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Аннотация 
 

Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в 
факультативную 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 №91 «Кафедра теории права и государства» 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 
 профессиональных компетенций:  
ПК-1 «способность получать научные результаты, обеспечивающие прирост 

(углубление) знаний о правовых нормах, институтах, режимах, формах и методах 
в сфере публичного и частного права», 

ПК-4 «владение целостными представлениями о предмете, объектах, 
основных теоретических концепциях и подходах, в том числе о дискуссионных 
вопросах теории философии и социологии права». 

Дисциплина занимает особое место в становлении профессионализма 
будущего юриста. 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цель преподавания дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История политический и правовых учений» 

являются: постижение аспирантом  всей глубины проблем, которыми занимались 
прошлые поколения мыслителей; обретение ощущения изначального родства 
всех людей посредством изучения исторических процессов в их 
интеллектуальном отражении; понимание природы самого политического и 
правового мышления во всех  исторических формах; через познание многообразия 
политико-правовых учений перейти к самопознанию, сопричастию, вживлению 
себя в ткань общественной духовности; формирование  юридического мышления 
через познание правовых идей. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине 
является формирование, развитие и закрепление у обучаемых нового 
юридического мышления в условиях становления правового государства; общей и 
правовой культуры, высокого профессионализма; чувства законности и 
справедливости. 

 
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-1 «способность получать научные результаты, обеспечивающие прирост 
(углубление) знаний о правовых нормах, институтах, режимах, формах и методах 
в сфере публичного и частного права», 

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 
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Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Направление 40.06.01, очная 
форма обучения 

Трудоемкость по 
семестрам 

Вид  учебной  работы 

Всего 

 
№3 

1 2 3 

Общая трудоемкость 
дисциплины, ЗЕ/(час) 

1/ 36 1/ 36 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

18 18 

лекции (Л), (час) 18 18 

Практические/семинарские занятия 
(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего 18 18 

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

Зачет Зачет 

 
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 № 1 

Тема 1. История политических и 
правовых учений как наука.(ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 2. Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 
мира.(ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 3. Политические и правовые 2 - - - 2 



6 
 

идеи средних веков.(ПК-1;ПК-4) 

Тема 4. Политические и правовые 
учения Нового времени.(ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 5. Политические и правовые 
учения в России.(ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 6. Правовые и политические 
учения  Канта и Гегеля.( ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 7. Либеральные политико–
правовые доктрины.( ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 8. Социалистические и 
марксистские политико-правовые 
учения.(ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

Тема 9. Основные политико-
правовые учения 2-ой половины 
Х1Хв. и ХХв.( ПК-1;ПК-4) 

2 - - - 2 

 
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. История политических и правовых учений как наука. 
Критерии оценки политико-правовых доктрин. 
Становление и развитие политико-правовой идеологии. 

1 Тема 2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира. 
Религиозно-мифологическое мировоззрение. Общая  
характеристика.. Политико-правовые учения Древней Индии и 
Китая. Политико-правовые учения в Древней Греции. Политико-
правовые учения в Древнем Риме. 

1 Тема 3. Политические и правовые идеи средних веков. 
Теологическое мировоззрение, господствующее в эпоху 
средневековья. Общая характеристика. Ф.Аквинский и католическая 
философия права. Государство и право в учении М.Падуанского. 

1 Тема 4. Политические и правовые учения Нового времени. 
Пересмотр методологии политико-правового знания в период 
Возрождения. Теория естественного права и основные типы учений 
об общественном  договоре. Государственный суверенитет и теория 
разделения властей. Теории раннего социализма. 

1 Тема 5. Политические и правовые учения в России. 
Общая характеристика российской политико-правовой мысли. 
Политико-правовые идеи русского средневековья (Х-ХVI вв.).  
Политико-правовые учения Нового времени (ХVII-ХVIII вв.).  
Политико-правовые идеи славянофилов. Политико-правовые учения 
западников.  Теория естественного права в России ХIХ в. 
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Психологическая школа права. Политические идеи евразийцев. 
Ленинизм как политико-правовая доктрина.  Политико-правовые 
идеи советского периода. 

1 Тема 6. Правовые и политические учения  Канта и Гегеля. 
Кант и Гегель о происхождении и задачах государства. Кант и Гегель 
о взаимосвязи права и морали. 

