки (владение) в соответствии с требованиями 
ФГОС по освоению компетенций для соответствующей ОП.  

В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у студентов 
(аспирантов) компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В 
таблице 1 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 
компетенций. 

Таблица 1 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-бальная 

шкала 
4-бальная 

шкала 

85 К 100  «отлично» 
«зачтено» 

- студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 
усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  «хорошо» 
«зачтено» 

- студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, 
опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- студент усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, 
опираясь на знания только основной литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- студент не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в 
конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 
3.1. Вопросы (задачи) для экзамена 
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Код 
компетенции 

Перечень вопросов (задач) для экзамена 

ПК-3  1. Предмет и основания философии права. 
2. Актуальность философии права в современных условиях. 
3. Проблема основания науки о праве. 
4. Основные функции философии права. 
5. Философия как теоретическая и методологическая основа философии 

права. 
6. Специфика и структура Философско – правового знания. 
7. природа права и его происхождение. 
8. Космоцентристская трактовка природы и происхождения права. 
9. Теоцентристеская трактовка природы и происхождения права. 
10. Антропоцентристская трактовка природы и происхождения права.  
11. Сущность права. 
12. Основные концепции сущности права. 
13. Юридическая трактовка сущности права. 
14. Социологическая трактовка сущности права. 
15. психологическая трактовка сущности права. 
16. Философские концепции сущности права. 
17. Право как свобода. 
18. Право как справедливость. 
19. право как равенство. 
20. право как право на достойное существование человека. 

 
ПК-4 21. Право как средство социального компромисса и консолидации 

социального сообщества. 
22. Понятие цели права. 
23. Право как средство социального насилия. 
24. Идеалистическое понимание цели права. 
25. Право как средство социальной консолидации на основе свободы, 

равенства и справедливости. 
26. Естественное право и естественные права человека. 
27. проблема объективного обоснования права. 
28. Натуралистические концепции естественного права. 
29. Религиозная концепция естественного права. 
30. Рационалистические концепции естественного права. 
31. Философско- правовые проблемы естественного права. 
32. Актуальность проблемы прав человека. 
33. Человек его природа и сущность. 
34. Триединая природа и сущность человека, и его естественные права. 
35. Естественные права человека как основа и сущность права. 
36. Правовое бытие и правовое сознание. 
37. Правосознание и его структура. 
38. Знание в структуре правосознания. 
39. Чувства и эмоции в структуре правосознания. 
40. Вера и воля в структуре правосознания. 
41. Общественный и правовой идеал. 
42.  Государственный и правовой идеал.  
43. Правовой идеал и его структура. 
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3.2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета 
 

Код 
компетенции 

Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного 
зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 
3.3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 
 

Код 
компетенции 

Перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 
курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3.4. Тестовые задания для проверки знаний по учебному курсу 

Вариант 1 
1. К российским ученым, исследовавшим проблемы философии права, относятся: 
1. Новгородцев П.И., Соловьев B.C., Бердяев Н.А., Чичерин Б.Н.; 
2. Толстой Л.Н., Писемский Д.И., Ключевский В.О.; 
3. Чайковский П.И., Репин И.Е., Достоевский Ф.М. 
 
2. К зарубежным ученым исследовавшим проблемы философии права, относятся: 
1. Кельзен Г., Марчич Р., Харт Г.; 
2. Моэм С, Коллинз У., Паркинсон С, 
3. Арон Р., Вебер М., Линкольн А. 
 
3. Правовой нигилизм - это: 
1. Отрицание права; 
2. Классовая характеристика права; 
3. Альтруистическая трактовка права. 
 
4. К социальным нормам относятся: 
1. Правовые нормы; 
2. Религиозные нормы; 
3. Этические нормы; 
4. Традиции и обычаи; 
5. Все ответы правильные. 
 
5. К представителям Античной философии права относятся: 
1. Ф. Бэкон, И. Кант, О. Конт; 
2. Сократ, Платон, Аристотель; 
3. Казимирчук В., Ненсесянц В., Керимов Д. 
 
6. Аномия - это: 
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1. Болезнь крови; 
2. Политическое движение, ставящее цель утвердить в обществе 

социальное равенство; 
3. Кризисное состояние общества, когда законы перестают 

действовать, «разбалансировка» правовой системы. 
 
7. Институты правотворчества: 
1. Политические партии, общественно-политические объединения, профсоюзы; 

2. Парламент, Государственная Дума, Совет Федераций; 
3. Церковь, средства массовой информации, молодежные организации. 
 