1 Тема 7. Либеральные политико–правовые доктрины. 
Либерализм во Франции. Б.Констан. Либерализм в Англии. 
И.Бентам. Формирование неолиберализма во 2-ой половине ХIХ в. 

1 Тема 8. Социалистические и марксистские политико-правовые 
учения. 
 Политико-правовые идеи утопического социализма.  Политико-
правовой проект К.Маркса и Ф.Энгельса.  Политико-правовое 
учение социальной демократии. 

1 Тема 9. Основные политико-правовые учения 2-ой половины Х1Хв. 
и ХХв. 
Юридический позитивизм.  Социологическая теория государства. 
Нормативизм. Солидаризм.  Концепции социального государства.  
Теории демократического социализма. 

 
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 61 61 

изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 

 10 10 

Подготовка к текущему контролю  8 8 



8 
 

 

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 

Зачет Список вопросов к зачету; 
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 

Ф 
Г78 

Графский В. Г. История политический и правовых учений: 
учебник. М.: НОРМА, 2011. - 736 с. 

100 

 
7.1.2. Электронные ресурсы библиотеки ГУАП (таблица 9) 

Таблица 9 - Электронные ресурсы библиотеки ГУАП 

URL адрес Библиографическая ссылка 
http://e.lanbook.com/books/elemen
t.php?pl1_cid=25&pl1_id=1627 
 

Мачин И.Ф. История политических и правовых 
учений. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт. 
2011. – 412 с. 

http://e.lanbook.com/books/elemen
t.php?pl1_id=54761 
 

Козлихин, И.Ю. История политических и правовых 
учений. Курс лекций: учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 301 с. 

 
7.2. Дополнительная литература 

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

Шифр Библиографическая ссылка К-во экз. 
в 
библиоте
ке 

Х 
Р 24 

Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 
пособие / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. - 2-е 
перераб., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 447 с. 

2 

 
7.2.2. Электронные ресурсы библиотеки ГУАП (таблица 11) 

Таблица 11 - Электронные ресурсы библиотеки ГУАП 
URL адрес  Библиографическая ссылка 
http://e.lanbook.com/books/element
.php?pl1_id=63955 
 

Белозеров, Б.П. История политических и правовых 
учений : / Б.П. Белозеров, М.Э. Жаркой. — Электрон. дан. 
— СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного 
обучения Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики), 2011. — 147 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 Ломакина И.Б. История политических и правовых 
учений. Программа учебного курса 

Методические указания по освоению дисциплины приведены в Приложении № 2 к 
настоящей РПД. 

 
10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
10.1. Перечень программного обеспечения (таблица 14) 
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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 Общей направленности 32-11 
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Приложение 1 

Содержание ФОС по дисциплине «Современные проблемы юридической 
науки» 

(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  

100-бальная 
шкала 

4-бальная 
шкала 

Характеристика сформированных компетенций 

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 для экзамена 
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Код 
компетенции 

Перечень вопросов для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3.2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета 
 

Код 
компетенции 

Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного 
зачета 

ПК-1  1. Предмет истории политических и правовых учений 

2. Соотношение истории политических и правовых учений, 

теории государства и права, политологии, истории государства и 

права, отраслевых юридических дисциплин 

3. Понятие политико-правового учения. Его теоретическое 

содержание. 

4. Методология истории политических и правовых учений. 

Критерии оценки политико-правовых доктрин 

5. Методология истории политико-правовых учений. Критерии 

оценки политико-правовых доктрин 

6. Периодизация истории политических и правовых учений. 

7. Структура курса политических и правовых учений 

8. Становление и развитие политико-правовой идеологии как 

специфической формы общественного сознания. 

9. Политико-правовое учение в государствах Древнего Востока 

10. Политико-правовое учение в Древнем Китае 

11. Политико-правовые взгляды Лао-цзы 

12. Политико-правовые взгляды Конфуция 

13. Политико-правовые взгляды Шан Яна 

14. Политико-правовые взгляды Мо-цзы 

15. Политико-правовое учение в Древней Индии 
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16. Политико-правовое учение в древней Греции 

17. Сократ о государстве и праве 

18. Политико-правовое учение Платона 

19. Идеальное государство по Платону 

20. Классификация форм государства у Платона 

  

ПК-4 21. Политическое и правовое учение Аристотеля. Понятие 

государства 

22. Политическое и правовое учение в Древнем Риме 

23. Римские юристы о праве и его видах 

24. Политико-правовые воззрения римской стои 

25. Политико-правовые взгляды Сенеки 

26. Цицерон о государстве 

27. Цицерон о законах 

28. Политико-правовые идеи раннего христианства 

29. Августин Блаженный «О граде Божьем» 

30 Фома Аквинский «Сумма теологии» 

31. Первые политико-правовые памятники в России. 

32. Илларион «Слово о законе и благодати». Основные 

политико-правовые идеи 

33. Политико-правовые идеи «стяжателей» и «нестяжателей». 

34. Борьба с ересями в Западной Европе и в России. 

35. Проблемы государства и права в религиозном мировоззрении 

Средневековья. 

36. Переворот в идеологии Западной Европы позднего 

Средневековья. Гуманизм, возрождение, реформация. 

37. Политико-правовое учение Н. Макиавелли. 

38. Ш. Монтескье о «духе» законов. 

39. Ж. Ж. Руссо о государстве и праве 

40. Учение И. Канта о праве и государстве. Кант о соотношении 
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морали и права, о задачах и устройстве государства 

41. И. Кант. Теоретическое обоснование правового государства 

как проект вечного мира. 

42. Учение Гегеля о государстве и праве. Философия права в 

системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, 

морали, нравственности. 

43. Гегель о соотношении гражданского общества и государства. 

44. К. Маркс и Ф. Энгельс о происхождении государства и права. 

45. Марксизм о периодизации истории (государства и права). 

46. Историческая школа права       

 
 
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 

 
 
3.4Тестовые задания для проверки знаний по учебному курсу 
 

ВАРИАНТ № 1 
Вопрос 1. Что, по Вашему мнению, составляет предмет истории политических и правовых 
учений? 

а) Мнение того или иного мыслителя относительно государства и права; 
б) Набор исторических сведений, содержащихся в различных теориях; 
в)  Концептуально оформленные, систематизированные взгляды на 

государственно-правовые явления. 
Вопрос 2. История политико-правовой мысли Древней Индии охватывает следующий период? 

а) 5-4 тысячелетие до н.э.; 
б) 2-1 тысячелетие до н.э.; 
в) начало 1 тысячелетия до н.э. - 6-7 вв. н.э.; 
г) вторую половину 1 тысячелетия до н.э. - 2-3 вв. н.э.; 
д) конец 1 тысячелетия до н.э. 
 

Вопрос 3. Какие мыслители считаются родоначальниками либерализма? 
а) Ф. Ницше; 
б) Дж. Локк; 
в)  Я.П. Козельский; 
г)  Б. Н. Чичерин; 
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д) Г.В.Ф. Гегель. 
 

Вопрос 4. Кто является видным представителем русской политико-правовой мысли XVIII в.? 
  а) И.Т. Посошков; 

б)  М.М. Ковалевский; 
в)  С.Е. Десницкий; 
г)  И.А. Ильин; 
д) Г.Ф. Шершеневич. 
 

Вопрос 5. Кто является одним из основоположников социалистической идеологии (идей 
утопического социализма)? 

а) Аристотель; 
б) Т. Мор; 
в) А. Н. Радищев; 
г) Б. А. Кистяковский 

 
ВАРИАНТ № 2 

Вопрос 1. В чем Вы усматриваете специфику политико-правовой мысли Древней Индии 
(ведийский период)? 

а) Древнеиндийская мысль базировалась на познании единства 
природного (божественного, надчеловеческого) и человеческого; 

б) Она базировалась на признании греховности человеческого 
мира; 

в) На признании политических прав граждан, которые обязана 
учитывать публичная власть; 

Вопрос 2. Кто из перечисленных мыслителей является представителем французского 
либерализма XIX в.? 

а) А. Токвиль; 
б) Б. Констан; 
в) Г. Бабеф; 
г) Г. Мабли; 
д) Ф. Гизо. 

Вопрос 3. Кто является наиболее характерным представителем русской политико-правовой 
мысли XV в.? 
 а) И. Пересветов; 

б) ММ. Сперанский; 
в) ПИ. Новгородцев; 
г) СЕ. Десницкий; 
д) ЛИ. Петражицкий. 
 

Вопрос 4. Понятие суверенитета впервые развернуто изложено в учении: 
а) Дж. Локка; 
б) Ж. Бодена; 
в) Сиддхартхи Гаутамы; 
д) И Пересветова 
 

Вопрос 5. Какая из комплекса социальных, политических, правовых проблем выдвигалась на 
передний план в теоретических конструкциях социалистов-утопистов? 