8. Содержание правовых норм обусловливается: 
1. Уровнем экономического, политического, духовного и 

социального развития, уровнем правовой культуры и правовых традиций данного общества; 
2. Желанием и стремлением лидеров политических партий, общественных объединений; 
3. Требованием классов, народных масс, средств массовой информации. 
 
9. Морально-правовой кризис общества - это: 
1. Высшая , предельная стадия развития противоречий между 

правом и моралью как социальными институтами; 
2. Ущемление классовых и этнических интересов в обществе; 
3. Противоречия между «отцами» и «детьми», борьба поколений. 
 
10. Правовая идеология - это: 
1. Борьба между разными социальными группами, по проблемам содержания правовых норм; 
2. Система идей, теорий, концепций отражающих взгляды представителей разных социальных 
групп как к действующему, так и желаемому праву; 
3. Взгляды, точка зрения правоведов на существующую правовую систему в данном обществе. 

 
Вариант 2 

1. Соотношение права и закона. 
1. это одно и тоже; 
2. право «шире» закона; 
3. «закон» включает в себя право. 
 
2. Гражданское общество - это: 
1. Сообщество людей, живущих в данном государстве; 
2. Совокупность добровольных объединений, союзов, организаций, действующих вне 

структуры государственных институтов; 
3. Все не служащие в данный момент в вооруженных силах. 
 
3. «Легизм» - это: 
1. течение в буржуазном искусстве; 
2. вид спорта в Древней Греции; 
3. закон, позитивное право; 
4. литературный жанр. 
 
4. Личность — это: 
1. Человек, обладающий выдающимися способностями; 
2. Субъект правовых отношений; 
3. Человек, способный адекватно отражать окружающий его социальный и природный мир, 

быть субъектом общественных отношений. 
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5. Позитивное право - это: 
1. «хорошее» право, 
2. действующие правовые нормы; 
3. право человека на жилище. 
 
6. К основным функциям права относятся: 
1. Объединение людей, принадлежащих к разным конфессиям; 

2. Сплочение социальных групп вокруг политических партий, движений, политических 
лидеров; 

3. Регулятивная, интеграционная, охранительная, коммуникативная. 
 
7. Естественное неравенство - это: 
1. Неравенство людей принадлежащих к разным классам, социальным группам, 

стратам; 
2. Уникальность каждого человека, обусловленная его неповторимым генетическим кодом; 
3. Психологическое различие между людьми. 
 
8. Софисты - это: 
1. В древности судьи на Олимпийских Играх; 
2. Предсказатели судьбы в Спарте; 

3. Древнегреческие философы, призывавшие истцов и ответчиков самим, без защитников и 
обвинителей отстаивать свои права в словесных дебата; перед судьями. 

 
9. Правовая культура личности - это: 
1. Совокупность сформированных способностей, позволяющих личности выстраивать свои 
отношения с другими людьми, структурами гражданского общества и институтами государства 
в соответствии с действующими нормами права, морально-правовыми требованиями; 
2. Знание человеком основным правовых норм, действующих в данном обществе 
3. Глубокая убежденность человека в правильности, законности своих действий. 
 
10. Правосознание - это: 
1. Умение отстаивать свои интересы посредством права; 
2. Знание правовых норм и строгое следование им в практической деятельности; 
3. Способность, на основе знания правовых норм, «обходить» эти нормы для реализации своих 
интересов. 

 

Правильные ответы к тестовым заданиям 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вариант 1 1 1 1 5 2 3 2 1 1 2 

Вариант 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 
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программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки 
качества учебной работы студентов в ГУАП». 
 

Преподаватель дисциплины _______________ __Э.В. Кузнецов___ 

 (подпись)                   ( инициалы, фамилия) 

 

Заведующий кафедрой №96      

проф.,д.ю.н.,проф.  ___________  В.М. Боер 
должность, уч. степень, звание  подпись              инициалы, фамилия 

«20» июня 2014  г 
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Приложение № 2 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Философия права» представляет собой науки, 

играющую важную роль в системе юридических наук. Она позволяет получить 
дополнительный стимул к развитию черт интеллигентной личности, способности 
к аналитическому мышлению; стремление к расширению своей эрудиции на 
основе интереса к историко-философским знаниям; приобретение диалоговых 
навыков как способа отношения к культуре и обществу. 

Учебно-методические рекомендации подготовлены в соответствии с 
требованиями ФГОС и  Программой дисциплины, разработанной в ГУАП. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 
самостоятельная работа аспиранта. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИЯМ  

 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.  

Во время лекционных занятий аспирантом ведется конспектирование 
учебного материала. При конспектировании лекций необходимо обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Аспирант имеет право задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Самостоятельная работа предусмотрена у аспирантов всех форм обучения, 

так как является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа является внеаудиторной формой изучения курса, которая 
представляет собой активное, целенаправленное приобретение аспирантами 
новых знаний и умений при отсутствии  непосредственного участия 
преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно 
контролировать и оценивать ее результаты.  

Контроль за самостоятельной работой в форме тестирования при 
реализации модульно-рейтинговой системы оценки знаний по завершении 
каждого модуля, на экзамене.  
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Необходимыми формами самостоятельной работы являются: 
-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе 

монографической литературы в сфере конституционного права; 
-анализ нормативно-правовых актов; 
-анализ материалов судебной практики; 
Важным является использование информационных технологий в процессе 

самостоятельной работы, в частности, использование информационных правовых 
систем.  

Аспирант должен обязательно планировать осуществление самостоятельной 
работы по изучению дисциплины «Философия права», учитывая тематический 
план дисциплины и даты проведения итогового контроля. 

Аспирантам необходимо уделять внимание всем новым юридическим 
терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно 
заносить основные термины, связанные с конституционным правом, в 
алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации и для ее 
быстрого поиска в случае необходимости. 

Занимаясь самостоятельной работой аспирант развивает аналитические 
способности, становится более организованным и дисциплинированным. 
Систематический анализ научного материала и нормативно-правовых актов 
способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и 
формированию необходимых компетенций. 

Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы 
судебной практики периодически изменяются. Приведенный в пособии перечень 
нормативно-правовых актов содержит указания на официальную публикацию 
документа и действующую редакцию, но аспирантам при изучении необходимо 
отслеживать все изменения и использовать только актуальную редакцию. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Методика тестовой оценки уровня теоретико-правовой подготовки 

аспирантов СПбГУАП  предполагает ее проведение в индивидуальном порядке.  
Основной целью тестового контроля является выяснение качества 

восприятия основных  юридических понятий и принципов аспирантами, 
определение уровня остаточных знаний в сфере проблем юридической науки. 

Участвующим в тестировании аспирантам раздаются методические 
материалы (тесты) и при необходимости средства обеспечения (канцелярские 
принадлежности, нормативная литература и т.д.). 

Лицо проводящее тестирование предварительно знакомит аспирантов с 
целью тестового контроля и разъясняет процедуру его проведения. Определяется 
время ответов на вопросы обозначенные в листе тестового контроля.  

Как правило методика тестового контроля предполагает, что предлагаемый 
тест содержит установочную задачу и различные варианты ответов, один или 
несколько из которых являются правильными. 

В процессе тестирования, участники должны внимательно ознакомиться с 
содержанием вопроса и найти в обозначенных вариантах ответов правильный. 
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После окончания исследования, руководитель занятия собирает все тесты, и 
помещает их в отдельную папку. Доступ посторонних лиц к полученным 
результатам не допускается. 

Для оценки результатов тестирования используется специальный ключ, 
позволяющий определить степень подготовки проверяемых. Проверка не должна 
затягиваться по времени. В зависимости от обстоятельств, результаты тестового 
контроля могут быть доведены до сведения проверяемых, либо (в том случае если 
разглашение по каким либо причинам нецелесообразно) получить служебный 
(неразглашаемый) характер. 

Результаты тестирования позволяют составить достаточно объективную 
картину об общей степени восприятия обучаемыми учебного материала. 

Ознакомившись со своим вариантом, студент дает письменный ответ таким 
образом: 

«Вариант № 1, вопрос 1 – ответ д); вопрос 2 – ответ в) и т.д.» 
    Лицо, проводящее тестирование, проверяет ответы по прилагаемому ключу. 

 
Рекомендуется выставлять следующие оценки: 

«Отлично» - 10(5) правильных ответов из (5) возможных; 
«Хорошо» - 7-9 (4)правильных ответов из 10 (5)возможных; 
«Удовлетворительно» - 4-6 (3)правильных ответа из 10(5) возможных; 
«Неудовлетворительно» - 1-3 (0-2)правильных ответа из 10 (5)возможных. 

 