а) Обеспечение естественных, политических прав человека; 
б) Идеальное устроение общества на основе идеологии эгалитаризма; 
в) Идеальное устроение общества на основе усиления религиозных начал и правления 

философов. 
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ВАРИАНТ № 3 
Вопрос 1. Естественно-правовые представления начали формироваться: 

а) в политико-правовых теориях античных мыслителей; 
б) в русской политико-правовой мысли XVIIв.; 
в) в марксистской доктрине; 

Вопрос 2. Кто из перечисленных мыслителей является представителем английского 
либерализма XIX века? 

а) И. Бентам; 
б) Дж.С. Милль; 
в) Дж. Локк; 
г) Р. Иеринг; 

Вопрос 3. Кто является основоположником психологической теории права 
    а) Я. П Козельский; 

б) Л. И. Петражицкий; 
в)  П. Я. Чаадаев; 
г) П.И. Новгородцев; 
д)  Б. А. Кистяковский. 

Вопрос 4. Что понимается в школе естественного права под природным, неотъемлемым 
правом? 

а) Право человека на полную независимость от государственной идеологии; 
б)  Право человека определять законодательную политику государства; 
в)  Право человека руководствоваться в социально-правовом общении 

надгосударственными, объективно-природными нормами; 
 
Вопрос 5. Кто из названных мыслителей по праву считается наиболее видным представителем 
институционализма 

   а) Г. Кельзен; 
               б)  Р. Паунд; 

   в) И. А. Ильин; 
   г) М. Ориу; 
   д) Л. И. Петражицкий. 
 

ВАРИАНТ № 4 
Вопрос 1 Кто является автором отечественной концепции правового социализма 

а) В.Соловьев; 
б) Б.Н. Чичерин; 
в) Б. А. Кистяковский; 
г) И. А. Ильин; 
д) Д.М. Гримм. 

Вопрос 2. Какое (какие) из приведенных понятий суверенитета как объективного свойства 
публичной власти, с Вашей точки зрения, более точны: 

а) Верховенство власти  
б) Власть, зависящая от нравственных качеств правителя; 
в) Власть, основанная на духовном законе; 
г) Власть народа-суверена, непосредственно им легализуемая; 

Вопрос 3. Кто из перечисленных мыслителей является представителем русского либерализма 
XIX века? 

а) И. Пересветов; 
б) Б.Н. Чичерин; 
в) Г.Ф. Шершеневич; 
г) И А.Покровский; 
д) С.Н Булгаков. 
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Вопрос 4. Кто является автором патриархальной концепции государства в Древнем Китае? 

а) Конфуций, 
б) Лао-цзы, 
в) Мо-цзы, 
г) Шан-Ян, 

Вопрос 5. Кому принадлежит авторство концепции "Москва - третий Рим" 
а) Иллариону, 
б) Владимиру Мономаху, 
в) Андрею Курбскому, 
г) Фелофею. 

 
 

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

Преподаватель дисциплины _______________ _И.Б.Ломакина____ 

 (подпись)                   ( инициалы, фамилия) 

 

Заведующий кафедрой №91      

проф.,д.ю.н.,проф.  ___________  Э.В. Кузнецов 
должность, уч. степень, звание  подпись              инициалы, фамилия 

«20» июня 2014  г 

 1 2 3 4 5 
Вариант 1 в) в) б), в) а), в) б) 
Вариант 2 а) а), б) а) б) б) 
Вариант 3 а) а), б) б) в) б), г) 
Вариант 4 в) а) б), г) а) г) 
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Приложение № 2 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
История политических и правовых учений относится к числу историко-

теоретических дисциплин. Задача этой дисциплины — на конкретном 
историческом материале показать закономерности развития политико-правовой 
идеологии, познакомить студента с содержанием и историей наиболее 
значительных и влиятельных теоретических концепций государства и права 
прошлых эпох. Каждая большая эпоха сословного и классового общества имела 
свою теорию государства и права, чаще несколько теорий. Изучение этих теорий 
и их связи с современными проблемами права и государства так же важно для 
подготовки высококвалифицированных правоведов, как для философов изучение 
истории философии, для экономистов — истории экономических учений, для 
искусствоведов — истории эстетики и т.д. 

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 
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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.  

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 «История политических и правовых учений», 
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.  
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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. 

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. 

 


